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В В Е Д Е н и Е
В работах известных российских и зарубежных 

ученых экономистов (М.О. Хауке, Н.В. Петрова, 
Г.М. Лаппо, Б.М. Гринчеля, А.А. Антонова, В.Г. Ро-
станца, Дж. Фридмана, М. Кастельса, С. Сассена и 
др.) убедительно доказано, что современные крупней-
шие города постепенно приобретают новое качество, 
превращаясь в глобальные города, интегрируют в себе 
процессы, посредством которых множество отдель-
ных центров потребления и производства товаров и 
услуг объединяются в единые глобальные сети. Города 
являются локомотивами развития и, определяя тен-
денции экономики в целом [6, 8, 9], выступают узло-
выми центрами современной глобальной экономики, 
концентрирующими административные и управлен-
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The role of The regional planning 
and forecasT sysTem in solving 
prioriTy problems and regulaTing 
The developmenT of The largesT 
ciT ies in russia

P.I. Burak, L.B. Kasimov
Joint Stock Company «Institute 
of Regional Economic Research»

В современных условиях крупнейшие города и агломера-
ции играют ведущую роль в пространственной организации 
современной экономики и общества, выступают точками 
ускоренного развития, обеспечивают экономический рост, в 
первую очередь, за счёт новых передовых наукоемких про-
изводств и технологий. Эти территориальные объекты эко-
номики должны быть полноценным объектом управления и 
стратегического планирования. В статье рассматриваются 
вопросы включения городов и агломераций в иерархиче-
скую региональную планово-прогнозную систему, порядок 
и методы разработки для них стратегий и планов развития. 
ключевые слова: стратегия, планово-прогнозная систе-
ма, технологическое развитие, государственное управление, 
региональное планирование, крупнейшие города, агломерации

In modern conditions, the largest cities and agglomerations 
play a leading role in the spatial organization of the modern 
economy and society, act as points of accelerated development, 
and ensure economic growth, primarily due to new advanced 
knowledge-intensive industries and technologies. These territo-
rial economic objects should be a full-fledged object of manage-
ment and strategic planning. The article discusses the issues of 
including cities and agglomerations in the hierarchical regional 
planning and forecast system, the procedure and methods for 
developing strategies and development plans for them.
Keywords: strategy, planning and forecasting system, techno-
logical development, public administration, regional planning, 
largest cities, agglomerations

ческие функции. Сегодня почти четверть ВВП в мире 
создается экономически развитыми мегаполисами 
[5].

Произошедшая эволюция нашей страны от социа-
листического хозяйства к рыночной экономике опре-
делила подходы к управлению в крупнейших городах, 
принципы и механизмы государственного управления. 
В их основу, по мнению, сложившемуся еще в начале 
90-х г., должен быть положен переход к полицентриче-
ской системе хозяйствования [4, 17], в которой пред-
лагалось расширение сотрудничества, где государства 
и регионы стремятся укрепить свою экономическую 
позицию, развивая торговые и инвестиционные от-
ношения. Это, как виделось, должно было привести 
к углублению и укреплению экономических связей 
между регионами, ускорить их развитие. Вместе с 
тем, как показала практика, в России не произошло, 
в должной мере, системного сочетания рыночного и 



В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к

4
П . И .  Б у р а к ,  Л . Б .  к а с И м о в
Р о л ь  Р е г и о н а л ь н о й  п л а н о в о - п Р о г н о з н о й 
с и с т е м ы  в  Р е ш е н и и  п Р и о Р и т е т н ы х  п Р о б л е м 
и  Р е г у л и Р о в а н и и  Р а з в и т и я  к Р у п н е й ш и х 
г о Р о д о в  Р о с с и и

2 0 2 3 / 4

м е т о д И ч е с к И е  И  П р а к т И ч е с к И е 
П р о Б Л е м ы  р а з в И т И я  э к о н о м И к И 
р е г И о н о в  И  г о р о д о в

государственного регулирования в практической дея-
тельности по решению проблем общественной жизни, 
экономики. Это произошло, прежде всего, потому, что 
демонтаж в России общественно-производственных 
отношений и сложившейся в советские годы плано-
вой системы управления хозяйством страны осно-
вывался на убеждении, что в рыночной экономике 
деятельность государственных структур должна быть 
жестко ограничена.

В связи с этим в экспертном сообществе активно 
идут обсуждения и дискуссии о путях экономическо-
го развития России и факторах, его определяющих 
[10]. Одно из направлений этих дискуссий связано с 
анализом развития китайской экономики, которой 
более 20 лет удается обеспечивать высокие темпы 
экономического роста (сохранявшиеся и в период 
кризиса 2008–2009 гг. и в период пандемии коронави-
руса). Напротив, в России сопоставимые темпы роста 
кажутся сложно достижимыми, тем более в условиях 
геополитического противостояния и сильного санк-
ционного давления со стороны Запада.

В рыночной экономике активное вмешательство 
государства с целью планирования и регулирования 
социально-экономических процессов объективно 
обусловлено и подтверждено опытом всех экономиче-
ски развитых стран, особенно в ХХ столетии [5, 8, 9]. 
Зарубежными и отечественными авторами подчерки-
вается, например, эффективность советского плани-
рования, его роль и важное место в государственном 
управлении, необходимость регулирующей роли го-
сударства в экономическом развитии и решении со-
циальных, экономических, технологических проблем 
наряду с сохранением таких основных принципов ры-
ночного хозяйства, как конкуренция, свобода эконо-
мического выбора, возможности саморегулирования 
и т.д. Хорошо известны исследования по этому вопро-
су английского экономиста Дж.М. Кейнса – осново-
положника смешанной экономики, лауреата Нобелев-
ской премии В. Леонтьева и др. 

Переход к полицентрической системе хозяйство-
вания и в крупнейших городах, экономическая само-
стоятельность которых растет приводит к увеличению 
количества и сложности задач, решаемых на регио-
нальном уровне, в том числе существенно повышает 
роль координации общих усилий хозяйствующих 
субъектов, сочетание рыночных и административ-
ных методов управления и их применения не только к 
предприятиям государственного сектора. По нашему 
мнению, оно может быть достигнуто на базе государ-
ственного регулирования и программирования, обе-
спечивающего совмещение комплексного подхода к 
развитию с государственным контролем и стимулиро-
ванием частной инициативы.

Вместе с тем, применение методов государствен-
ного планирования не находит в РФ должного ис-
пользования на региональном уровне и имеет своих 

противников. Это является сдерживающим фактором 
развития субъектов РФ и городских агломераций. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  Е Г о  Р Е з у Л ь Т а Т ы

В статье исследуется роль региональной планово-
прогнозной системы в России для обеспечения эко-
номического роста в городах и агломерациях, в пер-
вую очередь, за счёт новых передовых наукоемких 
производств и технологий на уровне крупнейших 
городов и городских агломераций. Следует подчер-
кнуть, что удельный вес агломераций в экономике 
соответствующих субъектов Российской Федерации 
весьма значителен. При этом, как показывают данные 
за 2011–2022 гг., процессы концентрации населения, 
рабочей силы и производства в рамках российских 
агломераций активно продолжаются. Если не рассма-
тривать Москову и Санкт-Петербург (субъекты Феде-
рации), в крупнейших российских городах – Самаре, 
Новосибирске, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ом-
ске, Екатеринбурге, являющихся центрами одноимен-
ных агломераций, сконцентрированы основные ре-
сурсы субъектов федерации, на территории которых 
они расположены. На эти города приходится до 60% 
населения, до 80% основных фондов, до 70% инвести-
ций в основной капитал соответствующих регионов. 
Поскольку экономический потенциал всей агломера-
ции выше, чем её центра за счет населенных пунктов, 
находящихся в зоне агломерационного притяжения, 
то реальный удельный вес агломераций в экономике 
соответствующих субъектов Российской Федерации 
еще более значителен.

Факторами социально-экономического домини-
рования крупнейших и крупных городских агломе-
раций России, их конкурентными преимуществами 
перед другими типами поселений являются емкий 
внутренний рынок, высокий уровень развития чело-
веческого капитала, инновационный потенциал, пред-
принимательская активность жителей, сосредоточие 
информационных ресурсов, качественная городская 
среда и развитая социальная инфраструктура. Соче-
тание данных факторов дает синергетический эффект, 
способствует активному развитию в агломерациях 
деловых и финансовых услуг, высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей обрабатывающей промышлен-
ности и сферы услуг с более высокой производитель-
ностью труда по сравнению с остальными террито-
риями страны.

В Стратегии пространственного развития РФ до 
2025 г. 20 агломераций выделены в качестве «теку-
щих» центров роста и еще 20 агломераций заявлены 
в качестве «перспективных» центров национального 
экономического роста. Поскольку все крупные агло-
мерации являются административными центрами 
регионов-субъектов федерации, то они играют также 
роль и региональных центров экономического роста. 
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Проведенный авторами анализ массива долго-
срочных документов по вопросам развития агломе-
раций (по состоянию на конец 2022 г.) показал, что 
действующие в регионах и муниципальных образова-
ниях документы, в своем подавляющем большинстве, 
касаются вопросов градостроительства, развития ин-
женерной инфраструктуры, формирования единых 
транспортных систем. В этих документах не рассма-
тривается экономика агломераций – хозяйственные 
связи предприятий, кооперация, логистика, исполь-
зование трудовых ресурсов, инвестиционная деятель-
ность. Между тем именно эти вопросы должны быть 
объектом целеполагания и регулирования в страте-
гиях развития агломераций. По нашему убеждению, 
включение стратегий, планов и программ развития 
городских агломераций в систему регионального пла-
нирования позволит влиять на экономические связи 
предприятий и фирм, локализованных на агломери-
рованных территориях, повысить темпы и масштабы 
инновационной деятельности, обеспечить рацио-
нальное использование рабочей силы, минимизиро-
вать негативное воздействие городских агломераций 
на окружающую природную среду, то есть реально 
превратить их в центры экономического роста в мас-
штабах страны и регионов. Для этого есть все возмож-
ности и исторический опыт применения плановых 
методов в нашей стране.

Демонтаж сложившейся в советские годы плано-
вой системы управления хозяйством основывался на 
убеждении, что в рыночной экономике роль планов 
существенно снижена и можно ограничиться лишь 
прогнозами развития и планами индикативного ха-
рактера. Однако следует признать, что сильные эко-
номики всегда планируют свое развитие, бережно 
расходуют ресурсы, предпочитают долгосрочные ка-
питаловложения с высокой социальной отдачей. За 
примерами далеко ходить не надо – Китай давно и 
успешно живет по пятилетним планам. Когда-то пе-
риферийная страна превратилась в экономического 
гиганта. Динамично развивающиеся экономики Бра-
зилии, ЮАР, Индии активно используют механизмы 
национального и регионального планирования. 

Планомерность развития присутствует в боль-
шинстве постсоциалистических стран: Белоруссии, 
Вьетнаме, Казахстане. Высокоразвитые европейские 
страны с длительной историей рыночного хозяйства 
также составляют планы развития. И только Россия 
почему-то живет совсем по-другому – без внятных и 
эффективной плановых инструментов. Это нужно и 
можно изменить возрождением планирования соци-
ального и экономического развития, использованием 
организующей силы плана для согласования управлен-
ческих действий и экономических интересов. План 
(экономического и социального развития) – инстру-
мент одного из основных методов управления реали-
зацией государственной социально-экономической 

политики – планирования. Это – совокупность взаи-
мосвязанных мероприятий, предусматривающая по-
рядок, последовательность и сроки работ, конкретные 
количественные результаты хозяйственной деятель-
ности, исполнителей и ответственных за реализацию 
плана. Использование планов как директивных доку-
ментов позволяет регулировать производство, распре-
деление и обмен материальных благ и услуг не только 
в государственном секторе экономики. Посредством 
цен, прибыли, налогов, кредитов и других рыночных 
механизмов, при установлении взаимовыгодных пар-
тнерских отношений с бизнесом (прежде всего круп-
ным), государство может воздействовать и на частный 
сектор национального хозяйства. 

В современной экономической литературе, веду-
щими экономистами, руководителями регионов от-
мечается, что объединение преимуществ рыночного 
хозяйства с разработкой планов и прогнозов, особен-
но региональных, придаст национальной экономике 
важный дополнительный импульс эффективности и 
развития. Признается, что из отечественного опыта 
составления пятилетних планов и долгосрочных про-
гнозов в современной практике необходимо исполь-
зовать принципы территориальной организации:
– единства экономического и административного 

районирования;
– сочетания централизованного управления с хозяй-

ственной инициативой (интересами) хозяйствую-
щих субъектов, бизнеса, населения;

– использования балансового, а также вариантного 
методов при составлении планов и прогнозов эко-
номического и социального развития;

– обоснованности прогнозов и планов, включая 
определение эффективности намечаемых меро-
приятий;

– использования единых методических указаний, на 
основе которых должны формироваться прогноз-
ные и плановые документы любого экономическо-
го района (субъекта РФ).
В современной России накоплен определенный 

задел по исследованию проблем использования ме-
тодов и механизмов регионального планирования 
и управления. Это труды А.Г. Гранберга, С.Ю. Гла-
зьева, В.Н. Лексина, П.А. Минакира, Н.Н. Михее-
вой, М.Б. Мазановой, Ю.В. Савельева, В.И. Суслова, 
Б.М. Штульберга и др. Кроме того полезны работы за-
падных идеологов стратегического управления и пла-
нирования: Г. Минцберга, М. Портера, П. Дрюкера, 
Д. Миллера, А. Чандлера, Й. Шумпетера, Р. Саймонса, 
Ч. Линдблома. 

В то же время, несмотря на разработки и публи-
кации по региональному и муниципальному плани-
рованию как в России, так и за рубежом, ощущается 
потребность исследований в этой области, особенно 
применительно к российской экономике, с учетом 
развития понятий «директивности планов» и «ин-
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дикативного характера планирования». Проблемы 
применения органами государственного управления 
методов планирования развития национальной и ре-
гиональной экономики в России мало освещаются, 
лишь эпизодически появляются научные публикации 
в этой области. Вместе с тем для использования пла-
новых инструментов в современной России необхо-
димым является осмысление пройденного пути, где 
большое значение имеет анализ деятельности Госпла-
на СССР как центра управления экономикой страны. 

Опыт планирования советского периода показы-
вает, что использование инструментов регионального 
планирования может быть применено и в современ-
ных рыночных условиях. Для России важно понима-
ние, что социально-экономическая система страны в 
настоящее время, наряду с отраслевой экономической 
структурой, имеет территориальную организацию, где 
проявляется взаимообусловленность, взаимодействие 
и взаимовлияние отраслей народного хозяйства в 
границах территориальных образований. Последние 
следует рассматривать как относительно самостоя-
тельные, целостные социально-экономические систе-
мы, обладающие определенным набором природных 
ресурсов в сочетании с накопленным экономическим 
потенциалом и человеческим капиталом, носителями 
своих (специфических) экономических и социальных 
интересов при решении конкретных практических за-
дач. 

Обращаясь к опыту прошлых лет, следует об-
ратить внимание, что в методических документах 
Госплана СССР подчеркивалось, что параллельно с 
составлением планов по стране и отраслям должны 
вестись работы по районам, городам, территориально-
производственным комплексам. Причем, главной це-
лью территориального плана являлось определение 
оптимальных темпов развития каждого района, го-
рода как экономически целого с точки зрения обще-
союзного разделения труда. В связи с этим основу 
территориальных планов должны были составлять 
территориально-производственные комплексы, в ко-
торых устанавливались тесные экономические связи 
между промышленными объектами и другими пред-
приятиями района, местными источниками сырья, 
топлива, рабочей силы и потребителями продукции. 
Составлялись также сводные планы специализации и 
кооперирования производства продукции, например, 
общемашиностроительного применения для машино-
строительных предприятий соседних регионов [14].

Авторы убеждены, что такой опыт имеет практиче-
ское и научное значение и в настоящее время. Откры-
вается возможность планировать пропорциональное 
и взаимоувязанное развитие крупнейших городов и 
агломераций.

Ниже рассмотрим ряд проблем в использовании 
планирования в развитии крупнейших городов и агло-
мераций в России, актуальных в настоящее время.

На основании исследований, проведенных автора-
ми статьи [1–3, 11, 16] по состоянию на 2022–2023 гг. 
в подавляющем большинстве субъектов федерации 
(в том числе городах Москва, Санкт-Петербург, Се-
вастополь) разработаны стратегии социально-
экономического развития, долгосрочные и средне-
срочные прогнозы, программы. Создан массив 
стандартных документов долгосрочного планирова-
ния, в которых недостаточно прорывных идей и но-
вых подходов, особенно в технологическом развитии, 
необходимых нашей стране в современных условиях, 

В процессе реализации закона о стратегическом 
планировании ученые и специалисты обращают вни-
мание на слабую взаимосвязанность разработанных 
документов. В частности, очевидна нестыковка между 
стратегиями социально-экономического развития 
регионов и региональными целевыми программами, 
предназначенными для реализации стратегий. Не 
предусмотрены актуализация и стратегические доку-
менты для таких элементов территориальной органи-
зации экономики, как городские агломерации. Также 
требуется расширение горизонта плановых процедур, 
увеличение числа объектов планирования, повышение 
обоснованности плановых решений, создание новых 
видов плановых документов и органов планирования.

Опыт разработки субъектами РФ стратегических 
направлений и приоритетов долгосрочного развития 
и, тем более, планирования в условиях рынка относи-
тельно невелик. Методология составления таких доку-
ментов формируется одновременно с практическими 
работами над средне- и долгосрочными прогнозами. 
В прогнозах редко рассматриваются организацион-
ные формы и механизмы реализации стратегических 
предложений. В России необходимы единая четкая 
система обоснований стратегических социально-
экономических приоритетов, устранение путаницы в 
понятийном аппарате, последовательности составле-
ния перспективных документов и сроках, на которые 
они должны разрабатываться. 

В ходе поиска оптимального состава и иерархии 
документов стратегического планирования, разраба-
тываемых на региональном уровне, учеными и практи-
ками высказываются предложения по формированию 
новых типов документов стратегического и средне-
срочного планирования. Так, например, разработка 
нового документа стратегического долгосрочного пла-
нирования регионального уровня – Комплекса страте-
гических инвестиционных инициатив – осуществлена 
в Иркутской области. Это документ, по мнению его 
авторов, позволит (не дублируя существующие регио-
нальные документы стратегического планирования – 
Концепцию и Стратегию социально-экономического 
развития, Инвестиционную стратегию) раскрыть 
и конкретизировать их реализацию посредством 
крупных конкретных проектов в сфере управления, 
реального производства и инвестиций, межрегио-
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нального сотрудничества. Речь идет о масштабных ин-
вестиционных проектах с глубокой степенью технико-
экономической проработки [3, 4].

Реализация таких проектов требует создания раз-
личных кооперационных форм деятельности орга-
низаций для решения проблем развития в регионах 
при использовании плановых подходов, реализуемых 
в соответствии с введением в действие в 2014 г. Феде-
рального закона №172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации». Об этом свиде-
тельствует, например, практика реализации политики 
энергоэффективности и энергосбережения. Сложной 
задачей при этом подходе к решению проблем являет-
ся интеграция различной производственной и научно-
технической деятельности, а также интеграция управ-
ленческой деятельности на уровне органов управления 
(субъект управления). Характерно, что различные 
формы кооперации деятельности и ресурсов для ре-
шения проблем требуют новых подходов к организа-
ции отношений между участниками, созданию форм 
сотрудничества и эффективного взаимодействии ор-
ганизаций различной ведомственной подчиненности. 
В этой связи можно привести практические примеры 
работы региональных энергетических комиссий и ко-
ординационных советов по энергосбережению [16]. В 
их состав входят работники областной администра-
ции, директора крупнейших промышленных предпри-
ятий и др. Анализ работы комиссий показывает, что 
возникает потребность в планировании деятельности, 
при выполнении которой осуществляется взаимодей-
ствие органов управления, обладающих определенной 
хозяйственной самостоятельностью и выступающих 
по отношению друг к другу организационно обосо-
бленными звеньями управления. Следует отметить, 
что в литературе, посвященной вопросам управления, 
виды координационной деятельности мало исследо-
ваны применительно к взаимодействию организаций 
участников программ и, соответственно, различных 
органов государственного и муниципального управ-
ления.

На практике создание новых форм сотрудниче-
ства возможно реализовать при переходе к концеп-
ции проектной экономики, в которой перспективное 
развитие представлено в виде механизмов решения 
крупных межотраслевых инвестиционных проектов, 
направленных на достижение стратегических целей 
социально-экономического развития. И здесь как раз 
требуется обеспечить нужное сочетание в примене-
нии программно-целевых и проектных методов орга-
низации управления [12].

В 2016 г. были приняты постановления Прави-
тельства РФ от 15.10.2016 № 1050 и Распоряжение 
от 15.10.2016 № 2165-р, которыми установлен поря-
док организации проектной деятельности, определе-
на организационная структура системы управления 
проектной деятельностью, этапы инициирования, 

подготовки, реализации, мониторинга и завершения 
приоритетных проектов (программ). Было рекомен-
довано организовать проектную деятельность на ре-
гиональном уровне, руководствуясь утверждённым 
Положением о проектной деятельности в органах ис-
полнительных власти [12]. 

Проектное наполнение выбранных приоритетных 
направлений представляет собой формирование сово-
купности инвестиционных и иных (например, социо-
культурных, научно-исследовательских, экологиче-
ских) проектов, призванных обеспечить реализацию 
приоритетных направлений на принципах проектно-
го управления. Что касается методических подходов 
к осуществлению отбора стратегических проектов, 
то в настоящий момент в России не существует уни-
версальной методики отбора для реализации крупных 
проектов на основе их сравнительной оценки. По су-
ществу, каждый проект уникален и доказательство его 
эффективности для общества всегда является нетри-
виальной задачей. Дополнительную сложность вно-
сит периодическая корректировка целей проектов, в 
том числе и национальных, пересмотр сроков их реа-
лизации. Очередной пересмотр национальных целей 
и национальных проектов предполагается в 2024 г. 
[13]. Возможно, именно поэтому методические ука-
зания по оценке полных (совокупных) народнохозяй-
ственных эффектов от реализации крупных проектов, 
как правило, формулируются в общем виде, содержат 
общие подходы и минимум конкретики. 

Поэтому методологически важно оценить ожидае-
мое влияние от проектов на комплексное социально-
экономическое развитие региона и решение наибо-
лее острых проблем этого развития, что возможно 
раскрыть через систему параметров и показателей, 
допускающих количественное измерение на базе 
стандартной статистической информации. Здесь сле-
дует основываться на Постановлении Правительства 
РФ от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Россий-
ской Федерации» и на Методических рекоменда-
циях по подготовке паспорта приоритетного про-
екта (утв. Аппаратом Правительства РФ 20.10.2016 г. 
№ 7951п-П6). 

Отбор проектов для включения в планы и програм-
мы осуществляется с учетом следующих принципов:
1) предпочтение отдается крупномасштабным про-

ектам, способным оказать существенное влияние 
на социально-экономическое, инновационное и 
технологичное развитие страны или федерального 
округа (макрорегиона) и города и в случае реали-
зации обеспечить долгосрочный масштабный эф-
фект;

2) целесообразность реализации проекта определя-
ется на основе стратегического анализа, позволяю-
щего установить соответствие целей и ожидаемых 
результатов системе целеполагания, задаваемой 
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документами стратегического планирования, а 
также на основе комплексного анализа социально-
экономической эффективности, позволяющего 
корректно сопоставить ожидаемые результаты 
проекта с затратами на его реализацию;

3) реализуемости проекта, определяется на основе 
технико-экономической экспертизы, позволяющей 
установить соответствие предлагаемых технических 
решений современным стандартам в соответствую-
щей области знания и отрасли хозяйства. Кроме 
того, учитывается мировая конъюнктура и перспек-
тивы глобального долгосрочного развития соответ-
ствующего отраслевого сегмента, прогрессивность 
используемых технологий, включая их соответствие 
наиболее перспективным технологическим укла-
дам, оценки конкурентных преимуществ региона 
как места реализации проектов (в части экономико-
географического положения, ресурсного потен-
циала, энергетического, научно-технического и 
кадрового потенциала, инфраструктурной обеспе-
ченности, экологической ситуации и др.);

4) при оценке эффективности проекта обеспечивает-
ся учет всех наиболее существенных последствий 
его реализации, как непосредственно экономи-
ческих, так и внеэкономических (внерыночных 
эффектов – общественных благ), обеспечивая в 
тех случаях, когда это возможно, количественную 
оценку, в других случаях учет этого влияния дол-
жен осуществляться экспертным путем;

5) рассматриваются как прямые, так и косвенные эф-
фекты, т.е. полные (совокупные) эффекты от реа-
лизации проекта для разных уровней управления 
(федеральный, межрегиональный, региональный, 
муниципальный) и сфер влияния (социальной, 
экономической, экологической, межрегионально-
го сотрудничества);

6) в целях оценки полных (совокупных) эффектов от 
реализации рассмотрение проекта должно осу-
ществляться на протяжении всего жизненного 
цикла: инициации, планирования, исполнения и 
контроля, завершения и т.д.
Таким образом, общая логика отбора стратегиче-

ских проектов включает в себя решение двух взаимос-
вязанных задач: выбора приоритетных направлений 
(приоритетов) социально-экономического развития 
на долгосрочную перспективу (идентификация стра-
тегических проектов) и обеспечения их проектного 
наполнения путем формирования совокупности инве-
стиционных и иных проектов. Для их реализации тре-
буются административно-организационные решения 
по созданию интегрированной структуры управления, 
в том числе в крупных городах. Такая интеграция обу-
славливает и требует координации, то есть четкости и 
непрерывности взаимодействия. Особенности такой 
координации состоят в ее межотраслевом, межведом-
ственном характере.

з а к Л ю ч Е н и Е
К настоящему времени в крупнейших городах 

РФ делаются определенные разработки и реализует-
ся массив прогнозных и программных документов. 
Можно говорить о постепенном формировании их 
иерархии и устойчивых взаимосвязей в системе «кон-
цепция – стратегия – прогноз – программа - план». 
Это прогнозные и плановые разработки в крупней-
ших городах – субъектах Российской Федерации 
(Москва, Санкт-Петербург). В научном сообществе 
применительно к России признается роль городских 
агломераций в экономике и инновационном развитии 
страны в целом, и её отдельных регионов в частности, 
что является императивом для организации целена-
правленного стратегического планирования развития 
агломераций, а также текущего управления ими [15].
Тем не менее систематической и скоординированной 
практической работы по прогнозированию и стра-
тегическому планированию развития агломераций в 
стране практически не ведется. Это связано с отсут-
ствием соответствующей нормативно-методической 
базы и полномочных органов управления.

На данный момент на федеральном уровне нет 
нормативно-законодательного документа, посвящен-
ного агломерациям. Проект федерального закона 
«О городских агломерациях» уже три года ждет рас-
смотрения в Государственной Думе. Агломерации не 
фигурируют в качестве объекта планирования в феде-
ральном законе о стратегическом планировании (нет 
каких-либо утвержденных единых систем показателей 
развития агломераций) в методических документах 
с типовыми рекомендациями по разработке про-
грамм, стратегий и концепций на региональном уров-
не (субъекты федерации) и муниципальном уровне 
(городские округа). Авторы считают, что прогнозно-
аналитические разработки и планирование разви-
тия городов страны должны проводиться по единым 
научно обоснованным принципам, методической 
базе и закреплены в законодательной форме. Они 
должны базироваться на научно обоснованных пред-
ставлениях о целях, приоритетах и основных задачах 
развития, оценках экономического, ресурсного, ка-
дрового, научно-технического потенциала социально-
экономической системы крупного города и учете воз-
можных рисков на длительном пути её реализации. 

Так, например, процесс подготовки стратегии раз-
вития крупного города может быть представлен в виде 
последовательно выполняемых этапов следующей ло-
гической модели, включающей этапы:
– организационный, когда разрабатывается техни-

ческая документация на формирование стратегии, 
проводится конкурс среди возможных исполни-
телей работы, определяется система управления 
разработкой стратегии, формируется техническое 
задание на выполнение обозначенной работы;

– анализ текущего состояния социально-
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экономической системы, крупного города с ис-
пользованием различных методов, в том числе 
SWOT-анализа;

– систему аргументированных идей и обоснование 
замысла стратегии развития, качественную харак-
теристику рассматриваемого крупного города, 
главным образом его ресурсную обеспеченность;

– определение объективно обусловленных приори-
тетных проблем развития экономики крупного го-
рода, обоснование и ранжирование приоритетов;

– задачи, решение которых обеспечит достижение 
намеченных целей в рамках рассматриваемого пе-
риода, требуемые ресурсы (природные, трудовые, 
энергетические, инвестиционные и др.) с указани-
ем их источников; способы решения обозначен-
ных в стратегии задач. 
В заключение следует подчеркнуть главенствую-

щую роль планово-прогнозной деятельности в круп-
нейших городах и городских агломерациях для эконо-
мики и инновационного развития страны и регионов. 
Указанные выше проблемы в проведении системати-
ческой и скоординированной работы по прогнози-
рованию и стратегическому планированию развития 
крупнейших городов и агломераций в стране требуют 
включения Стратегии развития городов и агломера-
ций в систему планово-прогнозных документов. На 
основании закона 172-ФЗ на региональном уровне 
они вполне могут быть туда встроены. 

Кроме того, следует рассмотреть вопрос о целе-
сообразности создания специализированных полно-
мочных структур управления агломерациями, напри-
мер, на договорной основе, и принятия коллегиальных 
решений. 
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В В Е Д Е н и Е
В настоящее время риск технологического отста-

вания России – ключевая проблема, которая может 
угрожать самому существованию страны. Ее решение, 
особенно в условиях проводимой Западом политики 
экономической, финансовой и технологической изо-
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Разработка методов и механизмов управления научно-
технологическим развитием регионов РФ является важ-
нейшей задачей особенно в условиях масштабных анти-
российских экономических санкций. Россия стала страной 
с наибольшим количеством санкций в мире. Ограничения 
затрагивают работу многих компаний в Российской Фе-
дерации и импорт не только ряда западных товаров, но и 
технологий. В этих условиях на федеральном уровне и в 
субъектах РФ важно рекомендовать механизмы управле-
ния, которые позволят повысить качество, оперативность и 
результативность управления научно-технологическим раз-
витием в стране. Примечательно, что в мае 2023 года при-
нята Концепция технологического развития России до 2030 
года. Таким образом, произошла актуализация действую-
щей стратегии научно-технологического развития страны. 
В этой связи проведенные автором исследования и разра-
ботки могут послужить обоснованием для формирования 
региональной планово-прогнозной системы комплексного 
научно-технологического развития регионов на современ-
ной основе.
ключевые слова: управление, стратегия, регион, научно-
технологическое развитие, планирование, экономика

The development of methods and mechanisms for managing 
the scientific and technological development of the regions of 
the Russian Federation is a critical task, especially in the context 
of large-scale anti-Russian sanctions against economic sectors. 
Russia has become the country with the most sanctions in the 
world. The restrictions affect the work of many companies in 
the Russian Federation and the import of not only a number 
of Western goods, but also technologies. In these conditions, at 
the federal level and in the constituent entities of the Russian 
Federation, it is important to recommend management mecha-
nisms that will improve the quality, efficiency and effectiveness 
of management of scientific and technological development in 
the country. It is noteworthy that in May 2023, the Concept of 
Technological Development of Russia until 2030 was adopted. 
Thus, the current strategy for the country’s scientific and tech-
nological development has been updated. In this regard, the 
research and development carried out by the author can serve 
as a justification for the formation of a regional planning and 
forecast system for the integrated scientific and technological 
development of regions on a modern basis.
Key words: management, strategy, region, scientific and tech-
nological development, planning, economics

ляции РФ и санкций против неё, должно быть преодо-
лено интенсивным развитием и настойчивым исполь-
зованием передовых и прежде всего отечественных 
достижений науки и технологий во всех ключевых 
сферах жизнедеятельности общества. Необходимость 
активизации научной и инновационной деятельности 
предопределяет создание необходимых условий и ре-
сурсной базы на государственном уровне с позиции 
национальных интересов и региональных особенно-
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стей, расшивки узких мест, а для этого у нашей страны 
есть все возможности и заделы.

В РФ сдерживается процесс высокоинтенсивной  
инновационной активности как в целом в стране, так 
и в ее регионах [1]. К сожалению, в настоящее время не 
создана, опирающаяся на комфортную регуляторную 
среду, устойчивая база национальной экономики, обе-
спечивающая производство необходимой номенкла-
туры высокотехнологичной продукции. В Правитель-
стве РФ находит понимание необходимость решения 
этой проблемы и желание изменить такое положение, 
повысить уровень отечественной инновационности 
отраслей, достичь существенного развития по ряду 
высокотехнологичных направлений. 

В мае 2023 г. утверждена Концепция технологиче-
ского развития России до 2030 года [2]. Разработана 
модель целевых показателей достижения технологи-
ческого суверенитета, увязанная с макроэкономиче-
ским прогнозом до 2030 года, общеэкономическими 
возможностями, связанными с ростом ВВП. Обо-
значены снижение коэффициента технологической 
зависимости – в 2,5 раза; повышение уровня иннова-
ционной активности – в 2,3 раза; увеличение патент-
ной активности – в 3 раза; увеличение темпа роста 
объема инновационных товаров – в 1,9 раза. В целях 
установления требований и критериев к проектам 
технологического суверенитета будет нормативно за-
креплена таксономия проектов технологического су-
веренитета. Реализация проектов, соответствующих 
указанной таксономии, должна быть обеспечена ме-
рами государственной поддержки, в том числе в части 
привлечения заемных средств. Повышение эффектив-
ности в данном случае произойдет, прежде всего, за 
счет возможности разработки особых государствен-
ных мер регулирования и поддержки инновационной 
деятельности для территориально и административно 
самостоятельных субъектов РФ, но имеющих схожую 
инновационную специфику развития региональной 
экономики.

России важно для укрепления своего суверенитета 
развивать научно-исследовательский потенциал и на 
его основе высокотехнологичные производства, увели-
чивая присутствие на мировых рынках высокотехноло-
гичной продукции и интеллектуальных услуг, обеспе-
чивая технологическое лидерство по ряду важнейших 
направлений, и для этого есть все предпосылки. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  Е Г о  Р Е з у Л ь Т а Т ы

Объективные данные свидетельствуют, что в Рос-
сии имеются ключевые области, которые отвечают 
мировым научно-технологическим приоритетным 
направлениям: науки о жизни; информационно-
телекоммуникационные системы; наносистемы; 
транспортные и космические системы; природополь-
зование; энергоэффективность, энергосбережение, 

ядерная энергетика. Развитие указанных направлений 
необходимо связать с глобальными проектами в обла-
сти науки и технологий, развития отдельных направ-
лений исследований и технологических разработок, с 
методами и механизмами управления на федеральном 
и региональных уровнях. Также имеются соответству-
ющие заделы и научно-технический потенциал, ко-
торый способен обеспечить опережающее развитие, 
завоевание новых ниш в производстве высокотехно-
логичной продукции. 

На настоящий момент нам необходима не просто 
национальная стратегия научно-технологического 
развития России – нам нежна актуальная и эффектив-
ная научно-технологическая политика. Она должна 
отвечать на самый широкий круг вопросов: развитие 
карьеры ученого и специалиста; организация работы 
научно-производственных комплексов в регионах 
РФ; построение системы органов государственного 
управления, которые отвечают за внедрение отече-
ственных технических разработок в производство и 
др. Фактически необходимо построить эффективно 
работающие в современных условиях общественные 
отношения в сфере научно-технологической деятель-
ности и развития. 

Основные меры, оказывающие воздействие на со-
держание, цели и задачи государственного регулиро-
вания научно-технологического развития регионов 
России таковы:

1. В управлении экономикой государство должно 
использовать инструменты государственного регули-
рования и рыночные механизмы как уравновешиваю-
щие друг друга общественные силы. Иначе говоря, го-
сударство и частный капитал, особенно в важнейших 
направлениях научно-технологического развития, в 
отраслях и регионах должны формировать и плано-
мерно поддерживать сотрудничество путем установ-
ления социального партнерства и повышения соци-
альной ответственности бизнеса.

Одновременно с этим, планы и программы разви-
тия выполняют не только информационную, но и ор-
ганизационную функцию для бизнеса, ориентируют 
его в направлениях движения в соответствии с госу-
дарственными прогнозами и программами развития. 
Такая ситуация поможет субъектам РФ принимать 
решения с учетом возможностей частного сектора, 
формировать более предсказуемые прогнозы и планы.

2. Регулирующая роль государства важна в разработ-
ке и реализации долгосрочной политики социально-
экономического и научно-технологического развития 
российских регионов [3]. В этих условиях необходи-
мо действия властных структур направить на устране-
ние или ослабление факторов, негативно влияющих 
на развитие субъектов РФ, с учетом не только право-
вых, но и экономических условий для формирования 
в регионах благоприятного инвестиционного клима-
та. Этому способствует введение в действие в 2014 г. 
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Федерального закона №172-ФЗ. В соответствии с ним 
документы стратегического планирования должны 
разрабатываться на федеральном уровне, а также на 
уровне субъектов РФ и муниципальных образований.

3. Значительное усиление государства, введение пла-
новых начал управления социально-экономическими 
процессами. При этом в данном случае речь идет не 
о переходе к экономике командного типа, а о регули-
ровании рынка, устранении его негативных эффектов 
через введение системы государственного регулиро-
вания, ядром которого является планирование, в том 
числе научно-технологического развития. Эта систе-
ма уже доказала свою эффективность в зарубежных 
странах: например, Китай, благодаря ее успешному 
внедрению и использованию, смог добиться значи-
тельного экономического роста и внедрения передо-
вых технологий [7].

Государственное планирование подразумевает, 
прежде всего, определение конкретных целей и при-
оритетов развития и распределение ресурсов для до-
стижения поставленных целей, в том числе в виде ока-
зания поддержки отдельным отраслям, территориям и 
предприятиям. При этом взаимодействие государства 
и бизнеса должно осуществляться на основе прин-
ципа партнерства. Бизнес сохранит возможность 
работать и получать прибыль, более того, ему будет 
предоставлен ряд гарантий: единые для всех «правила 
игры» (правовое поле), благоприятные социальные и 
инфраструктурные условия, а в отдельных случаях – и 
прямая государственная поддержка. 

В этой связи актуальна задача скорейшей пере-
работки и пополнения массива применяемых в пла-
новых документах показателей научно-технического 
развития и связанного с ним импортозамещения.

На основе проведенного анализа состава до-
кументов стратегического планирования научно-
технологического развития [2, 5, 6], разработанных 
к настоящему времени на федеральном уровне и в 
субъектах РФ для региональных научно-технических 
комплексов, можно рекомендовать следующие меро-
приятия, которые позволят, по нашему мнению, повы-
сить качество, оперативность и единство управления 
научно-техническим развитием страны и её регионов 
в условиях внешних санкций и экономического дав-
ления.
1. Организовать разработку и реализацию в субъ-

ектах РФ комплекса документов стратегического 
планирования научно-технологического развития 
(концепции, стратегии, программы), обосновав 
в них решение важнейших национальных задач: 
технологическое ускорение, импортозамещение, 
восстановление кадрового потенциала науки и вы-
сокотехнологичной промышленности, усиление 
научно-технических связей и кооперации регионов. 

2. На федеральном и региональном уровне в докумен-
тах стратегического планирования важно усилить 

их направленность на решение важнейших задач 
инновационного развития страны путем введения 
целевых показателей и индикаторов, отражающих 
процессы импортозамещения, технологического 
развития, научно-исследовательской деятельно-
сти. 

3. Способствовать рационализации управленческих 
практик в регионах, активизировать межрегио-
нальную кооперацию в научно-технической сфере, 
облегчить достижение баланса общенациональ-
ных задач и региональной специфики.

4. Разработать на межрегиональном уровне совмест-
ные долгосрочные стратегии и программы научно-
технического развития, обеспечив тем самым 
интенсификацию уже имеющихся научных и тех-
нологических связей, межрегиональную коопера-
цию в сфере НИОКР и инноваций.
Регионы РФ начали разрабатывать и реализовы-

вать соответствующие региональные стратегии и про-
граммы. Они столкнулись с проблемами их практиче-
ской разработки: получением в необходимом объеме 
исходной информации по формированию региональ-
ных прогнозов и программ. Практика разработки и 
реализации прогнозных документов показала, что су-
щественными недостатками являются: 

– необходимость чётко определенных практиче-
ских механизмов управления. Речь идет о создании 
организационных структур планирования и управ-
ления межведомственного характера. Так, различные 
координационные советы по реализации региональ-
ных программ не имеют соответствующих полномо-
чий и рычагов управления; 

– система финансирования мероприятий ориен-
тирована на решение отраслевых (ведомственных) 
задач. В результате в значительной степени увеличива-
ются финансовые затраты, прежде всего из-за дубли-
рования финансирования.

Содержание и характер мероприятий, содержа-
щихся в стратегических и программных документах, 
показывает, что их выполнение связано с особенно-
стями организации управления в регионах РФ. На 
эти особенности обращается внимание в Стратегии 
научно-технологического развития Российской Феде-
рации, где среди основных нерешенных проблем, пре-
пятствующих развитию страны, обозначено сохране-
ние несогласованности приоритетов и инструментов 
поддержки научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации на федеральном (национальном), 
региональном уровнях. Причем если на федеральном 
уровне приоритеты представлены в основном от-
раслями (энергетика, транспорт, сельское хозяйство, 
машиностроение и т.д.), то на региональном уровне 
заложенные приоритеты формируются агрегировано 
из входящих в субъект Российской Федерации муни-
ципальных образований, а внутри муниципальных 
образований приоритеты формируются на основе 
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связей и взаимодействий субъектов хозяйствования 
различных форм собственности.

Целью пространственного развития Российской 
Федерации, определяемой «Стратегией простран-
ственного развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года», является обеспечение устойчивого 
и сбалансированного пространственного развития 
Российской Федерации [3], направленного на сокра-
щение межрегиональных различий в уровне и каче-
стве жизни населения, ускорение темпов экономи-
ческого роста и технологического развития, а также 
на обеспечение национальной безопасности страны. 
Одной из основных нерешённых проблем является 
слабая реализация потенциала межрегионального 
и межмуниципального взаимодействия в научно-
технологическом развитии.

В этой связи одним из основных направ-
лений расширения географии и ускорения 
научно-технологического и инновационного раз-
вития Российской Федерации является сбаланси-
рованность научно-технологического и социально-
экономического развития перспективных крупных 
центров экономического роста Российской Федера-
ции: крупных городских агломераций, территорий 
опережающего развития и других образований. При 
этом, решения не укладываются в рамки одной отрас-
ли или территориального образования, что диктует 
разработку схем взаимодействия различных организа-
ций (энергетики, промышленности, транспорта, свя-
зи, сельского хозяйства, непроизводственной сферы). 
Формируются объекты управления в регионе (точки 
роста) межотраслевого назначения, где процесс коо-
перации организаций (объектов хозяйствования) 
различных отраслей требует организации в условиях 
нетрадиционности и экономико-организационной 
сложности принимаемых решений. 

Существенно важным является включение и инте-
грация в систему государственного стратегического 
планирования крупнейших корпораций, компаний 
и банков с государственным участием, финансово-
промышленных групп, причем не только при выра-
ботке стратегии, но и при ее реализации. Необходимо 
обеспечить интеграцию действий, что предполагает 
введение изменений в существующий порядок рас-
пределения прав, обязанностей и ответственности, 
модернизацию организационных структур управле-
ния и методов финансирования.

Следовательно, правовая база планирования вы-
страивается на основе механизма взаимодействия 
органов государственной власти всех уровней, орга-
нов местного самоуправления, научных организаций 
и субъектов хозяйствования. Этот механизм должен 
обеспечивать интеграцию интересов и ресурсов при 
разработке и реализации федеральных, региональ-
ных и муниципальных стратегических планов и про-
грамм.

з а к Л ю ч Е н и Е
Проведенные автором исследования и разра-

ботки могут послужить обоснованием для форми-
рования региональной планово-прогнозной си-
стемы комплексного социально-экономического и 
научно-технологического развития регионов [4]. 
На местах в инициативном порядке уже разработа-
ны долгосрочные стратегии развития федеральных 
округов и ряда субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований. Российские ученые и 
специалисты убедительно доказывали необходимость 
формирования методологических подходов и орга-
низационных механизмов, позволяющих соединить 
методы прогнозирования и планирования (дорефор-
менного), с использованием их в практике стратеги-
ческого развития субъектов РФ на принципах рыноч-
ной экономики. Об этом свидетельствуют, например, 
работы ученых Института региональных экономиче-
ских исследований (ИРЭИ), в частности, по подго-
товке стратегий социально-экономического развития 
Москвы, Московской области, Иркутской области 
и других регионов, к пониманию объективной необ-
ходимости прогнозирования и планирования долго-
срочного экономического и социального развития 
страны и субъектов РФ.

Для развития современной России важно пони-
мание, что социально-экономическая система стра-
ны, наряду с отраслевой экономической структурой, 
имеет иерархическую территориальную организацию 
жизнедеятельности, которая базируется на взаимоо-
бусловленности, взаимодействии и взаимовлиянии 
отраслей народного хозяйства в границах конкрет-
ных регионов. Регионы (в современных условиях 
– субъекты РФ) являются многофункциональными 
и многообъектными социально-экономическими 
и научно-технологическими подсистемами хозяй-
ственного комплекса страны в ее едином экономи-
ческом пространстве. В то же время они являются 
носителями специфических экономических и соци-
альных интересов, обусловленных их экономическим, 
научно-технологическим положением в народнохо-
зяйственном комплексе страны при решении кон-
кретных практических задач.
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В В Е Д Е н и Е
Складывающиеся геостратегические реалии со 

всей очевидностью свидетельствуют о происходящих 
в мире процессах, которые кардинально меняют си-
туацию функционирования глобальной экономики. 
Этот вызов встал в полный рост не только для России, 
которая попала под санкции, но для всех стран мира, 
включая крупнейшие национальные экономики. Не-
смотря на последовательное улучшение макроэко-
номических показателей России (рост инвестиций 
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В статье рассматриваются минерально-сырьевые центры 
как объект территориального управления в новой геостра-
тегической реальности, выдвигающей новые задачи и предъ-
являющей особые требования и подходы к их развитию и 
формам государственной поддержки, формированию орга-
низационных моделей и форм функционирования. Предла-
гаются направления и конкретные рекомендации по органи-
зационному обеспечению создания и успешному развитию 
как действующих, так и вновь создаваемых минерально-
сырьевых центров на основе усиления координационных 
межрегиональных связей, включения в процесс управления 
минерально-сырьевых центров представителей всех групп 
интересов, связанных с их развитием. 
ключевые слова: минерально-сырьевые центры, тер-
риториальное управление, организационные формы, точки 
роста

The article examines mineral resource centers as an object of 
territorial management in the new geostrategic reality, which 
puts forward new tasks and imposes special requirements and 
approaches to their development and forms of state support, 
the formation of organizational models and forms of function-
ing, offers directions and specific recommendations for organi-
zational support for the creation and successful development of 
both existing and newly created MRCs based on strengthening 
coordination interregional ties, inclusion in the MSC’s manage-
ment process the representatives of all interest groups related to 
their development.
Keywords: mineral resource centers, territorial administration, 
organizational forms, growth centers

в основной капитал, низкий уровень безработицы, 
определенный рост оптимизма в промышленности 
и т.д.), перед российской экономикой встают задачи 
ускорения процесса структурной трансформации, 
обеспечения высоких темпов реализации государ-
ственных проектов и программ по экономическому 
освоению природных ресурсов арктических терри-
торий, эффективному продвижению восточного век-
тора пространственного развития на основе новых 
организационно-экономических и технологических 
подходов, отражающих современные вызовы. 

В настоящее время важнейшая роль в экономике 
нашей страны принадлежит минерально-сырьевым 
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центрам (МСЦ). Федеральные долгосрочные плано-
вые документы (в частности, Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 г.), определяющие перспективы развития Рос-
сии, выделяют МСЦ в качестве одного из драйверов 
экономического роста национальной экономики. Се-
годня МСЦ являются основными генераторами экс-
портных доходов, источником формирования финан-
совых ресурсов страны и регионов. Доля минеральных 
продуктов в национальном экспорте (2021 г.) превы-
шает 57%, а в доходах федерального бюджета – 40%. 
Общая сумма ожидаемых в 2023 г. нефтегазовых до-
ходов – 8,9 трлн руб., из них так называемые базо-
вые – 8 трлн руб. За счет доходов от сырьевого экспор-
та покрывается большинство социальных программ и 
обязательств государства. Очевидно, что в такой ситу-
ации МСЦ должны являться приоритетным объектом 
государственного управления и планирования как в 
отраслевом, так и территориальном разрезе. В рамках 
данной статьи авторами рассматриваются возможные 
варианты организации территориального управления 
МСЦ как важнейшими звеньями национальной эко-
номики, соответствующими парадигме российского 
федерализма.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и й
В настоящее время в России выделяются 4 крупней-

ших минерально-сырьевых центра, которые располо-
жены в Ямало-Ненецком автономном округе (объем 
годовой добычи – 520 млрд м3 газа и 36 млн т нефти), 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (го-
довая добыча – 215 млн т нефти), Сахалинской обла-
сти (годовая добыча – 30 млрд м3 газа и 20 млн т нефти), 
Республике Саха (Якутия) (годовая добыча – 7 млрд м3 
газа и 16 млн т нефти), каждый из которых обеспечи-
вает более одного процента суммарного прироста 
валового регионального продукта субъектов Россий-
ской Федерации. Еще один крупный МСЦ складыва-
ется на стыке Иркутской области и Республики Саха 
(Якутии) на базе Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения (годовая добыча – 3 млрд м3 газа и 
18 млн т нефти). Кроме того, в большинстве сибир-
ских и дальневосточных субъектов Российской Фе-
дерации имеются МСЦ экономического роста мень-
шего масштаба, оказывающие, тем не менее, сильное 
воздействие на тренды развития соответствующих 
регионов.

Для решения задачи расширения минерально-
сырьевой базы с целью создания новых драйверов 
экономического развития регионов и пополнения 
доходной базы бюджета в стране ведутся активные 
геолого-разведочные изыскания. По углеводородному 
сырью геологоразведочные работы проводятся на тер-
ритории Республики Саха (Якутия) и Уральского фе-
дерального округа. На конец 2024 г. планируется вы-
явление не менее семи перспективных площадей для 

лицензирования добычи на территории Республики 
Саха (Якутия), что станет основой для создания ново-
го МСЦ с потенциальной транспортировкой нефти и 
газа по Северному морскому пути.

В Уральском федеральном округе планируется 
разработать две перспективные площади для лицен-
зирования. Это поможет подготовить новый перспек-
тивный район нефтедобычи на границе Тюменской 
области и ХМАО. Поисковое бурение также заплани-
ровано на востоке Томской области. Ожидается, что 
результаты бурения позволят существенно увеличить 
ресурсную базу углеводородного сырья на правобере-
жье реки Обь в Томской области.

Как уже отмечалось, в реалиях российской эко-
номики МСЦ являются основными генераторами 
доходов, источником наполнения федерального и 
региональных бюджетов. Вместе с тем следует при-
знать, что введенные беспрецедентные санкционные 
режимы в отношении российских нефтяных и газо-
вых компаний не могли не сказаться на результатах их 
внешнеэкономической деятельности. Так, по итогам 
2022 г. наблюдалось резкое сокращение (на 55%) объ-
емов поставок в Европу российского газа и активная 
переориентация на новые рынки поставок трубопро-
водного российского газа. Отметим при этом, что ука-
занное выше снижение физического объема экспорта 
на 55% было компенсировано ростом средневзвешен-
ных цен на данный ресурс в 4,5 раза. 

Согласно данным Федеральной таможенной служ-
бы, за 2022 г. Россия нарастила экспорт минерального 
топлива, нефти и продуктов их перегонки, битуминоз-
ных веществ на 42,8% – до 383,7 млрд долларов США. 
Добыча нефти, нефтепродуктов, угля и природного 
газа вместе с услугами в сегменте нефтегаза имеют 
почти 55% расчетную долю по валовой добавленной 
стоимости по российскому экспорту товаров и услуг. 
Резкий рост поставок за рубеж в денежном выражении 
связан, в первую очередь, с ростом цен на энергоноси-
тели, что позволило продавать нефть, нефтепродукты и 
газ значительно дороже, чем обычно [4].

В условиях противостояния России внешнему эко-
номическому давлению, необходимости укрепления 
экономического суверенитета страны роль МСЦ еще 
более возрастает. 

В настоящее время перед МСЦ нашей страны сто-
ит несколько масштабных, по существу экзистенцио-
нальных, задач: 

1. Переориентация своей экспортной деятель-
ности (в связи с сокращением спроса на российские 
энергоресурсы в Европе) на новые внешние рынки 
(азиатские, ближневосточные, африканские, латиноа-
мериканские), формирование новой системы логи-
стики и инфраструктуры. 

Процессы перехода российского сырьевого экс-
порта на новые рынки уже начались и идут достаточно 
быстро. В течение 2022 г. заметно увеличился объем 
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товаропотока на азиатские рынки. Стоимость трубо-
проводного газа, поставленного РФ в Китай в 2022 г., 
составила 3,9 млрд долларов США, увеличившись в 
2,6 раза. Возросли поставки сырья в Южную Корею. 
По итогам 2022 г., Россия нарастила поставки угля в 
Южную Корею на 24%, доведя их до 26,5 млн т. Еже-
месячно экспортируется около 2 млн т угля [3]. 

2. Cохранение устойчивого функционирования 
предприятий МСЦ, обеспечение их необходимым 
технологическим оборудованием и сервисными услу-
гами в условиях внешнеэкономических санкций, вве-
денных против нашей страны, выхода западных инве-
сторов и производителей оборудования из проектов 
МСЦ. 

Работа российских МСЦ в техническом плане 
сильно зависит от импортного оборудования. По 
данным Минпромторга РФ, доля импортного обору-
дования при проведении работ по освоению место-
рождений полезных ископаемых Арктической зоны в 
2017 г. составляла более 85% (Доклад о целях и задачах 
Минпромторга России на 2018 год и основных резуль-
татах деятельности за 2017 г.). По данным аналитиков 
Альфа-банка, в 2022 г. с применением отечественных 
технологических решений производилось не более 
5% российского сжиженного природного газа. Па-
спорт стратегической инициативы «Прорыв на рын-
ке СПГ», разработанный Минпромторгом в 2021 г., 
предусматривает рост доли российского оборудова-
ния на средне- и крупнотоннажных СПГ-заводах до 
40% к 2024 году и до 80% к 2030 г. [3]. 

В июле 2023 г., на проведенном заседании Прави-
тельственной Комиссии по импортозамещению, было 
принято решение о создании Координационного со-
вета по импортозамещению нефтегазового оборудо-
вания, включающего представителей Министерства 
энергетики, Министерства промышленности и тор-
говли, федеральных агентств, нефтегазовых компаний, 
профессиональных ассоциаций, представляющих ин-
тересы, в том числе, промышленных подрядчиков. В 
рамках подготовки специальных дорожных карт будут 
определены производители и перечень мероприятий 
по обеспечению серийного выпуска оборудования 
для предприятий нефтегазовой отрасли для успешно-
го решения задач импортозамещения [6]. 

3. Повышение степени взаимосвязи производ-
ственных комплексов МСЦ с экономикой окружаю-
щих их территорий, участия в решении их социально-
экономических проблем. 

В настоящее время российские МСЦ развивают-
ся во многом обособленно от окружающего их регио-
нального экономического пространства, слабо связа-
ны с хозяйственными комплексами субъектов РФ и 
муниципальных образований, на территории которых 
они расположены. Чтобы максимально использовать 
возможности МСЦ, их развитие должно быть скоор-
динировано с развитием окружающих территорий. 

МСЦ не должны быть изолированными от экономи-
ки регионов, в которых они расположены. Усиление 
координации развития МСЦ и окружающих террито-
рий может дать ощутимый экономический и социаль-
ный эффект для сибирских и дальневосточных регио-
нов страны, обеспечить комплексность их экономик, 
повысить темпы и уровень их развития. Этот вопрос 
имеет давнюю историю, поднимался в отечественной 
научной литературе, однако до сих пор не решен на 
практике. Так, известный экономист М.Я. Гохберг еще 
в 1965 гг. проработал вопрос комплексного развития 
нефтедобывающих районов СССР на основе произ-
водственной кооперации и сбалансированного раз-
вития добывающих, перерабатывающих и обслужи-
вающих производств промышленности регионов, на 
территории которых находятся центры нефтедобычи 
[1].

Если первые две задачи, очевидно, должны решать-
ся объединенными усилиями федеральных властей 
и крупнейших корпораций в рамках федеральных 
государственных программ, отраслевых планов и до-
рожных карт импортозамещения, то третья задача 
является объектом территориального управления, 
межрегионального и межмуниципального сотрудни-
чества. 

С помощью каких механизмов можно достичь 
усиления координации развития МСЦ с окружаю-
щими территориями и повысить их вклад в решение 
социально-экономических проблем муниципалитетов 
и субъектов РФ, в границах которых они расположе-
ны? По нашему мнению, это, прежде всего:

– использование плановых и программных ин-
струментов развития МСЦ;

– формирование специальных органов управления 
развитием МСЦ (в том числе межмуниципальных и 
межрегиональных наблюдательных советов); 

– интенсификация процессов кластеризации про-
мышленных предприятий, связанных с МСЦ;

– повышение социальной ответственности ресур-
содобывающих корпораций в отношении населения 
окружающих территорий;

– заключение специальных договоров и соглашений 
о сотрудничестве административно-территориальных 
образований с добывающими корпорациями (подоб-
ный опыт накоплен в Иркутской области). 

Рассмотрим подробнее вопрос о формировании в 
МСЦ специальных органов территориального управ-
ления, который к настоящему времени, к сожалению, 
не проработан ни в методическом, ни в практическом 
плане. 

В Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 г. – нормативном 
документе федерального уровня – дано определение 
МСЦ как «территории одного или нескольких муни-
ципальных образований и (или) акватории, в пределах 
которых расположена совокупность разрабатываемых 
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и планируемых к освоению месторождений и перспек-
тивных площадей, связанных общей существующей и 
планируемой инфраструктурой и имеющих единый 
пункт отгрузки добываемого сырья или продуктов его 
обогащения в федеральную транспортную систему 
или региональную транспортную систему» [11]. 

Исходя из данного определения МСЦ, управле-
ние ими должно носить межмуниципальный характер. 
Однако, на практике, фактические объемы и характер 
хозяйственной деятельности в МСЦ значительно 
превосходят масштабы муниципальной экономики и 
круг полномочий местных властей. 

В качестве примера приведем данные по Тазовско-
му району Ямало-Ненецкого автономного округа – ти-
пичному муниципальному образованию, на террито-
рии которого ведется масштабная нефтегазодобыча. В 
2021 г. объем добычи углеводороднго сырья в районе 
составил 650 млрд рублей, инвестиции в производ-
ство в 2021–2024 гг. – 330–370 млрд рублей в год [5]. 
Столь большой объем инвестиций обусловлен тем, что 
в Тазовском районе реализуется крупнейший проект 
в сфере добычи и производства сжиженного природ-
ного газа – «Арктик СПГ-2» с конечными объемами 
производства до 4% от мирового рынка СПГ.

Численность занятых на предприятиях района в 
2021 г. превысило 35 тыс. человек. При этом, постоян-
ное население Тазовского района составляет 18 тыс. 
человек, из которых половина относится к коренным 
народам, ведущим традиционное хозяйство на основе 
оленеводства и рыболовства [5]. Функционирование 
МСЦ, таким образом, обеспечивается вахтовиками 
и командированными специалистами. Очевидно, что 
в таких условиях (малонаселенность района, ограни-
ченность транспортных систем, отсутствие местной 
промышленной базы) ставить вопрос об организации 
широкого взаимодействия предприятий МСЦ с эко-
номикой района не представляется возможным.

В то же время, в рамках отдельных субъектов РФ, 
макрорегионов или федеральных округов кооперация 
промышленных предприятий и МСЦ представляется 
вполне реальной (Ямальский и Ханты-Мансийский 
МСЦ – промышленность Урала; Сахалинский 
МСЦ – промышленность Хабаровского и Примор-
ского краёв; Якутский МСЦ – промышленность 
Иркутской области). В силу этого, управление и 
планирование развития МСЦ, их территориально-
производственной интеграции с окружающими тер-
риториями объективно будет иметь межрегиональный 
и макрорегиональный уровень. Функционирование 
МСЦ уже сейчас включает разнообразные межрегио-
нальные взаимодействия и связи (транспортные, при-
родоохранные, инвестиционные, трудовые, миграци-
онные), которые в будущем будут только расширяться. 
Этот факт должен учитываться при рассмотрении 
вопроса о составе и структуре органов управления 
МСЦ. 

Следует подчеркнуть, что ученые Уральского отде-
ления РАН еще в 2012 г. указывали на необходимость 
более внимательного подхода к анализу и оценке меж-
региональных связей при формировании сети МСЦ 
и выстраивании оптимальных организационных схем 
управления такими центрами. В качестве стратегиче-
ской ошибки специалисты отмечали «формирование 
МСЦ на тех территориях, которые уже долгое время 
специализируются на добыче полезных ископаемых. 
При этом игнорируются связанные с ними регионы, в 
которых добываемые полезные ископаемые обрабаты-
ваются, через которые осуществляется их транспор-
тировка и т.д.» [8]. 

Преодолению ограничений в развитии новых 
МСЦ, связанных с отсутствием необходимой инфра-
структуры, кадрового обеспечения в значительной 
степени могло бы помочь формирование и размеще-
ние проектов освоения минерально-сырьевых ресур-
сов в рамках единой инфраструктуры на базе межре-
гиональных взаимодействий в рамках выстраивания 
цепочек создания добавленной стоимости [7].

Успешное решение стратегической задачи освое-
ния богатых ценными природными ресурсами, но 
труднодоступных арктических территорий требует 
особого внимания к организационным моделям и эко-
номическим механизмам формирования новых МСЦ 
на таких территориях [2]. Очевидно, что для ускорен-
ного запуска и включения в хозяйственный процесс 
МСЦ, дислоцированных на еще не освоенных тер-
риториях, потребуется привлечение уже имеющегося 
инфраструктурных мощностей разного типа, распо-
ложенных в ближайших регионах, на основе выстра-
ивания сетевых межрегиональных коммуникаций и 
разработки согласованных управленческих решений, 
обеспечивающих синергетический эффект от деятель-
ности вновь создаваемых МСЦ.

По нашему мнению, решение вопроса об органи-
зации управления МСЦ следует искать в следующих 
направлениях и организационных формах [9, 10]: 

– наделение МСЦ особыми экономическими ста-
тусами и режимами ведения хозяйственной деятель-
ности (например, объявление их «приоритетными 
экономическими зонами», особыми экономическими 
зонами); 

– формирование в их рамках ассоциаций хозяй-
ствующих субъектов; 

– учреждения управляющих компаний МСЦ; 
– создание наблюдательных (координационных) 

советов из представителей региональных и муници-
пальных администраций;

– создание межрегиональных координационных со-
ветов из представителей региональных и муниципаль-
ных администраций в рамках федеральных округов.

В плане поиска адекватных форм управления МСЦ 
может быть полезен опыт, накопленный в СССР в 
рамках крупных территориально-производственных 
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комплексов (ТПК), в которых создавались и работа-
ли Советы директоров промышленных предприятий. 

Преобразование территорий МСЦ в отдельные 
административные единицы по типу федеральных 
территорий («Сириус») или специальных админи-
стративных районов (о. Русский) представляется нам 
нецелесообразным, поскольку фактически приведет к 
еще большему обособлению производственных ком-
плексов МСЦ от окружающих их муниципальных об-
разований и субъектов федерации. 

Отдельный круг вопросов связан с государствен-
ной поддержкой МСЦ и недропользователей в целом 
в условиях введения с началом СВО западными стра-
нами санкционных режимов, оказывающих прямое 
негативное воздействие на масштабы и эффективность 
хозяйственной деятельности МСЦ. В 2020–2023 гг. 
Правительством РФ на базе созданного штаба, вклю-
чающего Минприроды, Минпромторг, Минэконом-
развития, Минтранс, государственные корпорации, 
были оперативно разработаны конкретные меры 
поддержки недропользователей с целью сохранить 
уровень добычи и воспроизводства минерально-
сырьевой базы, увеличить объем добычи тех полезных 
ископаемых, которые частично завозились из-за ру-
бежа. Одновременно ставилась задача не допустить, 
чтобы под видом поддержки были нарушены важные 
природоохранные требования и норы экологического 
законодательства. 

В перечень принятых мер вошли: 
1) установление разрешительного порядка на вы-

воз иностранного геологоразведочного, добычного, 
лабораторного оборудования, которое было ранее за-
куплено российскими компаниями;

2) проведение работы по оценке потребностей от-
раслей промышленности в стратегическом сырье, ак-
туализация перечня видов стратегического минераль-
ного сырья и «Стратегии развития геологической 
отрасли – 2035»; 

3) разработка специальных мер финансовой под-
держки по отдельным видам стратегического сырья 
(например, снижение налоговой нагрузки на пред-
приятия по добыче молибдена); 

4) пакет регуляторных мер, связанных с разреше-
нием недропользователям приостанавливать и прод-
левать лицензии до двух лет, рассрочка и отсрочка 
уплаты разовых платежей, сокращение срока аукци-
онных процедур для ускоренного ввода в разработку 
новых проектов и др.; 

5) меры по защите отечественных компаний в слу-
чае вынужденного прекращения хозяйственной дея-
тельности со стороны иностранных партнеров в со-
вместных проектах в силу санкционного давления.

По нашему мнению, вышеупомянутый штаб мож-
но рассматривать в качестве прообраза некоего феде-
рального органа временного управления минерально-
сырьевыми центрами.

з а к Л ю ч Е н и Е
Высокий удельный вес МСЦ в общих объемах эко-

номической деятельности в стране, в экспортных по-
ставках и в бюджетных доходах со всей очевидностью 
указывает на необходимость выделения МСЦ в само-
стоятельный объект управления и стратегического 
территориального планирования. Анализ производ-
ственной деятельности, хозяйственных связей круп-
нейших предприятий газо- и нефтедобычи, работаю-
щих в МСЦ, свидетельствует об их межрегиональном 
характере и масштабах. Соответственно, территори-
альное управление и планирование развития МСЦ 
должно носить межрегиональный (макрорегиональ-
ный) характер и осуществляться соответствующими 
органами управления при общей координации из фе-
дерального центра. 
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В В Е Д Е н и Е
Федеративные отношения представляют собой 

одну из ключевых основ институционально-правовой 
структуры государства в современной России как го-
сударстве федеративного типа. Это – основа вертика-
ли публичной власти в стране, а также взаимодействия 
всех ее уровней. Совершенствование федеративных 
отношений и местного самоуправления выступает 
необходимой предпосылкой достижения стратегиче-
ских целей государства в сфере пространственного 
регулирования и регионального развития, главной из 
которых по-прежнему выступает единого экономи-
ческого пространства страны, в том числе, за счет со-
кращения межрегиональной и внутрирегиональной 
социально-экономической дифференциации.

Не случайно преобразования в сфере федератив-
ных отношений в рамках практики государственного 
и муниципального управления затрагивают практиче-
ски все стороны экономических, социальных и иных 
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Статья рассматривает направления институциональных 
преобразований, связанных с необходимостью обеспечить 
последовательную реализацию ключевых направлений и 
задач в сфере пространственного регулирования в россий-
ской экономике. Одной из таких институциональных со-
ставляющих выступает система федеративных отношений, 
которые составляют наиболее значимое «обрамление» эко-
номического пространства страны. При этом федеративные 
структуры представляют собой не застывший, а динамично 
развивающийся блок экономико-правовых отношений, что 
реализуется в виде периодического обращения к идее феде-
ративной реформы.
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The article examines the directions of institutional transfor-
mations, related to the need to ensure the consistent imple-
mentation of key directions and tasks in the sphere of spatial 
regulation in the economy of Russia. One of such institutional 
components is the system of federal relations, which constitute 
the most significant "frame" of the country's economic space. At 
the same time, federal structures represent not a “frozen”, but a 
dynamically developing block of economic and legal relations, 
which are implemented in the form of a periodic appeal to the 
idea of federal reform.
Key words: subjects of the federation, institutional transfor-
mations, reform, federalism, spatial organization of the economy, 
economic space

процессов в России. Эти преобразования, системно 
определяемые понятием «федеративная реформа», 
становятся одним из определяющих факторов по от-
ношению к общему ходу экономических, социально-
политических и иных преобразований в российском 
государстве. Иногда федеративные устои государства 
воспринимаются как нечто застывшее, не подлежащее 
каким-либо корректировкам. Но на деле это далеко не 
так. Как отмечал один из исследователей, «федерализм 
не только подразумевает, но и требует реформ, и в этой 
гибкости заключено одно из основных преимуществ 
этой формы политического управления …это реформы 
крайне сложные, требующие долговременного процес-
са переговоров и согласования интересов [2].

Как показывает накопленный опыт последних 
десятилетий, воздействие преобразований, осущест-
вляемых в сфере федеративных отношений, на тренды 
экономического и социального развития страны и ее 
регионов может иметь как позитивный, так и негатив-
ный характер. Здесь все зависит от «качества» реформ, 
а именно от их социально-политической и экономиче-
ской обоснованности, от четкости целеполагания, от 
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наличия объективного мониторинга реформ и оценки 
их итоговых результатов. К сожалению, российские 
институциональные реформы, в том числе так или 
иначе обращенные к сфере федеративных отношений, 
такими качественными признаками в полной мере не 
обладают. Достаточно часто эти реформы видятся не-
достаточно мотивированными, лишенными четкого 
целеполагания и развернутой оценки фактически до-
стигаемых результатов [1]. К тому же, как показывает 
практика, такие преобразования, как правило, не за-
вершаются по мере полного достижения поставлен-
ных перед ними целей, а со временем как бы просто 
«уходят в песок». Это дает основания для того, чтобы 
оценить уже сделанное по реформированию федера-
тивных отношений, а также рассмотреть возможные 
дальнейшие шаги в этом направлении, включая их по-
тенциальное воздействие на пространственную струк-
туру экономики России и ее регионов [9].

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и й
Фактически тот институционально-правовой фе-

номен, который традиционно принято рассматривать 
как федеративную реформу, на деле в российских усло-
виях всегда представлял собой не разовый акт, а цепоч-
ку достаточно разрозненных мероприятий, часто не 
объединенных единой, четко сформулированной це-
лью и определенной последовательностью действий. 
Отсутствие заданного целеполагания и адресации к 
конкретным объектам регулирующего воздействия 
привело к тому, что на данный момент невозможно 
дать убедительный ответ на вопрос: следует ли считать 
цепь реформ федеративного устройства Российской 
Федерации завершенной, и если нет, то какие еще 
шаги она еще может предполагать в дальнейшем? [4].

В советские годы, несмотря на грубо формальный 
смысл федерализма советского типа, этот круг проблем 
все же оставался в поле зрения исследователей, хотя и 
преимущественно с правовой точки зрения; экономи-
ческий смысл федеративных отношений исследовался 
крайне мало, поскольку он целиком «поглощался» 
принципами высокоцентрализованной экономики 
планового типа. Общественный, социальный смысл 
федеративных отношений советского типа также не-
изменно оставался «в тени» [10]. Рискнем утверж-
дать, что в советский период большинство граждан 
вообще слабо представляли себе то, что они живут в 
федеративном государстве (а в РСФСР – даже как бы 
в «двухэтажной Федерации») и какой практический 
смысл все это имеет.

Такая ситуация объективно предполагала 
устойчивость, даже косность экономических и 
институционально-правовых основ советского феде-
рализма, отсутствие в тот момент посылок к целена-
правленному реформированию тех или иных сторон 
федеративных отношений. Изменения если и вноси-
лись, то исключительно политизированного характе-

ра. Социально-политические и экономические рефор-
мы в России конца ХХ – начала XXI века сохранили 
федеративную природу российского государства и 
при этом как бы деформализовали эту природу, сня-
ли «табу» с возможностей ее реформирования. По 
сути, преобразования в этой сфере влились в общий 
контекст российских политических и экономических 
реформ, продолжающихся и до настоящего времени 
[3]. Тесное взаимодействие федеративных реформ со 
всеми социально-политическими и иными преобра-
зованиями характерно для всех государств, базирую-
щихся на принципах федерализма [7].

Последняя по времени и наиболее активная фаза 
федеративной реформы в стране пришлась на на-
чало – середину 2000-х годов. На этом этапе реформа 
носила системный характер, решая многообразные 
задачи в сфере федеративных отношений, хотя конеч-
ные цели преобразований конкретно не фиксирова-
лись. На этом этапе произошло слияние нескольких 
субъектов Федерации. Был также изменен порядок 
формирования Совета Федерации Федерального со-
брания РФ; усилены меры контроля федерального 
центра за деятельностью органов представительной и 
исполнительной власти субъектов Федерации. В рам-
ках реконструкции управленческой вертикали были 
сформированы федеральные округа с институтом 
полномочного представителя Президента РФ и пр. 
Особенностью этой реформы стало то, что заверше-
ние ее наиболее активной фазы не означало полную 
приостановку данного круга преобразований. Так, 
в сфере федеративных отношений в последующем в 
дополнение к федеральным округам были сформи-
рованы макрорегионы; узаконен институт федераль-
ных территорий. Был также заявлен институт особых 
«геостратегических территорий» и пр. [1]. Соответ-
ственно, нельзя не озаботься тем, стоит ли ожидать ре-
форм в этом направлении в дальнейшем и что может 
составить их практическое содержание.

В этой связи весьма дискуссионным остается и 
главный вопрос: а что, собственно, следует считать 
главным объектом таких реформ, их смысловым 
стержнем и ее главной целью? И в нашей, и особенно 
в зарубежной научной литературе понятие федератив-
ной реформы чаще всего связывается с проведением 
таких государственно-правовых преобразований, при 
которых (независимо от официальных деклараций) 
на деле происходит существенный сдвиг от модели 
федеративной государственности к унитарной или 
наоборот. С идеей федеративной реформы также ча-
сто связываются шаги по централизации управления 
в пользу федерального центра или, напротив, с децен-
трализацией управления (в пользу органов власти суб-
федерального уровня).

Опыт развития российской государственности 
ряда последних лет как бы действительно свидетель-
ствует в пользу такой реформы. Об этом говорит тот 
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факт, что успешная антиковидная и антисанкционная 
политика в стране прошла и по-прежнему идет при 
доминирующем значении экономических, правовых 
и институциональных ресурсов федерального цен-
тра. Это породило иллюзию (а может быть, и вполне 
обоснованное мнение?!) что именно централизация 
управления в пределах все еще формально федера-
тивного государства сегодня уже не временный шаг, а 
обоснованный ход, который и в более благоприятных 
условиях будет способствовать успешному решению 
задач хозяйственного, социального и иного характера. 
Значит ли это, что подобная федеративная реформа в 
России ныне реально востребована и при этом будет 
вне сомнений продуктивна?

К сожалению, серьезное, всестороннее осмысле-
ние данной проблемы и практических путей ее реше-
ния пока явно отсутствует. Какой-либо концепции, 
отражающей долговременное видение проблем и 
перспектив российского федерализма, не существует. 
Действующая Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации до 2025 г., как возможный 
паллиатив, на деле федеративную проблематику для 
российского экономического и институционально-
правового пространства не включает; понятия «фе-
дерализм», «федеративные отношения» в ней просто 
не представлены. По сути, вопрос о реформировании 
федеративных отношений практически полностью 
выпал из документов, касающихся пространственного 
«среза» стратегического планирования. Определен-
ные ключевые целевые установки на реформирование 
федеративных отношений могли бы наличествовать в 
таком документе, как «базовая» стратегия социально-
экономического развития Российской Федерации. 
Однако этот важнейший стратегический документ, 
анонсированный еще несколько лет назад, на деле так 
и не появился.

Такую ситуацию нельзя считать приемлемой. В от-
сутствие долгосрочной концепции реформирования 
федеративных отношений именно Стратегия про-
странственного развития должна была бы стать доку-
ментом, отражающим перспективное видение тех из-
менений в сфере федеративных отношений, которые 
обеспечили бы эффективное функционирование всей 
системы государственного управления и социально-
экономического стратегирования, баланс интересов 
Федерации и ее субъектов, обеспечение интересов 
национальной безопасности. Этот значимый пробел 
должен быть устранен при подготовке нового вари-
анта Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации взамен имеющегося, срок действия 
которого истекает в 2025 г. Но и на этом фоне все  го-
ворит о том, что отдельный стратегический документ, 
отражающий долговременные перспективы россий-
ского федерализма, а также возможные шаги федера-
тивной реформы в стране, все еще остается крайне 
востребованным.

В течение последних двух лет появились признаки 
того, что идея федеративной реформы в России как бы 
«реанимируется». Правда, ситуация с перспективами 
федеративной реформы на этот раз выглядит доста-
точно неопределенно: в этом направлении нет офи-
циально обнародованных документов. Но в целом по 
сравнению с началом 2000-х гг. на данном этапе вари-
ант такой реформы пока представляется достаточно 
упрощенным и в основном вращается вокруг только 
одного из аспектов реформирования федеративных 
отношений, а именно – изменения (точнее, сокра-
щения) субъектного состава Российской Федерации. 
Другими словами, наметился возврат к проблеме со-
кращения числа субъектов Российской Федерации, 
обсуждаемой с разной степенью активности прак-
тически с момента обретения страной полного госу-
дарственного суверенитета и закрепления ее федера-
тивной структуры. К сожалению, несмотря на мнение 
большого числа экспертов о важности и актуальности 
нового этапа федеративной реформы, представления 
о ее наиболее значимых направлениях и актуальных 
задачах существенно расходятся. При этом многие 
важные нерешенные проблемы в сфере федеративных 
отношений просто выпадают из числа объектов по-
требных преобразований. 

Пока же, как было отмечено выше, все сводится 
к тому или иному варианту перетасовки круга субъ-
ектов Федерации [8]. Конечно, оптимизация состава 
субъектов Федерации (в том числе, и с целью опреде-
ленного выравнивания экономического пространства 
страны) – задача немаловажная, однако она не исчер-
пывает всех тех новаций, которые в настоящее время 
важны для эффективного функционирования всех 
систем государственного управления. 

Прежде всего, необходимо на строгой правовой 
основе имплементировать в систему федеративных 
отношений все новые институты, которые характе-
ризуют сегодня тренды пространственного развития 
российской экономики и государственной региональ-
ной политики. Так, например, макрорегионы должны 
получить четкий правовой статус не только как объ-
екты, но и как субъекты стратегического планирова-
ния, а также полномочия и экономические ресурсы, 
необходимые для того, чтобы активно действовать в 
сфере стратегического планирования, а также межре-
гионального сотрудничества и кооперации. 

Проблема эта не нова. Первая попытка решить 
данный вопрос была предпринята еще в 2000-м году 
с принятием федерального закона «Об ассоциациях 
экономического взаимодействия в Российской Фе-
дерации». Однако эта попытка, как показал опыт, не 
дала значимых результатов. Аналогично действующая 
Стратегия пространственного развития не содержит 
никаких положений относительно организации взаи-
модействия между субъектами России ни в сфере объ-
единения их финансовых ресурсов для решения об-
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щих стратегических задач социально-экономического 
развития экономики, ни в процессах оптимизации 
территориального размещения предприятий, а также 
организаций социальной инфраструктуры. Нет также 
четких рекомендаций данной стратегии и в отноше-
нии создания межрегиональных структур территори-
ального планирования и стратегирования. Уже давно 
созрела необходимость добиться четкого «разделе-
ния труда» между макрорегионами и федеральными 
округами; сформировать (конкретизировать) особый 
статус геостратегических территорий и пр. Остается 
пока на уровне общих деклараций и курс в отношении 
путей практической реализации различных перспек-
тивных центров экономического роста. Нуждаются 
в конкретизации оптимальные параметры курса на 
«агломеризацию» экономического пространства, а 
также формы и инструменты государственной под-
держки этого процесса. Сюда же следует отнести и 
такую задачу, как уточнение статуса межрегиональных 
ассоциаций экономического взаимодействия; согла-
сование основных направлений федеративной и му-
ниципальной реформы. Наконец, в числе названных 
задач – сохранение территории страны как единого 
многоуровневого экономического пространства на 
основе позитивного выравнивания на межрегио-
нальном и внутрирегиональном уровне; обеспечение 
функционирования пространственной «вертикали» 
стратегического планирования.

Что касается собственно курса на оптимизацию со-
става субъектов Российской Федерации, то исходной 
задачей здесь выступает обоснование критерия такой 
оптимизации, а не гадание вокруг наиболее целесоо-
бразного числа таких субъектов. Крайне ошибочным и 
даже опасным может быть возврат к дебатам по прин-
ципу «больше или меньше», которыми было отмечено 
обсуждение данной проблемы в начале 1990-х годов. В 
научной литературе было отмечено немало обращений 
к обоснованию такой оптимизации (на основе сокра-
щения числа дотационных регионов; на базе выравни-
вания демографических показателей и пр.), однако все 
они не представлялись достаточно убедительными и, 
главное, практически реализуемыми.

Пока же, с процедурной точки зрения, можно вы-
делить два сформировавшихся на данный момент мне-
ния относительно вариантов реформы, так или иначе 
связанных с сокращением числа (т.е. укрупнением) 
субъектов Федерации. 

Первый вариант заключается в использовании 
того же алгоритма действий по объединению субъ-
ектов Федерации, который был реализован в ходе 
реформ первой половины – середины 2000-х го-
дов. В рамках этого варианта новые (расширенные) 
субъекты Федерации сразу же концентрируют в себе 
полномочия объединяемых регионов, но при этом в 
целом принципиальных изменений по линии взаи-
модействия «федерация – регионы» не происходит. 

Но в целом итоговая конфигурация подобного ва-
рианта преобразований выглядит во многом туман-
но, ибо не имеет четких экономических мотиваций и 
институционально-правовых регуляторов.

Второй из предлагаемых ныне вариантов федера-
тивной реформы представляется новацией, т.к. ранее 
в таком виде он у нас не применялся. Судя по всему, 
в основу этого варианта федеративной реформы, во 
всяком случае на ее первом этапе, предполагается за-
ложить не формальные слияния двух или нескольких 
регионов, а образование на их основе неких «мега тер-
риторий» или межрегиональных агломераций. При 
этом регионы, вошедшие в состав «мегатерриторий», 
своей субъектности в составе Федерации, во всяком 
случае на первом этапе реформы, не теряют. Предпо-
ложительно в таком случае что эти мегатерритории 
составят собой еще один мезоуровень простран-
ственной организации России и ее экономики. Но 
на сегодня, как было отмечено выше, уже существуют 
два таких уровня – федеральные округа и макроре-
гионы. При этом ни округа, ни макрорегионы в своей 
деятельности не опираются на правовую базу, закре-
пленную федеральным законом и, соответственно, 
характеризуются определенным дублированием своих 
функций. На этом фоне формирование в стране еще 
одного мезоуровня пространственной организации 
уже не представляется безусловно позитивным, по-
скольку такие структуры не имеют представительного 
органа власти (и его образование не предполагается); 
они не могут формировать свой «полноценный» бюд-
жет и располагать собственными распорядительными 
полномочиями, за исключением некоторых функций 
(преимущественно координационного и контрольно-
го характера), переданных им «сверху» или «снизу». 
Получается так, что не стоит ожидать никакого ино-
го результата от введения института мегатерриторий, 
кроме как дальнейшего раздувания административно-
го аппарата, а серьезные экономические аргументы в 
пользу объединительных процессов пока не представ-
лены.

з а к Л ю ч Е н и Е
Сказанное позволяет сделать вывод, что задача 

оптимизации субъектного состава Российской Феде-
рации, как одного из возможных компонентов феде-
ративной реформы, не может исключаться из повест-
ки дня. Однако такая оптимизация требует серьезной 
экономической мотивации вместо доминирующей у 
нас аргументации типа «так наверняка будет лучше», 
на которой строится большинство наших реформ. 
Кроме того, важно вернуться к модели системности 
федеративной реформы, сочетающей корректировку 
субъектного состава Федерации с решением иных за-
дач совершенствования федеративных отношений в 
стране. Основы такого варианта реформы во многом 
предзаданы основными положениями конституцион-
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ной реформы 2020 года и утверждением единого ин-
ститута публичной власти в стране [5, 6].

При переходе к системе рыночного хозяйствова-
ния с существенным изменением функций и механиз-
мов государственного управления хозяйственными 
и социальными процессами роль и инструменты по-
литики регулирования пространственной структу-
ры экономики существенно модифицируются. Эти 
инструменты должны быть адаптированы к реалиям 
новой федеративной государственности, а также к 
условиям, когда государство располагает лишь ограни-
ченным кругом инструментов прямого и косвенного 
воздействия на территориальную картину размещения 
производительных сил в стране. С другой стороны, 
эти условия еще более подчеркивают необходимость 
эффективно действующего государственного и муни-
ципального управления на основе согласованного ре-
формирования всех уровней публичной власти. 

Кроме того, современный уровень государствен-
ного управления и стратегирования требует взаим-
ного согласования и даже тесной интеграции систем 
пространственного и институционального регулиро-
вания, особенно в отношении тех компонентов этих 
систем, которые относятся к деятельности органов 
публичной власти: федерального, регионального и 
местного уровня. Прежде всего, это касается необхо-
димости соблюсти свойственный всякому федератив-
ному государству баланс элементов централизации и 
децентрализации в управлении, в частности, добиться 
достаточно равномерного распределения полномочий 
по уровням вертикали стратегического планирова-
ния, включая и стратегирование пространственного 
развития. 
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В В Е Д Е н и Е
Законодательство в области стратегического пла-

нирования сформировало строгую систему норма-
тивного регулирования социально-экономического 
развития территорий. В данную систему включены 
всевозможные прогнозы, различные концепции, про-
граммы как на уровне государства, так и на уровне ре-
гионов, планы развития, локальные стратегии. Опыт 
применения стратегического планирования за десяти-
летний срок от принятия ключевого закона о стратеги-
ческом планировании показал весьма положительные 
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assessmenT of The effecTiveness 
of sTraTegic planning of 
susTainable developmenT of 
The region on The basis of 
cerTif icaTion

The article considers strategic planning of sustainable develop-
ment of the region as an object of regulatory regulation, con-
cludes that, along with the adopted laws, presidential decrees, 
resolutions of the Government of the Russian Federation, 
standardization becomes an effective planning tool, and pro-
vides standards for the sustainable development of administra-
tive-territorial entities.
To assess the effectiveness of the application of standards for 
sustainable development, the authors make recommendations 
on the formation, along with the certification system operating 
at the international level, of a proposal for a voluntary national 
certification system, and the organizational structure of certifi-
cation participants is also proposed.
Keywords: strategic planning, sustainable development, sys-
tem, voluntary certification, region, city, structure, administra-
tive-territorial education, quality of life, indicators

В статье рассматривается стратегическое планирование 
устойчивого развития региона как объект нормативного 
регулирования, делается вывод о том, что наряду с приня-
тыми законами, указами Президента, постановлениями 
Правительства РФ действенным инструментом планирова-
ния становится стандартизация, приводятся стандарты по 
устойчивому развитию административно-территориальных 
образований.
Для оценки результативности применения стандартов по 
устойчивому развитию авторы дают рекомендации о фор-
мировании наряду с системой сертификации, действующей 
на международном уровне, предложения по добровольной 
национальной системе сертификации, предлагается также 
организационная структура участников сертификации.
ключевые слова: стратегическое планирование, устой-
чивое развитие, система, добровольная сертификация, реги-
он, город, структура, административно-территориальное 
образование, качество жизни, показатели 

результаты [3]. Тем не менее процесс формирования 
стратегического планирования по различным регио-
нам идет неравномерно, и в определенной степени ре-
гионы и конечно административно-территориальные 
образования выступают как единомышленники с 
одной стороны, с другой – как конкуренты. Рейтинг 
и оценка регионов проводится по различным кри-
териям, ориентированным на интересы различных 
структур: экологов, банков, предпринимателей и др. 
В то же время главным стратегическим направлением 
развития любой территории является качество жиз-
ни населяющих ее людей. На международном уровне 
созданы и адаптированы для российских условий ряд 
международных стандартов, регламентирующих каче-
ство жизни на конкретной территории [1, 4]. Кроме 
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того, на международном уровне разработана и уже 
функционирует система добровольной сертифика-
ции. В Российской Федерации имеется значительный 
опыт применения систем сертификации в различных 
сферах деятельности. Данная статья направлена на 
раскрытие ресурсов стандартизации и сертификации 
для оценки успешности территории в части стратеги-
ческого планирования и, соответственно, обеспече-
ния качества жизни населения.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
Стратегическое планирование в России осущест-

вляется на федеральном уровне, уровне субъектов РФ 
и уровне местного самоуправления. Правовые основы 
стратегического планирования регламентированы Фе-
деральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации». 
Закон направлен на решение вопросов: координации 
государственного и муниципального стратегического 
управления; выработки бюджетной политики; наделе-
ния полномочиями органов власти и органов местно-
го самоуправления, а также на определение порядка 
взаимодействия с общественными, научными и ины-
ми организациями в сфере стратегического планиро-
вания. Важнейшей задачей закона является определе-
ние потенциалов территорий и улучшение качества 
жизни населения. 

В этой ситуации чрезвычайно важным становится 
в рамках стратегического планирования сформиро-
вать структуру и состав индикаторов и показателей, 
характеризующих реальное состояние различных 
сфер жизни региона, и дать оценку фактической дина-
мике их развития.

Действенным инструментом по установлению тре-
бований и параметров к рассматриваемой территории 
или городу является стандартизация. Стандартизация 
проводится на международном, межгосударственном 
и национальном уровне, а также на уровне организа-
ции. На международном уровне разработан комплекс 
стандартов в области устойчивого развития. Подго-
товку стандартов на международном уровне проводит 
технический комитет по стандартизации ТК ИСО 
268 «Устойчивые города и сообщества», созданный 
в 2012 г. [4].

Сегодня результативность и эффективность дея-
тельности органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления определяется на основе по-
казателей, приведенных в указах Президента РФ, и в 
основном нацелена на оценку их деятельности, а не 
на установление характеристик качества жизни насе-
ления в регионе и его инвестиционную привлекатель-
ность. Проблемой достижения устойчивого разви-
тия территорий озабочена мировая общественность. 
ООН приняты и реализуются в большинстве стран 
мира 17 целей устойчивого развития. Отражением 
этих целей в России можно считать 12 национальных 

проектов, которые реально формируют качество жиз-
ни населения. Важным остается вопрос формализа-
ции показателей устойчивого развития, которые мо-
гут стать индикаторами результатов стратегического 
развития территории.

Международное сообщество и российские ученые 
считают, что реализация принятых стратегических ре-
шений на региональном уровне должна измеряться и 
оцениваться. Любое измерение может проводиться на 
основе четко обозначенных требований и характери-
стик. На международном уровне работу по формиро-
ванию состава и структуры показателей оценки про-
водили канадские ученые (Торонто). Исследования 
осуществлялись по предложению Всемирного банка, 
поскольку именно его целью стал поиск и установле-
ние истинной картины состояния экономик стран в 
части устойчивого развития и нахождения государств, 
способных эффективно реализовывать инвестиции. С 
целью формирования отечественной базы норматив-
ного регулирования Росстандартом создан техниче-
ский комитет по стандартизации ТК 115 «Устойчивое 
развитие». В настоящее время ТК 115 разработаны, 
а Росстандартом введены в действие национальные 
стандарты в области устойчивого развития, опреде-
ляющие критерии деятельности административно-
территориальных образований (табл. 1 ). 

Стандарты разрабатывались в целях обеспечения 
комплексного, целостного и единого подхода к устой-
чивому развитию территорий [2, 4]. 

Проблемы оценки результативности стратегиче-
ского планирования стоят как перед российскими 
учеными, так и перед учеными во всем мире. Груп-
па специалистов во главе с д-р Патрисией Маккар-
ни создала Всемирный Совет по городским данным 
(WCCD) в целях формирования банка данных устой-
чивого развития [1]. В копилку этого банка государ-
ства, заинтересованные в демонстрации результатов 
собственного стратегического развития и состояния 
экономики страны, вносят результаты оценок регио-
нального развития. Эти государства готовы состязать-
ся на международном уровне. Инструментом оценки 
служит сертификация. Основными принципами сер-
тификации являются: добровольность проведения; 
независимость и беспристрастность проверяющих 
от городов и сообществ, желающих получить оцен-
ку; компетентность проверяющих, умение их про-
фессионально провести сертификационный аудит и 
испытания; гласность и открытость участия в серти-
фикации, а также конфиденциальность информации 
представляющей интерес для сообщества и способ-
ной навредить в развитии территории. По итогам 
сертификации административно-территориальное 
образование может получить оценочный сертификат 
и быть зарегистрировано в Реестре WCCD. В рамках 
сертификации предложено пять типов городов (тер-
риторий): начальный; бронзовый; серебряный; золо-
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той и платиновый. Одним из инициаторов оценки в 
России выступила Москва.

Международный совет данных о городах World 
Council on City Data (WCCD) подтвердил соответ-
ствие Москвы международным системам сертифика-
ции ISO 37120 и ISO 37122. Москва в 2020 г. прошла 
сертификацию по международным стандартам устой-
чивого развития и получила сертификат соответствия 
международным стандартам ISO 37120 «Устойчивое 
развитие сообществ – показатели городских услуг 
и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые горо-
да и сообщества – показатели для умных городов». 
Сертификат по ISO 37120 удостоверил соответствие 
Москвы мировым требованиям к уровню жизни и 
развитию города. Независимые эксперты оценили 
68 показателей в таких сферах, как экономика, инно-
вации, здравоохранение, образование, транспорт и 
безопасность. Среди мегаполисов, сертифицирован-

ных по ISO 37120, Лондон, Дубай, Барселона, Ам-
стердам, Сидней и Торонто.

Сертификат по ISO 37122 удостоверил эффектив-
ность внедрения «умных» технологий для повыше-
ния качества жизни в Москве. Оценка проводилась 
по 80 показателям в основных отраслях городского 
хозяйства, среди них – экология, безопасность, меди-
цина и другие. Данный сертификат имеют всего десять 
городов в мире.

Исследования, проведенные учеными АО 
«ИРЭИ», позволяют сделать вывод, что на основе 
национальных стандартов возможно предложить оте-
чественную систему сертификации административно-
территориальных образований на основе отечествен-
ной версии ИСО 37120-202 и ИСО 37122. Такая 
система сертификации может рационально сочетать 
индикаторы, предложенные мировым сообществом, 
с характерными для России показателями качества 

Т а б Л и ц а  1 . 
стандарты в области устойчивого развития, определяющие показатели качества жизни

Международный 
стандарт

Национальный 
стандарт

Характеристика содержания стандарта

ISO 37120:2018 
Sustainable cities 
and communities 
– Indicators for 
city services and 
quality of life 

ГОСТ Р ИСО 
37120-2020 «Устой-
чивое развитие 
сообщества. По-
казатели городских 
услуг и качества 
жизни»

Стандарт ориентирован на городские услуги и качество жизни как факторы, 
способствующие повышению устойчивости города. Настоящий стандарт уста-
навливает методы применения набора показателей для управления и измере-
ния эффективности городских услуг и качества жизни. Настоящий стандарт 
применим для любого города, муниципального округа или органов местного 
самоуправления.
В стандарте разработаны показатели и соответствующие способы проверки 
для оказания помощи городам:
– в измерении динамики эффективности менеджмента городских услуг и ка-
чества жизни;
– в изучении широкого спектра показателей эффективности на примере друг 
друга за счет равнозначного сопоставления; 
– в разработке политики развития и определения приоритетов.

ISO 37122:2019 
Sustainable cities 
and communities – 
Indicators for smart 
cities

ГОСТ Р ИСО 
37122-2023 Устой-
чивое развитие 
сообществ
Показатели для 
умных городов

Стандарт ориентирует на учет всего ряда показателей при оценке динамики 
движения к умному городу.
Настоящий стандарт, применяемый совместно с ИСО 37120, дает городам 
возможность выявлять показатели для применения систем менеджмента в 
административно-территориальных образованиях в соответствии с ИСО 37101 
и внедрять политики, программы и проекты умных городов с тем, чтобы:
– реагировать на такие проблемы, как изменение климата, стремительный 
рост населения, утрата политической и экономической устойчивости, с помо-
щью фундаментальных улучшений, достигаемых за счет привлечения обще-
ства;
– применять методы совместного руководства, действовать во всех направле-
ниях, затрагивая все системы и структуры городского хозяйства;
– использовать реальные данные и современные технологии в целях совер-
шенствования услуг и повышения качества жизни для горожан, представите-
лей бизнеса и гостей города;
– создавать такие условия жизни, в которых интеллектуальные политики, 
практики и технологии поставлены на службу жителям города; 
– достигать устойчивости и целевых показателей состояния окружающей сре-
ды, используя инновации;
– выявлять потребности в интеллектуальной инфраструктуре и ее преимуще-
ства;
– стимулировать инновации и рост;
– выстраивать динамичную и инновационную экономику, готовую к вызовам 
завтрашнего дня

ISO 37123:2019 
«Sustainable cities 
and communities 
– Indicators for 
resilient cities»

ГОСТ Р ИСО 37123-
2023 «Устойчивое 
развитие сооб-
ществ.
Показатели для 
адаптивных горо-
дов»

Стандарт применяется совместно с ИСО 37120, позволяет оценить устойчи-
вость городских услуг и качества жизни перед лицом чрезвычайных ситуа-
ций.
Стандарт дает определения и устанавливает методы применения групп пока-
зателей для адаптивных городов. 
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жизни. Кроме того, национальная система позволит 
охватить широкий круг территорий. Основным её 
преимуществом может стать согласование интересов 
стратегического планирования с теми оценками неза-
висимых экспертов, которые будут проведены при сер-
тификации [2]. Возможно также проведение рейтинга 
российских городов (территорий) и объективный вы-
бор победителей на основе национального стандарта, 
синхронизированного с международным. 

В Росстандарте в реестре систем добровольной 
сертификации (СДС) зарегистрированы системы в 
области устойчивости развития объектов. Одной из 
них является «Система добровольной сертификации 
систем менеджмента устойчивого развития» (рег. 
номер РОСС RU.З591.04ХЮ00). В области распро-
странения данной системы находится менеджмент 
качества; экологический менеджмент; менеджмент 
профессионального здоровья и безопасности; менед-
жмент измерений; менеджмент социальной ответ-
ственности и др. [2]. 

Ученые АО «ИРЭИ» провели исследования о 
возможности создания отечественной СДС на соот-
ветствие требованиям национальных стандартов, под-
готовленных на базе международных в области устой-
чивого развития. 

Данное исследование показало, что в связи с 
тем, что в зарегистрированных и действующих си-
стемах объектом сертификации, как правило, явля-
ется менеджмент качества, а не административно-
территориальное образование и его устойчивое 
развитие, то возможно предложить альтернативную 
систему, в которой цели сертификации совпадали бы с 
целями устойчивого развития. Кроме того, возможно 
предложить организационную структуру участников 
СДС (рис. 1).

В организационную структуру СДС входит:
Руководящий орган системы, который: 

– разрабатывает и утверждает структуру и правила 
функционирования СДС;

– организует работы по формированию СДС, осу-
ществляет руководство системой, координирует 
деятельность участников СДС, создает условия 
для ее функционирования;

– устанавливает перечень объектов, подлежащих 
сертификации, и их характеристик (требований), 
на соответствие которым осуществляется добро-
вольная сертификация устойчивого развития го-
родов;

– устанавливает правила и порядок сертификации в 
СДС;

– определяет состав участников СДС и комиссии по 
апелляциям;

– устанавливает и утверждает порядок оплаты работ 
в СДС;

– утверждает структуру СДС;
– формирует политику в области аттестации экспер-

тов СДС;
– разрабатывает программы подготовки экспертов 

СДС; 
– разрабатывает и утверждает методические доку-

менты, формирует и ведет фонд этих документов; 
– устанавливает порядок ведения и ведет реестр 

СДС и др.
Критериями оценки городов могут стать показа-

тели и индикаторы, установленные в национальных 
стандартах, подготовленных на основе международ-
ных. 

з а к Л ю ч Е н и Е
Стратегическое планирование социально-

экономического развития региона требует норма-
тивной поддержки и оценки результатов выполнения 
поставленных задач. Современные вызовы времени 
заставляют объективно оценивать потенциал и ресур-
сы территории с точки зрения возможности реализа-
ции идеологии устойчивого развития и обеспечения 
качества жизни населения. Подготовленные на базе 
международных национальные стандарты по устой-
чивому развитию, показатели и предлагаемая система 
добровольной сертификации устойчивого развития 
административно-территориальных образований ста-
нут важным драйвером обеспечения качества жизни 
населения в регионе.

Кроме того, по итогам сертификации возможно 
проведение рейтинга регионов и объективный вы-
бор победителей на основе национальных стандартов, 
синхронизированных с международными.

Р и С .  1 . 
предложения по организационной структуре участников 
национальной системы добровольной сертификации устой-
чивого развития административно-территориальных обра-
зований
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а к Т у а Л ь н о С Т ь
Диджитализация представляет собой глубокий 

процесс трансформации экономического субъекта, 
основанный на применении им цифровых техноло-
гий, способствующих выстраиванию оптимальных 
бизнес-процессов, росту его производительности и 
улучшению взаимодействия с клиентской базой. Чаще 
всего в качестве целевого ориентира диджитализации 
выступает удовлетворение потребительских нужд, 
подвергающихся трансформации в связи с развитием 
технологий, направленных на повышение комфорта и 
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В статье делается попытка анализа сложившейся практики 
и методик оценки уровней цифровой экономики в регионах 
России, раскрыта ее теоретическая сущность и практическое 
значение. Главной целью статьи является изучение оценки 
уровня цифровизации в регионах России. Для этого прове-
ден критический анализ существующих методов и подходов 
оценки с выявлением их сильных и слабых мест. По резуль-
татам этого исследования авторы пришли к выводу, что не-
обходимо разработать новую теоретико-методологическую 
базу для оценки уровня цифровизации экономики на основе 
данных, отражающих спрос и предложение цифровых услуг 
в реальном времени. Это позволит своевременно выявлять 
разрывы в уровнях цифровизации регионов России и опе-
ративно решать эти проблемы путем внедрения лучших 
практик, механизмов государственно-частного партнерства, 
налоговых льгот для предприятий, осуществляющих циф-
ровую трансформацию, и инфраструктурного бюджетного 
финансирования из федерального центра в регионы. Даль-
нейшие исследования позволят выявить области, в которых 
цифровые технологии развиваются и те, в которых отстают, 
и изучить эти вопросы более детально. 
ключевые слова: цифровизация, регион, методология, 
рейтинг, цифровой разрыв, цифровой имидж региона

The article attempts to analyze the current practice and methods 
for assessing the levels of the digital economy in the regions of 
Russia, reveals its theoretical essence and practical significance.
The main goal of the article is to study the assessment of the 
level of digitalization in the regions of Russia – for this, a criti-
cal analysis of existing assessment methods and approaches was 
carried out, identifying their strengths and weaknesses. Based 
on the results of this study, the author came to the conclusion 
that it is necessary to develop a new theoretical and methodo-
logical framework for assessing the level of digitalization of the 
economy based on data assessing the demand and supply of 
digital services in real time. This will make it possible to timely 
identify gaps in the levels of digitalization of Russian regions 
and promptly solve these problems by introducing best prac-
tices, public-private partnership mechanisms, tax incentives for 
enterprises carrying out digital transformation, and infrastruc-
ture budget funding from the federal center to the regions. Fur-
ther research will identify some areas where digital technology 
is advancing and lagging behind in others, and explore these is-
sues in more detail.
Keywords: digitalization, region; methodology, rating, digital 
divide, digital image of the region

оперативности взаимодействия клиента с компания-
ми и государственными структурами.

В наибольшей степени процесс цифровизации 
присущ трем направлениям бизнеса: ритейл, кредит-
ные организации (коммерческие банки), e-commerce. 
Следующими на очереди для внедрения диджитал-
технологий выступают печатные средства массовой 
информации, утратившие к себе интерес в связи с 
появлением интернета и выходом онлайн-изданий.
Решением для них выступает диджитализация либо 
прекращение существования. 

Внедрение цифровых технологий требует адек-
ватного инструментария, позволяющего произве-
сти оценку показателей, используемых в составе той 
или иной методики. На сегодняшний день присут-

assessmenT of The level 
of digiTaliZaTion in The regions 
of russia

A.D. Ivanov, M.S. Sinyagin
Joint Stock Company «Institute 
of Regional Economic Research»
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ствует вариативность в выборе подобных методов 
анализа.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и й
Рассмотрим состояние и ход процессов цифро-

визации в нашей стране. Прежде всего, отметим, что 
основными сферами, в которых могут быть примене-
ны цифровые технологии, в настоящее время выступа-
ют следующие (табл. 1).

На федеральном уровне принятие ряда ключевых 
решений, сопряженных с внедрением суперсервисов, 
было осуществлено в 2019 г. В июне 2019 г. Президиу-
мом Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным про-
ектам был принят паспорт национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [6]. 

Программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации» состоит из 6 составляющих (федеральных 
проектов) (рис. 1).

Национальная программа реализуется четыре 
года, и целесообразно рассмотреть её промежуточ-
ные результаты. Для того чтобы оценить достижения 
Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», официально используется 
следующий набор показателей (рис. 2).

Исследовательской группой Московской школы 
управления Сколково в 2020 г. было проверено на-
личие и доступность цифровых сервисов в более чем 
90 городах в ключевых сферах повседневной жизни 
(транспорт, финансы, торговля, социальные услуги, 
СМИ и госсектор). Попутно было изучено мнение 
людей и активность использования ими инфраструк-

Т а б Л и ц а  1 . 
сферы применения цифровых технологий [3]

Сфера Сущность применения (цели к 2024 г.)

Экономика К 2024 г. планируется вывод более 10 обладающих конкурентоспособностью лидирующих ком-
паний на глобальный рынок, разработка свыше 10 цифровых платформ, позволяющих автома-
тизировать ключевые отрасли экономики страны, обеспечение работы более чем 500 малых и 
средних компаний в сфере создания цифровых технологий и платформ для цифровых услуг

Производство Концепция индустрии 4.0, предусматривающей рост автономности предприятий и контроль со 
стороны систем управления как конвейеров, так и целых заводов или их групп 

Энергетика Добыча полезных ископаемых на базе Big Data; автоматизация центров управления; реализация 
проектов «Умная скважина»

Финансы Расчёты безналичного характера, блокчейн, мобильный банкинг, онлайн-шоппинг, удалённая 
оплата, цифровизация банков

Труд Устранение потребности в кассирах, машинистах, фасовщиках, почтальонах, вахтёрах

Городское хозяйство Система «Безопасный город», предусматривающая комплекс устройств по наблюдению и про-
гнозированию событий в городе

Строительство Концепция BIM – информационное моделирование зданий

Транспорт Приложения с картами движения общественного транспорта, вмонтированные в смартфон, бес-
пилотные поезда метро, такси и электрички

Безопасность Система «умный дом» – проект NTECH LAB

Культура Яндекс.Афиша; Artefact; Kid-Friendly; АИС «Культурный регион» – повышение доступности куль-
турного досуга в регионах

Бизнес Чат-боты или CRM – системы взаимоотношениями с клиентами и планирования ресурсов

Здравоохранение Для стран развитого типа цифровые технологий – это разработка новых инструментов: роботов-
хирургов, роботов-сиделок, экзоскелетов, для стран развивающегося типа – переход на элек-
тронные системы учёта, дистанционную диагностику и оснащение персонала новой техникой

Образование Реализация тезисов доклада «12 решений для нового образования» – примеры: внедрение игры 
и симуляторов; создание системы дистанционного обучения; создание системы, позволяющей 
индивидуально подбирать обучающую программу 

Сельское хозяйство IT-системы, способствующие построению прогноза урожайности, 
предугадыванию негативного рода эффектов для сельского хозяйства, например, погодных яв-
лений, автоматизация посева, полива, сбора урожая

Наука Сервисы ResearchGate и Academia, в России – «КиберЛенинка». Совет по цифровому развитию 
и IT планирует запуск «Единой цифровой платформы науки»

Политика Анализ и моделирование общественного мнения. Как инструмент воздействия – создание рекла-
мы и ее эффективного продвижения на целевую аудиторию

Ритейл Упрощение процесса поиска и заказа товаров, процесса управления складом и доставкой; опти-
мизация пространства магазина посредством анализа покупательского поведения и данных о 
перемещении по торговым залам
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туры цифрового характера на основании поисковых 
запросов и действий в социальных сетях. Для анализа 
спроса использовались данные, показывающие уро-
вень активности и заинтересованности пользователей 
Интернета в доступной цифровой инфраструктуре. 
Для анализа предложения использовались показа-
тели, отражающие степень доступности и развития 
цифровых сервисов в целевых городах. Полученные 
результаты нормализовались с учетом численности 
населения конкретных городов. Впоследствии мето-
дом линейной регрессии были получены уравнения, 
позволяющие охарактеризовать спрос, предложение 
и рассчитать совокупный индекс.

В результате реализации методологии были выяв-
лены регионы–лидеры (рис. 3) по уровню цифрови-
зации в городах с населением свыше 1 млн жителей 
(Краснодар), от 500 тыс. человек до 1 млн жителей 
(Владивосток), от 100 тыс. до 500 тыс. человек (Бел-
город) и до 100 тыс. человек (Ханты-Мансийск). 
Уравнение показывает, что экономические факторы 
не играют важной роли в развитии вторичной циф-
ровизации, а определяющими факторами являются 
человеческий капитал и качество политики.

Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 31 де-
кабря 2019 г. № 924/пр была утверждена методика 

оценки хода и эффективности цифровой трансформа-
ции городского хозяйства в Российской Федерации 
(IQ городов) [7]. В соответствии с п. 2.1 указанной 
методологии векторами цифровой трансформации 
хозяйства города выступают 10 главных аспектов, 
характеризующих процессы жизнедеятельности и 
социально-экономического развития умных городов. 
В соответствии с пунктом 11 Методологии, индекс, 
характеризующий IQ города, может быть определен 
как совокупное значение всех субиндексов, рассчиты-
ваемых на базе значений индикаторов, отраженных в 
приложении № 1 к настоящей методологии.

В декабре 2020 г. Минстрой России озвучил резуль-
таты, полученные по итогам 2019 г., которые результа-
ты отразили ситуацию, когда усредненные значения 
Индекса по каждому из 203 оцениваемых объектов 
превысили 40 баллов из 120 возможных, что на 18% 
превышает результат взятого за основу 2018 г. [5]. Для 
проведения исследования весь рассматриваемый мас-
сив данных был поделен на группы в зависимости от 
численности населения.    

На рисунке 4 приведены первые тройки городов в 
каждой из исследуемых групп.

Подходы к оценке уровня диджитализации 
региона нашли свое отражение также в научно-
исследовательских работах ряда современных уче-
ных:

– Бекбергенева Д.Е. [1]: была предложена методи-
ка оценки цифрового менталитета населения региона, 
состоящая из показателей компьютерной грамотно-
сти, готовности и доверия населения, цифровой зре-
лости бизнес-сообщества;

– Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Абдукаева А.А. 
[9]: базой авторов в процессе построения индексного 
показателя выступает комплекс субиндексов стати-
стического и диффузного характера, характеризую-
щих кадры и образование; формирование компетен-
ций исследователя и заделов технического свойства; 
информационная инфраструктура и безопасность; 
нормативное регулирование;

– Бурганов Р.Т. [2]: данный подход объединя-
ет подходы Сафиуллина М.Р., Ельшина Л.А., Абду-
каевой А.А. и Сколково с учетом опоры на понятий-
ный аппарат категории «цифровая экономика» (Ice), 
сопряженный с необходимостью изучения трехком-
понентной структуры, отражающей эффективность 
процесса цифровизации экономики;

– Разработанный Сбербанком «Цифровой индекс 
Иванова» [12]: индекс позволяет произвести оцен-
ку степени влияния цифровых технологий на жизнь 
граждан России. Недостаток методологии – исследуе-
мая информация представлена в формате опросов, что 
снижает полную объективность выводов по данной 
методике;

– Глебова И.С., Анишева Я.А. [4]: показатель ин-
тегрального характера, отражающий ряд направлений 

Р и С .  1 . 
Федеральные проекты национальной программы «цифро-
вая экономика Российской Федерации» (составлено авто-
ром)

Р и С .  2 . 
показатели мониторинга достижения национальной про-
граммы «цифровая экономика Российской Федерации» 
[3, 19]

ка оценки цифрового менталитета населения региона, 
состоящая из показателей компьютерной грамотно-
сти, готовности и доверия населения, цифровой зре-
лости бизнес-сообщества;

– Сафиуллин М.Р., Ельшин Л.А., Абдукаева А.А. 
[9]: базой авторов в процессе построения индексного 
показателя выступает комплекс субиндексов стати-
стического и диффузного характера, характеризую-
щих кадры и образование; формирование компетен-
ций исследователя и заделов технического свойства; Р и С .  1 . 

«Нормативное 
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каевой А.А. и Сколково с учетом опоры на понятий-
ный аппарат категории «цифровая экономика» (Ice), 
сопряженный с необходимостью изучения трехком-
понентной структуры, отражающей эффективность 
процесса цифровизации экономики;

Иванова» [12]: индекс позволяет произвести оцен-
ку степени влияния цифровых технологий на жизнь 
граждан России. Недостаток методологии – исследуе-
мая информация представлена в формате опросов, что 
снижает полную объективность выводов по данной 

Р и С .  2 . 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и иными органами государственной власти отечественного 
програмного обеспечения

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого 
государственными корпорациями,  компаниями с государственным 

участием отечественного програмного обеспечения
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хозяйственной деятельности. Недостаток указанного 
показателя – не принимается к учету степень цифро-
визации предприятия и непосредственный уровень 
использования цифровых технологий со стороны на-
селения;

– Титовец А.Ю. [11]: индекс информатизации, 
по которому оценивается степень использования ин-
формационных технологий и насыщения ими. Недо-
статок методологии – сложность определения набора 
используемых показателей;

– Рахмеева И.И., Лысенко А.Н., Близкий Р.С. [8]: 
методология, трактующая процессы региональной 
цифровизации посредством устойчивого развития, 
определяя показатели региональной цифровизации 

согласно трем направлениям: функционирование 
предприятий, деятельность граждан, деятельность ор-
ганов власти. Недостаток методологии – отсутствует 
интегральный показатель, характеризующий совокуп-
ную цифровизацию региона;

– Степанова В.В., Уханова А.В., Григорищин А.В., 
Яхяев Д.Б. [10]: методология, позволяющая произве-
сти оценку экосистем российских регионов цифро-
вого характера посредством технологий матричного 
анализа. Преимуществом методологии выступает 
комплексный охват показателей, характеризующих 
степень цифрового развития, недостатком – пробле-
мы в процессе проведения аналитических процедур.

Предложения по результатам исследования. Суще-
ственным недостатком всех рассмотренных методик 
выступает сбор данных в моменте. Представляется 
очевидным, что подобное мероприятие необходимо 
осуществлять на постоянной основе для отслежива-
ния динамики.

Спрос на цифровые услуги растет, но он все равно 
имеет пока небольшой охват – есть ограничения в пла-
не технологий, безопасности, цифровой грамотности 
(особенно старших возрастных групп), удобства ис-
пользования цифровых продуктов, например, пере-
ход от текстового к образному формату (картинки, 
видео, интерактив с пользователями). Для разработки 
методики использовался существующий набор пока-
зателей, включенных в другие исследования, и новые 

Р и С .  3 . 
цифровой профиль городов, обладающих лидерством в каждой из обозначенных категорий

Р и С .  4 .  
первая тройка в каждой из исследуемых групп

согласно трем направлениям: функционирование 
предприятий, деятельность граждан, деятельность ор-
ганов власти. Недостаток методологии – отсутствует 
интегральный показатель, характеризующий совокуп-
ную цифровизацию региона;

– Степанова В.В., Уханова А.В., Григорищин А.В., 
Яхяев Д.Б. [10]: методология, позволяющая произве-
сти оценку экосистем российских регионов цифро-
вого характера посредством технологий матричного 
анализа. Преимуществом методологии выступает 
комплексный охват показателей, характеризующих 

Р и С .  4 .  
первая тройка в каждой из исследуемых групп

I. Крупнейшие города (численность 
от 1 млн человек) – 15 городов

II. Крупные города (численность 
от 250 тыс. до 1 млн человек) 

– 63 города

1. Москва – 101,65 (+17%);
2. Екатеринбург – 55,05 (+37%);

3. Казань – 53,91 (+1%)

1. Химки – 68,90 (+3%);
2. Тюмень – 67,01 (+9%);

3. Балашиха – 63,16 (+4%)

III. Большие города (численность от 
100 тыс. до 250 тыс. человек) 

– 94 города

IV. Города (численностью менее 
100 тыс. человек) – 31 город

1. Щелково – 74,00 (+21%);
2. Домодедово – 72,74 (+12%);

3. Реутов – 71,46 (+1%)

1. Дубна – 72,88 (+1%);
2. Ивантеевка – 63,03 (+1%);

3. Горно-Алтайск – 46,51 (+18%)
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эмпирические данные, собранные специально для дан-
ного исследования. Все показатели были разделены на 
две категории: показатели, характеризующие спрос на 
цифровые решения, и показатели, характеризующие 
предложение цифровых решений. Подход подобный 
этому позволил разделить две принципиально разные 
проблемы цифрового неравенства: недостаток техно-
логических компетенций и неполное использование 
компетенций из-за недостаточного развития циф-
ровых навыков и компетенций. В этой связи назрела 
необходимость разработки системы оценки цифрови-
зации, которая будет автоматически собирать инфор-
мацию о спросе и предложении цифровых сервисов в 
регионах.

В настоящее время современная наука находится 
в поиске оптимального способа оценки уровня циф-
ровизации экономики. Это связано с тем, что суще-
ствующие методы оценки не в полной мере охваты-
вают все возможные параметры и критерии процесса 
цифровизации экономики и не могут быть обоснова-
ны расчетным путем с использованием имеющихся 
статистических данных. Назрела необходимость раз-
работки методологии, позволяющей собирать и ана-
лизировать данные в реальном времени, а также соз-
дания системы сбора информации в онлайн-режиме с 
разных источников (спроса и предложения) для оцен-
ки уровня цифровизации в регионах и отслеживания 
изменений в динамике. Исследования, выполненные 
на сегодняшний день, представляют большой научный 
и практический интерес, однако большинство из них 
отвечает на конкретные вопросы по исследуемой теме 
и оставляет за рамками комплексный подход к оценке 
уровня цифровизации экономики в цифровой реаль-
ности.

В ы В о Д ы
Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, 

что процесс трансформации современного обще-
ства направлен на создание цифровой цивилизации 
и, как следствие, цифрового общества. Важнейшие 
социальные системы – культурная, образовательная, 
политическая и экономическая – испытывают на 
себе влияние научно-технического прогресса. Важ-
нейшие социальные системы подвержены влиянию 
научно-технического прогресса. Все это позволяет 
говорить о том, что процесс цифровизации является 
динамичным фактором формирования современных 
обществ и ставит вопросы, актуальные для изучения 
этого явления. В этой связи необходимо разработать 
новую теоретико-методологическую базу для оценки 
уровня цифровизации экономики в регионах Рос-
сии, позволяющую собирать и обрабатывать данные 
в реальном времени. Разработка такой методологии 
позволят выявить регионы, в которых цифровые тех-
нологии и их потребление развивается, а в которых 
– отстают, и изучить эти вопросы более детально для 

органического развития и проникновения цифровых 
сервисов в каждодневный обиход россиян. Кроме 
того, присутствует намерение разработать и предло-
жить возможные направления преодоления проблем 
цифрового развития в российских регионах, основы-
ваясь на примерах, зарекомендовавших себя с лучшей 
стороны. Эта проблема может быть так же решена 
с помощью механизмов государственно-частного 
партнерства, налоговых льгот для предприятий, осу-
ществляющих цифровую трансформацию, и инфра-
структурного бюджетного финансирования из феде-
рального центра в регионы.
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а к Т у а Л ь н о С Т ь
Развитие комплекса преференциальных режимов-

территорий (ПРТ) приобретает дополнительную 
актуальность в условиях не просто введенной, но не-
уклонно усиливающейся экономической блокады на-
шей страны со стороны стран НАТО во главе с США 
и их сателлитов типа Японии и Южной Кореи. Порты 
обладают особой значимостью в обеспечении не про-
сто сохранения, но и наращивания внешней торгов-
ли, морских коммуникаций с дружескими странами. 
Огромные размеры нашей страны обуславливают 
острую потребность в эффективном функционирова-
нии всех видов портов. Тем более важно их дальнейшее 
развитие в должных масштабах, причем в постоянном 
взимодополнении морских портов-транспортных 
узлов железнодорожными дорогами и узлами, авиаха-
бами, речными транспортными путями. 
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В статье представлен анализ особенностей Свободного пор-
та Владивосток. Он относиться к небольшому числу относи-
тельно успешных российских преференциальных режимов-
территорий и уже этим привлекает к себе особое внимание. 
Он не только вносит должный вклад в остро необходимый 
в условиях западных санкций «поворот на Восток» через 
транспортное обслуживание сотрудничества с дружескими 
странами Тихоокеанского региона, но и реально обеспечи-
вает восстановление, дальнейшее социально-экономическое 
развитие российского Дальнего Востока, рост уровня и каче-
ства жизни его населения. 
ключевые слова: порт, преференциальные режимы-
территории, Азиатско-Тихоокеанский регион, Дальний Вос-
ток, свободный таможенный режим

The article presents an analysis of the features of the Free Port 
of Vladivostok. It belongs to a small number of relatively suc-
cessful Russian preferential regimes-territories and this alone 
attracts special attention. It not only makes a due contribution 
to the urgently needed “turn to the East” under Western sanc-
tions through transport services for cooperation with friendly 
countries of the Pacific region, but also actually ensures the res-
toration and further socio-economic development of the Rus-
sian Far East, the growth of the level and quality of life of its 
population.
Keywords: port, preferential regimes-territories, Asia-Pacific re-
gion, Far East, free customs regime

Очевидным инструментом достижения такого 
развития как раз являются ПРТ портового типа с 
особыми льготными режимами хозяйствования их 
субъектов. Нужно отметить, что первые российские 
эксперименты с такими портами оказались не очень 
удачными. Они осуществлялись на базе создаваемых 
особых экономических зон (ОЭЗ) портового типа. 
В 2016 г. из-за отсутствия резидентов и инвестиций 
были упразднены две из трех тогда имевшихся ОЭЗ 
портового типа: Мурманская и Хабаровская. Нужно 
было найти новые подходы к созданию и работе ПРТ 
портового типа. Эти подходы стали активно выраба-
тываться в созданном в 2015 г. Свободном порту Вла-
дивосток (а также в свободной экономической зоне 
Крым – Севастополь). К настоящему времени можно 
констатировать, что результаты применения этих под-
ходов имеют чрезвычайную актуальность как в науч-
ном, так и практическом плане. 

М Е Т о Д ы  и С С Л Е Д о В а н и я
Для раскрытия темы исследования использовалась 

стандартная институциональная методика с упором 
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на нормативные приемы. Применен системный ана-
лиз элементов объекта исследования. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
Вскоре после запуска в конце 2014 г. программы 

создания на Дальнем Востоке нашей страны большо-
го количества территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОР) в целях обеспечения 
перелома в лучшую сторону сложившейся тогда общей 
негативной ситуации (пробуксовка промышленности, 
а главное – серьезный отток населения из региона) к 
ОЭЗ и ТОРам решено было добавить преференци-
альную зону Свободный порт Владивосток (СПВ). 
Решение о его создании не было спонтанным. СПВ 
дополнял собою ТОРы в рамках общей программы 
стимулирования развития Дальневосточного регио-
на. Ведь этот регион выраженно относится к числу 
стратегических территорий нашей страны. Его гео-
политическая важность для страны сочеталась и соче-
тается с его территориальной удаленностью от центра 
России и низкими темпами развития, в 2020 г. – даже 
отрицательными. До 2015 г. шел выраженный отток 
населения в сочетании с увеличением численности 
китайской диаспоры. 

СПВ изначально не ограничивался портом Влади-
востока. Его значимость распространилась на все юж-
ное Приморье и частично на весь Дальневосточный 
регион. К свободному порту Владивосток относят-
ся территории расположенных в Приморском крае 
шестнадцати муниципальных образований, включая 
Находкинский городской округ. Все порты этих тер-
риторий, а не только порт Владивостока, входят в 
СПВ. 

Закон № 212-ФЗ «О свободном порте Владиво-
сток» был введен в действие 12 октября 2015 г. Под 
свободным портом Владивосток понимается часть 
территории страны, на которой в соответствии с этим 
Федеральным законом и иными федеральными за-
конами устанавливаются меры государственной под-
держки предпринимательской деятельности [8].

То есть главное для СПВ – это преференции (льго-
ты) для предпринимателей. 

Хотя СПВ в своей организационной структуре 
и в предназначении имеет немало общего с особыми 
экономическими зонами портового типа, он тесно 
связан с вопросами внешнеэкономической деятель-
ности, с привлечением иностранных инвестиций и 
перспективных новых технологий, более того, в ФЗ 
«О свободном порте Владивосток» [8] он по ряду 
позиций приравнивается к ОЭЗ, но у него имеются 
серьезные отличия. Главное из них – конкретная на-
целенность на максимально возможное вхождение 
нашей страны в Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР) посредством развития инфраструктуры пор-
тов разных типов, как морских, так и внутренних, 
развития транспортной инфраструктуры, а также по-

средством развития международной торговли в этом 
регионе через наращивание российского экспорта и 
импорта. Это вхождение предполагает выход за рам-
ки чисто экономического сотрудничества АТР через 
превращение СПВ в конгломерат, сочетающий поми-
мо экономического еще и научное, технологическое, 
культурное сотрудничество, сотрудничество в сфере 
охраны окружающей среды. Вхождение обеспечивает 
укрепление экономических и геополитических инте-
ресов нашей страны в Азии. СПВ призван максималь-
но задействовать имеющиеся и потенциальные ресур-
сы, возможности Дальнего Востока как для наиболее 
рационального вхождения нашей страны в АТР, так и 
для ускоренного развития самого этого российского 
региона, повышения уровня и качества жизни населе-
ния Дальнего Востока, для наращивания и выпуска, в 
том числе на экспорт в страны АТР, высокотехноло-
гичной, конкурентоспособной продукции. То есть по-
мимо внешнеэкономического сотрудничества в АТР 
преференциальный режим СПВ предназначен для ак-
тивизации производства продукции, нужной стране и 
зарубежным партнерам. 

Обратим внимание на то, что важнейшей целью 
положений ФЗ «О свободном порте Владивосток» 
является координация, взаимодействие государствен-
ных органов разного уровня субъектов РФ Дальне-
восточного федерального округа, входящих в них 
органов местного самоуправления. Одновременно 
предполагается координация и взаимодействие каж-
дого из них с населением, предпринимательским со-
обществом, с каждым потенциальным и реальным 
инвестором для реализации целей развития СВП во 
всем их многообразии. То есть изначально предпо-
лагается, что весь процесс функционирования СПВ 
должен опираться на координацию и взаимодействие 
органов власти всех уровней, общественности, пред-
принимателей и инвесторов для достижения макси-
мально возможных результатов. 

Сам СВП создан на 70 лет (как ТОРы) и как у 
ТОРов этот срок может быть продлен дополнитель-
ным федеральным законом. 

Статус порта – свободный, предполагает наличие 
в нем особых льгот для его резидентов, особо префе-
ренциального предпринимательского климата, среды. 
Как и положено порту, среди них центральное место 
отведено таможенному режиму. 

Но именно в таможенном режиме СВП по степе-
ни его льготности практически не отличим от ОЭЗ 
портового типа. Как и в случае со Свободной эконо-
мической зоной Крым–Севастополь льготный тамо-
женный режим на территории нашей страны всегда 
ограничен рамками Таможенного кодекса Евразий-
ского экономического союза [7]. 

В СВП применяется особый правовой режим для 
инвестиционных и предпринимательских процедур. 
Наряду с вышеупомянутыми налоговыми и общими 
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таможенными льготами для резидентов применяется 
облегчение визовых процедур, снимаются, облегчают-
ся административные барьеры [1]. 

Резиденты СПВ могут осуществлять любую, не 
запрещенную законами РФ, хозяйственную деятель-
ность. Какие-то виды деятельности могут быть огра-
ничены специальными решениями Наблюдательного 
совета СПВ как коллегиального органа его управле-
ния, функционирующего на территории свободного 
порта. Отметим, что в состав Наблюдательного со-
вета входят не только «представители уполномочен-
ного федерального органа; руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; председатель за-
конодательного (представительного) органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации; 
главы муниципальных образований, территории 
которых входят в состав субъекта Российской Феде-
рации и свободного порта Владивосток; представи-
тели территориального органа федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции 
по контролю и надзору в области таможенного дела; 
представители федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах; представители управляющей компании, 
но и представители территориальных объединений 
(ассоциаций) организаций профсоюзов и террито-
риальных объединений работодателей» [8]. То есть 
именно через Наблюдательный совет осуществляет-
ся, как выше отмечалось, координация между госу-
дарственными, муниципальными органами власти, с 
одной стороны, и предпринимательской обществен-
ностью, профсоюзами, по сути, населением террито-
рии СВП – с другой. 

Для резидентов СПВ, помимо таможенных льгот, 
установленных в Таможенном кодексе Евразийско-
го экономического союза, предусмотрены льготы на 
прибыль организаций и по страховым выплатам. 

В части налога на прибыль организаций приме-
няются следующие льготы: а) «в части зачисления в 
федеральный бюджет – обнуление ставки налога на 
прибыль в течение пяти налоговых периодов начиная 
с налогового периода, в котором в соответствии с дан-
ными налогового учета была получена первая прибыль 
от деятельности, осуществляемой при исполнении со-
глашения об осуществлении деятельности на террито-
рии свободного порта Владивосток. Ставка 0% при-
меняется при условии установления субъектами РФ 
в отношении прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой налогоплательщиком при исполне-
нии соглашения об осуществлении деятельности на 
территории свободного порта Владивосток, пони-
женных ставок налога, подлежащего зачислению в 
бюджеты субъектов РФ, по месту нахождения налого-
плательщика, а также по месту нахождения каждого из 

его обособленных подразделений; в части зачисления 
в региональный бюджет законом субъекта РФ может 
устанавливаться пониженная налоговая ставка налога 
на прибыль организаций; при этом она не может пре-
вышать 5% в течение пяти налоговых периодов начи-
ная с налогового периода, в котором в соответствии 
с данными налогового учета была получена первая 
прибыль от деятельности, осуществляемой при ис-
полнении соглашения об осуществлении деятельно-
сти на территории свободного порта Владивосток, и 
не может быть менее 10% в течение следующих пяти 
налоговых периодов» [3].

Что касается льгот по страховым взносам, то речь 
идет, во-первых, о пониженных тарифах страховых 
взносов, которые можно использовать в течение 10 лет 
со дня получения статуса резидента (с учетом ряда 
дополнительных условий, включая обязательность 
создания новых рабочих мест). «Применяются сле-
дующие пониженные тарифы страховых взносов: на 
обязательное пенсионное страхование – 6%, на обяза-
тельное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – 1,5%, 
на обязательное медицинское страхование – 0,1%»  
[6, п. 5 п. 2 ст. 427].

Резидентам СПВ, реализующим новые проекты, 
особенно в производственной сфере, и вкладываю-
щим не менее 5 млн рублей в развитие инфраструкту-
ры порта даются дополнительные меры государствен-
ной поддержки [4]. 

Важную роль в обеспечении успешного функцио-
нирования СПВ играют применяемые здесь меха-
низмы государственно-частного партнерства. В При-
морье действует 28 концессионных соглашений на 
49 млрд руб., в работе более 50 проектов [2]. 

Результаты функционирования свободного пор-
та Владивосток вполне можно оценить как в целом 
положительные. Число резидентов СПВ за пять лет 
выросло почти в два раза, превысив две тысячи. Об-
щая сумма заявленных инвестиций достигла полутора 
триллионов рублей и продолжает расти. Создано бо-
лее 100 тысяч новых рабочих мест [5]. Активно, при 
государственном содействии, развивается малый и 
средний бизнес. Активно растут объемы перевозки 
торговых грузов и, соответственно, грузооборота в 
СПВ, исчисляемого десятками миллионов тонн. 

В ы В о Д ы  и  Р Е к о М Е н Д а ц и и
Свободный порт Владивосток успешно вписался в 

политику нашей страны «поворота на Восток» в усло-
виях введения западных санкций. Поворот на Восток 
так или иначе затрагивает экономическое сотрудниче-
ство большинства стран АТР. Важнейшим торговым 
партнером Приморья является Китайская Народная 
Республика. За последние годы торговый оборот с ней 
существенно увеличился, и СПВ играет в этом увели-
чении очень важную роль. 
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Происходит быстрое развитие транспортной 
и производственной инфраструктуры как в самом 
СПВ, так и рядом с его территорией. Ведется про-
ектирование и начато строительство новых морских 
портов с совокупным грузооборотом в 100 млн т: 
Аврора, Вера, Коулстар, Суходол. Начато строитель-
ство транспортно-логистического центра «Артем» 
(«сухого порта»), транспортно-логистически свя-
занного с морскими портами Приморья. Предпо-
лагается, что он станет крупнейшим транспортным 
хабом России. 

Ускоренное развитие на Дальнем Востоке 
транспортно-логистической инфраструктуры ста-
ло прямым следствием работы СПВ. Свободный 
порт остро нуждается в ней не только вокруг себя, 
но и по всему Транссибу. Речь идет о новых дорогах, 
транспортных узлах, общей модернизации с целью 
качественного увеличения пропускной способности 
транспортной инфраструктуры. Нынешнее ее состоя-
ние является тормозом для СПВ. 

На территории СПВ реализуются промышленные 
проекты, в том числе по производству водородной 
энергии. Создан газоперерабатывающий комплекс. 
Главное – развивается судостроение как основа даль-
невосточного промышленного комплекса. Судостро-
ительные заводы модернизируются, приступают к 
выпуску судов нового поколения. Сказанное в полной 
мере относится к Находкинскому судоремонтному за-
воду, строящему краболовные суда нового типа. Также 
в Находке строится завод минеральных удобрений и 
метанола – экспорт ориентированной продукции. 
СПВ стимулирует развитие металлургии в Приморье. 
Многие проекты реализуются с участием иностран-
ных инвесторов, в первую очередь, китайских. Среди 
иностранных инвесторов присутствуют также пред-
ставители Сингапура, Японии, Южной Кореи, Вьет-
нама и Индии. 

Агропромышленный потенциала Дальневосточ-
ного региона нашей страны способен не только обе-
спечить продовольствием его население, но и напра-
вить избыток сельскохозяйственной продукции в 
соседние страны, включая Китай. Здесь очень пона-
добятся дополнительные портовые и транспортно-
логис-тические мощности СПВ. 

Деятельность СПВ позитивно влияет на рост 
уровня и качества жизни населения российского 
Дальнего Востока. Развернулось активное жилищное 
строительство. Самое главное – после создания но-
вых преференциальных территорий в этом регионе, 
включая СПВ, произошел перелом тенденции сокра-
щения, оттока населения из этого региона. Население 
начало прирастать. Это очень показательный резуль-
тат работы, в немалой степени, СПВ. Необходимо 
распространять успешный опыт функционирования 
этого порта на работу других многочисленных рос-
сийских портов. 
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В В Е Д Е н и Е
Понятие экосистемы в последнее время широко 

используется в научной литературе, посвященной 
управлению различными объектами [5, 6]. По сути 
дела, такие экосистемы являются ничем иным, как 
совокупностью взаимодействующих стейкхолдеров 
тех процессов, которые являются объектами управ-
ления соответствующих управленческих систем. 
Тем самым экосистемы представляют собой нечто 
иное как разновидность инклюзивного управления, 
предполагающего участие граждан и представителей 
организаций, заинтересованных в получении конеч-
ных результатов функционирования той или иной 
социально-экономической системы. Такого рода си-
стемой безусловно является любой город, включая 
и умные города. Поскольку понятие инклюзивности 
недостаточно широко освещается в отечественной 
литературе, оно будет более подробно рассмотрено 
в одном из разделов статьи. Широкое участие раз-
личных заинтересованных субъектов в управлении 
чем-либо часто рассматривается как важный фактор 
повышения качества управления. При этом однако 
не учитывается тот факт, что такое участие может 
включать в себя и оппортунистическое поведение 

УДК 332.1
DOI: 10.52531/1682-1696-2023-23-4-43-47
Научная статья

© 2023, И.А. Рождественская
Поступила в редакцию 28.11.2023

Original article

п о Т Е н ц и а Л  Ф о Р М и Р о В а н и я  э к о С и С Т Е М ы 
у п Р а В Л Е н и я  у М н ы М  Г о Р о Д о М
И.А. Рождественская
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве 
Российской Федерации»

В статье рассматриваются потенциальные препятствия фор-
мирования экосистемы управления умными городами. Уча-
стие в управлении городом со стороны граждан, во-первых, 
требует от них затрат своего времени и усилий, а во-вторых, 
создает возможности для их оппортунистического поведе-
ния. Для преодоления этих препятствий предложено поня-
тие потенциала формирования экосистемы умного города 
и направления его исследования для совершенствования 
управления умными городами. 
ключевые слова: экосистема, потенциал, умный город, 
инклюзивность, управление

poTenTial for forming a smarT 
ciTy governance’s ecosysTem

I.A. Rozhdestvenskaya
Financial University under the 
Government of the Russian Federation

участников. Это налагает определенные ограничения 
на процедуры принятия решений в рамках инклюзив-
ного управления, что также будет рассмотрено далее 
в статье. Наконец, обратим внимание на то, что упо-
мянутое участие предполагает также затраты времени 
и усилий субъектов на их участие в принятии сложных 
социально-экономических решений. Это говорит о 
том, что вся совокупность стейкхолдеров функцио-
нирования социально-экономической системы пред-
ставляет собой только потенциал экосистемы, лишь 
определенную часть которого следует рассматривать 
как продуктивных участников экосистемы. Возмож-
ные подходы к формированию экосистемы умного 
города, исходя из упомянутого понятия потенциала, 
рассматриваются в завершающей части статьи.

М Е Т о Д о Л о Г и я  и С С Л Е Д о В а н и я
Управление умными городами зачастую рассма-

тривается как чисто технологический процесс цифро-
визации процессов управления городом. Между тем, 
такое управление сложной социально-экономической 
системой современного города предполагает и суще-
ственное расширение субъекта управления за счет 
включения в его состав многих представителей различ-
ных групп населения, выступающих в качестве стейк-
холдеров функционирования городских подсистем. 
Для продуктивного участия представителей стейкхол-

The article examines potential obstacles to the formation of a 
smart city management ecosystem. Participation in city man-
agement by citizens, firstly, requires them to invest their time 
and effort, and secondly, creates opportunities for their oppor-
tunistic behavior. To overcome these obstacles, the concept of 
the potential for the formation of a smart city ecosystem and 
directions for its research to improve the management of smart 
cities are proposed.
Keywords: ecosystem, potential, smart city, inclusion, govern-
ance
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деров весьма полезно, чтобы цифровая трансформа-
ция городских процессов воспринималась ими не как 
навязанная сверху новация, усложняющая их жизнь, а 
как полезное нововведение, повышающее качество и 
доступность городских услуг. Об этом явственно сви-
детельствует модель принятия цифровых технологий, 
изложенная в классической статье [16], где показано, 
что принятие информационных технологий является 
успешным при наличии такого фактора, как ожидае-
мая полезность ее использования. Если цифровизация 
осуществляется «сверху», то последствием невни-
мания к полезности для пользователей может стать 
низкая оценка результативности внедренных умных 
технологий. Под результативностью здесь понима-
ется достижение конечных результатов, т.е. влияние 
внедренных цифровых систем на качество и уровень 
жизни населения. Чтобы повысить результативность, 
следует создать внутренние стимулы и мотивы к ши-
рокому применению цифровых инновационных тех-
нологий. Такие методологические установки состав-
ляют одно из оснований проведенного исследования.

Применение понятия инклюзивности выходит за 
рамки развития городов: оно используется примени-
тельно к экономическому росту [2, 12], управлению 
организациями [4]. С нашей точки зрения, по своему 
смыслу инклюзивность, т.е. включенность, самым тес-
ным образом связана с понятием участия различных 
субъектов в тех или иных процессах. Если в обычном 
понимании инклюзивность означает участие в потре-
блении тех или иных благ или услуг, то в расширенном 
понимании она охватывает также и участие в произ-
водстве различных благ, включая управленческие ре-
шения. Ш. Арнстайн выделила восемь ступеней уча-
стия граждан в управлении городом, от декоративного 
участия до непосредственного контроля городским 
населением решений, принимаемых властями города 
[9]. В современных условиях понятие инклюзивности 
получило также связь с устойчивым развитием горо-
дов, поскольку последнее, безусловно, должно охваты-
вать все социальные группы населения.

Одной из форм инклюзивности является вовлече-
ние населения в принятие управленческих решений 
развития городов. На первый взгляд может показаться, 
что этот подход заведомо повышает качество прини-
маемых решений, поскольку позволяет учесть интере-
сы стейкхолдеров и тем самым обеспечить повышение 
их уровня и качества жизни. Между тем, в ходе такого 
участия в управлении городами привлекаемые стейк-
холдеры могут проявить себя оппортунистически [8]. 
Понятие оппортунизма было введено в современную 
экономическую теорию лауреатом премии имени 
Нобеля О. Уильямсоном, который определял его как 
преследование личного интереса с использованием 
коварства и лжи [18]. Такое поведение может прояв-
ляться по-разному, например, в виде завышения своих 
потребностей и занижения возможностей, искажения 

предоставляемой информации и т.п. Учет возможно-
стей проявления оппортунистического поведения в 
рамках инклюзивного управления выступает тем са-
мым важной методологической предпосылкой прово-
димого анализа.

С о Д Е Р ж а н и Е  и  Р Е з у Л ь Т а Т ы  и С С Л Е Д о В а н и я
В научной литературе достаточно широко рас-

сматриваются процессы цифровизации городского 
хозяйства в рамках реализации концепции «Smart 
city», вопросы оценки влияния этих процессов на 
цифровую трансформацию регионов [7], развития 
«умных» региональных специализаций и формирова-
ния территориальной структуры цифровых регионов 
[3]. Международные исследования показали, что в на-
стоящее время особое внимание в обеспечении устой-
чивого ресурсосберегающего развития регионов уде-
ляется расширению использования «зеленых» умных 
технологий [13], усилению координации и межведом-
ственных взаимодействий [10]. 

Следует отметить, что понятие инклюзивности 
обычно рассматривается как доступность услуг для 
лиц с ограниченными возможностями в таких сферах 
городской жизнедеятельности, как образование, здра-
воохранение, транспорт и др. Исследования показали, 
что важным ресурсом развития инклюзивности вы-
ступает вся социальная сфера города [17]. Междуна-
родными организациями были разработаны руковод-
ства по достижению инклюзивности городской среды 
[11]. Применительно к развивающимся странам были 
изучены вопросы инклюзивности градостроительно-
го регулирования и городского планирования [14]. 
Внимание исследователей привлекли также и сложив-
шиеся успешные партисипаторные практики управле-
ния развитием городов [1]. 

Интеграция упомянутых выше трактовок инклю-
зивности позволяет предложить некоторые характе-
ристики содержания понятия инклюзивного управ-
ления городской средой, например, привлечение к 
принятию управленческих решений представителей 
всех тех социальных групп, которые могут быть затро-
нуты намечаемыми решениями. Тем самым участие 
горожан в управлении развитием городской среды 
оказывается динамичным, поскольку разные компо-
ненты городской среды оказывают несовпадающее 
влияние на различные группы граждан. Важно также 
подчеркнуть, что поскольку участие граждан может 
иметь оппортунистический характер, необходимо 
привлекать к принятию решений не просто заинте-
ресованных граждан, а представителей социально-
ориентированных некоммерческих и общественных 
организаций для отражения интересов соответствую-
щих социальных групп. Осуществление такой управ-
ленческой инновации создаст действенный стимул 
дальнейшего развития самоорганизации горожан, о 
чем ясно свидетельствует уже имеющийся опыт реа-
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лизации инициативных проектов населения в муници-
пальных образованиях, в том числе с использованием 
цифровых платформ. 

С нашей точки зрения, одной из форм приме-
нения инклюзивного подхода выступает включен-
ность представителей различных групп интересов 
(стейкхолдеров) в управленческие экосистемы умных 
городов. Понятие «экосистема», которое широко 
используется в биологии, было привнесено в эконо-
мическую науку в книге Дж. Мура, где он трактовал 
это понятие как сообщество субъектов, представляю-
щих организации и группы потребителей результатов 
деятельности последних [15]. Легко видеть, что сово-
купность стейкхолдеров любой организации в такой 
трактовке является ее экосистемой. Город, как слож-
ная социально-экономическая организация, также, 
разумеется, располагает своей экосистемой. Это есте-
ственно относится и к умным городам.

Для понимания совокупности факторов город-
ской социально-экономической системы, влияющих 
на успешность ее цифровой трансформации, пред-
ставляется важным использовать понятие потенциа-
ла инклюзивности экосистемы умного города. Это 
понятие включает характеристики различных групп 
стейкхолдеров с точки зрения их готовности в той или 
иной форме участвовать в процессах цифровой транс-
формации с учетом вероятности проявления ими оп-
портунистического поведения. В силу значительного 
разнообразия городов по уровню их готовности к 
принятию цифровых нововведений необходимо учи-
тывать вероятности проявления такого поведения раз-
личными группами стейкхолдеров. Эта вероятность, 
как представляется, зависит от того, как соотносятся 
уровни неудовлетворенности объемами и качеством 
получаемых городских услуг с ресурсными возмож-
ностями этих групп. Чем ниже ресурсный потенциал 
и выше степень неудовлетворенности группы потре-
бителей, тем больше будут прилагаемые усилия для 
первоочередного получения соответствующих услуг, в 
том числе с помощью оппортунистических действий. 
Это положение касается, разумеется, и предоставле-
ния цифровых услуг в умных городах: чем в большей 
степени группы потребителей рассматривают получе-
ние цифровой услуги как положительное явление, тем 
с меньшей вероятностью они будут проявлять оппор-
тунистическое поведение как участники экосистемы 
умного города. Использование этих соотношений 
в практике принятия инклюзивных управленческих 
решений развития умных городов предполагает про-
ведение предварительных исследований упомянутых 
выше уровней удовлетворённости различных групп 
потребителей цифровых услуг в городе.

з а к Л ю ч Е н и Е
Проведенный анализ показывает, что предложен-

ная расширенная трактовка инклюзивности позволя-

ет соединить воедино в процессах совершенствования 
управления городом методики и техники, которые ра-
нее рассматривались и применялись независимо друг 
от друга. При разработке стратегий формирования 
экосистем умного города и мероприятий по совер-
шенствованию системы управления городской средой 
их необходимо рассматривать в единстве с мерами по 
обеспечению инклюзивного роста города. Такая инте-
грация позволит создать условия для совершенство-
вания управления умными городами.

Результаты таких исследований представят не-
обходимую информацию для городских органов 
управления при разработке стратегий цифровизации, 
включая адресные планы по взаимодействию с ключе-
выми группами стейкхолдеров, влияющих на конеч-
ные результаты цифровой трансформации в городе. 
Предложения по развитию потенциала формирова-
ния экосистемы управления умным городом должны 
включать такие направления, как программы повы-
шения цифровой грамотности населения, меры по во-
влечению различных категорий граждан в процессы 
цифровизации.
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В В Е Д Е н и Е
Формирование и развитие моногородов и моно-

профильных населенных пунктов в России тесно 
связано с необходимостью достижения максималь-
ного эффекта при освоении природных богатств и 
использовании экономического потенциала террито-
рии для реализации конкретной цели [1, 3, 5]. Моно-
город ориентирован на определенную деятельность: 
машиностроение, науку, металлургию, образование 
и др. В настоящее время в стране зарегистрировано 
319 моногородов, которые размещены в 61 регио-
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The article presents materials characterizing the formation and 
development of single-industry towns, provides an analysis of 
standardization tools that affect their investment attractiveness 
and, accordingly, the quality of life of the resident population. 
National and international standards for the sustainable devel-
opment of territories are considered, as well as the advantages 
and problems of living in single-industry towns are analyzed. 
The article presents a spatial model of the sustainable develop-
ment of a single-industry town as an object of standardization, 
concludes that it is necessary to apply standards that regulate 
indicators and indicators in various areas of socio-economic de-
velopment of a single-industry town, and also substantiates the 
model management of the quality of life of the population of 
a single-industry town and the principles by which it is applied.
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В статье представлены материалы, характеризующие фор-
мирование и развитие моногородов, приводится анализ 
инструментов стандартизации, влияющих на их инвестици-
онную привлекательность и соответственно качество жизни 
проживающего населения. Рассматриваются национальные 
и международные стандарты на устойчивое развитие терри-
торий, а также анализируются преимущества и проблемы 
проживания населения в моногородах В статье приведена 
пространственная модель устойчивого развития моногоро-
да как объекта стандартизации, делается вывод о том, что 
необходимо применять стандарты, которые регламентиру-
ют индикаторы и показатели по различным направлениям 
социально-экономического развития моногорода, а также 
обоснована модель управления качеством жизни населения 
моногорода и принципы, по которым она применяется.
ключевые слова: моногород, инвестиции. устойчивое 
развитие, качество жизни, стандарты, привлекательность, 
показатели, индикаторы

не. Наибольше число моногородов расположены в 
следующих областях: Кемеровской – 24, Свердлов-
ской – 17 и в Челябинской – 16. Моногорода в силу 
своей специфики и одностороннего экономического 
развития испытывают значительные трудности. Пра-
вительство РФ в соответствии с распоряжением от 
2014 г. отнесло 75 моногородов к наиболее кризисным. 
Принятая программа «Комплексное развитие моно-
городов», разработанная Минэкономразвития, на пе-
риод 2016–2025 гг. прекратила свое существование в 
связи с бесперспективностью её дальнейшей реализа-
ции [7]. Новая программа пока проходит обсуждение. 
Перед государством стоит вопрос, какими средствами 
и механизмами можно и нужно ли поддерживать раз-
витие таких элементов пространственного развития 
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территории как моногорода. Государству требуется 
выбрать и оценить инструменты, позволяющие стаби-
лизировать деятельность моногородов, содействовать 
их модернизации, обеспечить устойчивый рост эко-
номики и качество жизни проживающего населения. 
Узкая направленность экономики города в ряде мо-
ногородов негативно отражается на удовлетворении 
разнообразных потребностей населения. Возникает 
проблема, каким образом возможно сделать развитие 
моногородов устойчивым, обеспечить их привлека-
тельность и повысить качество жизни населения. Од-
ним из общепризнанных инструментов обеспечения 
устойчивого развития является стандартизация [2].

М Е Т о Д ы  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  М Е Т о Д и ч Е С к и Е  п Р и Е М ы

Исследования по поиску путей управления раз-
витием и инвестиционной привлекательностью 
моногородов на основе стандартизации прово-
дилась с применением классических общенаучных 
и конкретно-предметных методов. Был проведен 
контент-анализ по всем законодательным и норматив-
ным источникам, устанавливающим положения и тре-
бования к формированию и развитию моногородов 
и устойчивому развитию территорий. В частности, 
были изучены и обобщены показатели и требования, 
представленные в ГОСТ Р ИСО 37101-2018, ГОСТ 
Р ИСО 37120-2020; ГОСТ Р ИСО 37122-2023; 
ГОСТ Р ИСО 37123-2023 и др. В ходе исследования 
по данному направлению проводился сбор и система-
тизация данных, полученных от населения, а также от 
администрации моногородов, Кроме того проводи-
лись:

– анализ научных разработок в области развития и 
формирования моногородов;

– обобщение и анализ фактических данных и ин-
формации о качестве жизни населения в моногородах;

– исследование факторов, влияющих на инвести-
ционную привлекательность моногородов;

– анализ методов и приемов, позволяющих ком-
плексно решить проблему управления качеством жиз-
ни в моногородах.

Полученные результаты позволили сделать вывод о 
мероприятиях, обеспечивающих достижение постав-
ленной цели. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
Стандартизация рассматривается как деятель-

ность, направленная на достижение упорядоченности 
в определенной сфере в целях достижения максималь-
ной эффективности результата [2]. В нашем случае 
рассматриваем управление моногородом как объек-
том стандартизации в целях обеспечения его инве-
стиционной привлекательности за счет установления 
четких научно-обоснованных норм для различных 
систем управления городом: экономической, эколо-

гической, социальной, ресурсосберегающей, а также 
его инфраструктурой [4, 6, 8]. Стандартизация может 
играть важную роль в повышении их инвестиционной 
привлекательности, а также устойчивости и конку-
рентоспособности, если масштабно будут проведены 
работы по применению различных стандартов (на-
правления стандартизации приведены в таблице 1). 

Выполнение указанных в таблице требований 
стандартов поможет сделать моногород более при-
влекательным для инвесторов, усилит его конкуренто-
способность и будет способствовать его устойчивому 
развитию.

Управление моногородами непосредствен-
но связано с концепцией устойчивого развития 
административно-территориальных образований и 
призвано решать проблемы: оптимального развития 
экономики, поддержки социальной сферы, сохра-
нения благоприятной окружающей среды и обеспе-
чения ресурсосбережения [6]. Моногорода в значи-
тельной степени служат основой для результативного 
и эффективного функционирования как региональ-
ной, так и национальной экономики [9]. В то же вре-
мя моногорода обладают рядом особенностей, вли-
яющих на их развитие: монопрофильность, низкая 
бюджетная обеспеченность, несбалансированность 
различных направлений деятельности, что делает их 
непривлекательными для инвесторов. Необходим 
поиск путей совершенствования управления моно-
городами в целях повышения их инвестиционной 
привлекательности и соответственно обеспечения 
качества жизни проживающего в них населения [4]. 
Как отмечалось выше, одним из способов управления 
моногородом становиться нормативный метод пла-
нирования устойчивого развития на основе стандар-
тизации. В настоящее время хорошо известен миро-
вой тренд на стандартизацию и устойчивое развитие 
и качество жизни. Приняты и реализуются в глобаль-
ном масштабе 17 целей устойчивого развития, в на-
шей стране приняты национальные цели развития. 
Стандартизация широко используется в документах 
стратегического планирования, так из 41 государ-
ственной программы 5 программ имеют задания 
в области стандартизации (например, программа 
«Развитие энергетики»), также 5 из 12 националь-
ных проектов содержат требования к формированию 
документов по стандартизации (например, проект 
«Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги»), из 7 отраслевых, национальных и межотрасле-
вых стратегий 5 регламентируют необходимость ис-
пользования стандартизации в качестве инструмента 
для достижения цели (например, Стратегия развития 
туризма в России до 2035 года). Положения о приме-
нении стандартизации содержат и дорожные карты 
(например, План мероприятий («дорожная карта») 
по развитию нефтегазохимического комплекса в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года).



В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к

50
т . И .  з в о р ы к И н а
у п Р а в л е н и е  Р а з в и т и е м  и  и н в е с т и ц и о н н о й 
п Р и в л е к а т е л ь н о с т ь Ю  м о н о г о Р о д о в 
м е т о д а м и  с т а н д а Р т и з а ц и и

2 0 2 3 / 4

м е т о д И ч е с к И е  И  П р а к т И ч е с к И е 
П р о Б Л е м ы  р а з в И т И я  э к о н о м И к И 
р е г И о н о в  И  г о р о д о в

Проживание в моногородах с точки зрения каче-
ства жизни имеет как преимущества, так и недостатки. 
К преимуществам можно отнести: 

– высокие доходы проживающих в городе и рабо-
тающих в отрасли, которая является профилирующей 
для города. В таком городе может быть стабильный 
уровень заработной платы и постоянное наличие ра-
бочих мест;

– развитая инфраструктура, специфическая для 
профилирующей в городе отрасли. Например, города, 
связанные с текстильной промышленностью, могут 
иметь центры моды, фирменные магазины, отвечаю-
щие высоким потребительским требованиям в изде-
лиях из трикотажа;

– развитие сферы услуг, поскольку высокие дохо-
ды могут способствовать развитию различных услуг, 
доступных для различных категорий граждан (меди-
цинские, туристские, образовательные, досуговые, 
социально-культурные);

–поддержка и развитие науки и образования, так 

как моногорода могут инвестировать в научные и об-
разовательные проекты, что, безусловно, содействует 
внедрению инноваций;

– высокая стабильность экономической среды, ко-
торая обеспечивает прогнозируемость и надежность 
развития.

К недостаткам и проблемам моногородов, влияю-
щим на качество жизни граждан, можно отнести:

– зависимость от одной отрасли, профилирующей 
в городе. В случае колебания развития отрасли жители 
могут быть заложниками экономического благополу-
чия и становятся уязвимыми, т.к. может измениться их 
занятость и величина доходов;

– может отсутствовать разнообразие в предо-
ставляемых услугах, выборе работы и развлечений, 
что значительно влияет на качество жизни населения 
моногорода;

– возникающие экологические риски, т.к некото-
рые города связаны с экологическими рисками из-за 
основной отрасли, которая преобладает в городе (на-

Т а б Л и ц а  1 .
направления стандартизации, влияющие на инвестиционную привлекательность моногородов, а также их устойчивость и 
конкурентоспособность

Объект стандартизации 
моногорода

Оценка влияния стандартизации на инвестиционную 
привлекательность моногорода

Стандартизация 
инфраструктуры

Разработка и соблюдение стандартов для инфраструктуры, такой как дороги, энерге-
тические системы, водоснабжение и т. д., позволяет обеспечить надежность и каче-
ство инженерных коммуникаций. Это может сделать моногород более привлекатель-
ным для инвесторов и предприятий

Стандартизация экологических 
норм и требований

Соблюдение стандартов в области окружающей среды помогает моногородам снизить 
экологические риски и повысить привлекательность для экологически ориентирован-
ных инвесторов. Стандартизация также может способствовать разработке устойчивых 
практик

Стандартизация образования 
и квалификации рабочей силы

Разработка образовательных стандартов и требований к квалификации помогает соз-
дать квалифицированную рабочую силу, что может быть важным аспектом привлече-
ния предприятий и инвесторов

Стандартизация процессов 
и производства

Внедрение стандартов в процессах производства и предоставления услуг может уве-
личить эффективность и качество бизнеса, что делает моногород более привлека-
тельным для инвестиций

Стандартизация безопасности 
и юридических норм

Обеспечение безопасности бизнес-процессов и соблюдение юридических норм может 
создать надежное и предсказуемое юридическое окружение для инвесторов

Стандартизация в сфере услуг Стандартизация услуг ЖКХ, медицинских, образовательных, услуг торговли, бытовых, 
услуг индустрии чистоты, красоты и д.р. обеспечивает моногородам удовлетворение 
различных потребностей населения и комфортное пребывание их на территории го-
рода

Создание бренда моногорода Стандартизация может помочь создать уникальный бренд для моногорода, основан-
ный на его особенностях и сильных сторонах, что может привлечь инвестиции и пред-
приятия

Стандартизация данных 
и информационных технологий

Разработка стандартов в области данных и информационных технологий может улуч-
шить доступ к информации и содействовать цифровому развитию моногорода

Активное взаимодействие 
с инвесторами и предприятиями

Моногорода могут создавать стандарты для взаимодействия с инвесторами и пред-
приятиями, обеспечивая им удобство и прозрачность при регистрации бизнеса и взаи-
модействии с местными властями

Поддержка стартапов 
и инноваций

Разработка стандартов для поддержки стартапов и инноваций может способствовать 
созданию инновационной экосистемы в моногороде

Обучение, связанное 
со стандартизацией качества 

Обеспечение доступа к обучению и развитию кадров в соответствии со стандартами 
может улучшить квалификацию рабочей силы и способствовать долгосрочному раз-
витию моногорода
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пример, загрязнение химическими продуктами);
– неравенство доходов, вызванное тем, что не все 

население города имеет доступ к профилирующей 
(основной) отрасли;

– невысокие (ограниченные) возможности для 
развития других отраслей и индустрий, что делает на-
селение уязвимым в долгосрочной перспективе; 

– значительное снижение качества жизни населе-
ния в связи с возникающими временными экономи-
ческими кризисами в профилирующей (основной) 
отрасли в моногороде.

Для повышения качества проживания населения в 
моногороде и обеспечения его инвестиционной при-
влекательности нужен комплексный подход, учиты-
вающий все факторы, характеризующее его успешное 
и устойчивое развитие [1, 4, 8, 9]. В результате иссле-
дований влияния на развитие моногородов внешних 
факторов и вызовов, а также изучения таких факто-
ров, как экономический рост, экологическое и со-
циальное развитие, ресурсосбережение, от которых 
зависит основная деятельность моногорода, произ-
водственная и социальная инфраструктура, можно 
предложить пространственную модель устойчивого 
развития моногорода как объекта нормативного регу-
лирования (рис. 1).

Под нормативным регулированием устойчивого 
развития моногорода можно понимать комплекс до-
кументов, регламентирующих требования к устой-
чивому развитию на национальном, региональном и 
местном уровне. устанавливающих правила и фор-
мирующих направления обеспечения экономическо-

го роста, экологического и социального развития и 
ресурсосбережение, организационную структуру 
участников и правила функционирования системы в 
целом.

Комплексный подход к обеспечению качества мо-
жет быть реализован на основе городской программы 
«Качество», которая содействует снижению различ-
ных видов рисков и будет базироваться на применении 
нормативных инструментов, в том числе документов 
по стандартизации. Исследования и анализ примене-
ния программ «Качество» в других городах показал, 
что в основе программы должны лежать мероприятия, 
направленные на достижение индикаторов и показа-
телей, установленных в стандартах, регламентирую-
щих успешное функционирование инфраструктуры 
и отраслей моногорода. В состав мероприятий про-
граммы повышения качества жизни в моногороде и 
обеспечения его инвестиционной привлекательности 
могут входить:

– внедрение наукоемких, ресурсосберегающих 
экологически чистых технологий;

– развитие отраслей экономики, позволяющих 
обеспечить сбалансированность функционирования 
моногорода (в том числе демографическое развитие);

– внедрение инновационных методов и форм 
управления качеством, поддержку конкуренции и обе-
спечение безопасности;

– внедрение методов и положений формирования 
устойчивого, умного и адаптированного города.

Авторы статьи предлагают принципы, по которым 
необходимо формировать программу:

Р и С .  1 . 
пространственная модель устойчивого развития моногорода как объекта нормативного регулирования
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– программа должна содержать совокупность вза-
имосогласованных мер, последовательно ведущих к 
установленным целям;

– быть реальной, посильной для выполнения, её 
реальность подтверждается всесторонним анализом 
возможностей и объективных предпосылок;

– учитывать особенности корректирующих дей-
ствий органов управления моногородом;

– быть оптимально детализована, второстепенные 
мероприятия не должны её загромождать и в то же 
время быть конкретными (содержать ответственных 
исполнителей и др. информацию);

– резервировать возможность уточнения показа-
телей в соответствии с директивными указаниями;

– быть научно-обоснованной, а выполнение меро-
приятий должно строго контролироваться.

Финальным элементом реализации программы 
«Качество» должна быть разработанная на уровне 
региона Система управления качеством моногорода 
(рис. 2), подготовленная на основе стандартов в обла-
сти системы менеджмента качества.

Реализация программы «Качество» и внедрение 
системы менеджмента качества на уровне моногорода 
создаст условия для повышения качества жизни насе-
ления и обеспечит его инвестиционную привлекатель-
ность.

з а к Л ю ч Е н и Е
1. Формирование и развитие моногородов связа-

но с интенсивным развитием какой-то определенной 
профилирующей отрасли (машиностроение, наука, 
металлургия, образование и др.), которой отдается 
предпочтение. Такое условие может быть вызвано 
географическим положением города, наличием при-
родных ресурсов, традициями или исторически сло-
жившейся реальностью. Перед государством стоит 
дилемма, нужно ли развивать моногорода или вложе-
ние ресурсов в такую категорию городов может при-
чинить убытки. Автор публикации твердо убежден, 
что моногорода надо развивать и управлять ими так, 
чтобы повысить инновационную привлекательность, 
устойчивость и конкурентоспособность, а следова-
тельно обеспечить качество жизни населения.

2. Моногорода являются основой для результа-
тивного и эффективного функционирования как ре-
гиональной, так и национальной экономики. Однако 
моногорода обладают целым рядом особенностей, 
от которых во многом зависит их развитие: моно-
профильность, низкая бюджетная обеспеченность, 
несбалансированность различных направлений 
деятельности, непривлекательность для инвесторов. 
Проживание в моногородах с точки зрения качества 
жизни имеет как преимущества, так и недостатки. 

3. Проведеный контент-анализ по всем законода-
тельным и нормативным источникам, а также знаком-
ство с практикой деятельности моногородов привели 
к заключению, что одним из результативных инстру-
ментов для решения возникающих проблем может 

Р и С .  2 . 
организационная модель функционирования системы управления качеством моногорода
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быть стандартизация в области устойчивого развития 
и в области ряда социально-экономических систем. 
Стандартизация рассматривается как драйвер инно-
вационного развития, который способен продвигать 
новации и современные требования. Объектом стан-
дартизации в моногороде могут быть: инфраструк-
тура, экологические нормы и требования, процессы 
производства, бренд моногорода, взаимодействие с 
инвесторами и предприятиями и др.

4. Представленная пространственная модель 
устойчивого развития моногорода как объекта нор-
мативного регулирования говорит о необходимо-
сти учета влияния всех факторов на его развитие и 
качество жизни населения. Кроме того, необходима 
реализация программы «Качество», которая имеет 
ряд традиционных разделов и базируется на опреде-
ленных принципах. Итоговым элементом программы 
«Качество» должна быть разработанная на уровне 
региона Система управления качеством моногорода, 
подготовленная на основе стандартов в области си-
стемы менеджмента качества. 

Литература
1. Бурак П.И., Ростанец В.Г.  Совершенствование 

инструментария стратегического планирования раз-
вития территорий: основные направления поиска 
новых решений. Секция 4.»Стратегическое плани-
рование на мезоэкономическом (региональном и от-
раслевом) уровне». Сборник докладов участников 
секционных заседаний XXI Всероссийского сим-
позиума. Москва, 10–11 ноября 2020 г. С. 473–476. 
DOI: 10.34706/978-5-8211-0783-1-s4-15.

2. Белобрагин В.Я. Зажигалкин А.В., Зворы-
кина Т.И.  Основы стандартизации: Учебное посо-
бие. 2-е издние, дополненное. М.: РИА «Стандарты 
и качество», 2017. 516 с.

3. Кулай С.В.  Оценка современного состояния и пер-
спектив развития моногородов РФ с учетом деятель-
ности градообразующих организаций: дис. … канд. 
экономических наук :08.00.05. Барнаул, 2022. 261 с.

4. Николаев В.А., Саргиджян М.С.  Проблемы 
мо-дернизации экономики моногородов: моногра-
фия. М.: Макс Пресс, 2019. 172 с.

5.  Развитие моногородов России: монография / колл. 
авт. Под ред. д-ра экон. наук, проф. И.Н. Ильиной. 
М.: Финансовый университет, 2013 168 с. 

6. Трусова К.Е.  Управление устойчивым развити-
ем моногорода: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05. Краснодар, 2013. 26 с.  

7.  Статистика ТОР / Министерство экономического 
развития РФ. URL: https: // www. economy. gov. ru/
material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty 
_razvitiya_territoriy / tor (дата обр. 11.06.2023).

8. Саргиджян М.С.  Модернизация экономики мо-
ногородов как фактор их социально-экономического 
развития: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2014. 

159 c. 
9. Цай Е.Л.  Экономическое развитие моногорода: 

диверсификация экономики городской системы. 
СПб.: Инфо-да, 2019. 60 с.

References
1. Burak P.I., Rostanets V.G. Improving the tools 

for strategic planning of territorial development: main 
directions for searching for new solutions. Section 4. 
“Strategic planning at the mesoeconomic (regional and 
sectoral) level.” Collection of reports from participants 
in sectional sessions of the XXI All-Russian Symposi-
um. Moscow, November 10–11, 2020:473-476. DOI: 
10.34706/978-5-8211-0783-1-s4-15. (In Russian).

2. Belobragin V.Ya., Zazhigalkin A.V., Zvo-
rykina T.I. Basics of standardization: Textbook. 2nd 
edition, supplemented. Moscow: RIA «Standarty i 
kachestvo». 2017:516. (In Russian).

3. Kulay S.V. Assessment of the current state and pros-
pects for the development of single-industry towns of 
the Russian Federation taking into account the activi-
ties of city-forming organizations: dis. ...cand. Econom-
ic Sciences: 08.00.05. Barnaul, 2022:261. (In Russian).

4. Nikolaev V.A., Sargidzhyan M.S. Problems 
of modernization of the economy of single-industry 
towns: monograph. Moscow: Max Press, 2019:172. (In 
Russian).

5. Development of single-industry towns in Russia: 
monograph. coll. auto Ed. Doctor of Economics sci-
ences, prof. I.N. Ilyina. Moscow: finansovyy universitet. 
2013:168. (In Russian).

6. Trusova K.E. Management of sustainable develop-
ment of a single-industry town: abstract. dis. ...cand. 
econ. Sciences: 08.00.05. Krasnodar, 2013:26. (In Rus-
sian).

7. TOP statistics. Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation. URL: https://www. econ-
omy. gov.ru/material/directions/regionalnoe_raz-
vitie/ instrumenty_razvitiya_territoriy/tor (accessed 
06/11/2023). (In Russian).

8. Sargidzhyan M.S. Modernization of the economy of 
single-industry towns as a factor in their socio-econom-
ic development: dis. ...cand. econ. Sciences: 08.00.05. 
Moscow, 2014:159. (In Russian).

9. Tsai E.L. Economic development of a single-industry 
town: diversification of the economy of the urban sys-
tem. Sankt Peterburg: Info-da, 2019:60. (In Russian).

Зворыкина Татьяна Ивановна, 
д.э.н., профессор, начальник научного центра проблем 
стандартизации АО «Институт региональных экономиче-
ских исследований (ИРЭИ)»

 119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16,
 119002, Moscow, lane. Sivtsev Vrazhek, 29/16, 
 тел.: +7 (916) 657-28-65, e-mail: sss2800@mail.ru



В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к

54
а . И .  к а Б а Л И н с к И й ,  а . с .  г р о м о в а
т Р а н с п о Р т н а я  и н Ф Р а с т Р у к т у Р а  к а к  д Р а й в е Р 
Р а з в и т и я  у Р б а н и з и Р о в а н н о г о  Р е г и о н а 
в  с о в Р е м е н н ы х  у с л о в и я х

2 0 2 3 / 4

м е т о д И ч е с к И е  И  П р а к т И ч е с к И е 
П р о Б Л е м ы  р а з в И т И я  э к о н о м И к И 
р е г И о н о в  И  г о р о д о в

В В Е Д Е н и Е
Города играют всё большую роль в мировом хозяй-

стве. Данная тенденция в настоящее время характерна 
не только для территорий, традиционно относимых 
к развитым регионам. Крупнейшие агломерации вы-
ступают в качестве локомотивов национальных эко-
номик по всему миру. В Российской Федерации не-
сколько крупных городов уже активно способствуют 
развитию вовлечённых в их орбиту территорий, а в 
перспективе их значение с высокой долей вероятно-
сти существенно вырастет. Транспортные хабы, фор-
мируемые на базе городских агломераций, выступают 
в качестве объединительных центров всей территории 
страны в экономическом, демографическом и куль-
турном аспектах. При этом состояние транспортных 
коммуникаций внутри самих мегаполисов может или 
усиливать или ослаблять лидирующую роль крупных 
городских населённых мест. Проблемы взаимной за-
висимости развития транспортной инфраструктуры 
и процессов в экономике в целом традиционно на-
ходятся в сфере интересов научной общественно-
сти. В этом контексте можно упомянуть публикации 
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Статья посвящена вопросам развития транспортной инфра-
структуры в регионах с преобладанием городской застрой-
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данных территорий. Исследованы проблемы зависимости 
внутренней связанности урбанизированных пространств и 
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тие

Т.В. Усковой [13] и М.В. Михайлова [5]. Динамич-
ное развитие транспортной инфраструктуры урба-
низированных территорий России в последние годы 
столкнулось с рядом ограничений технологического 
характера, связанных с санкционной политикой го-
сударств и международных корпораций, ранее актив-
но продвигавших свои разработки на отечественный 
рынок. В связи с этим изучение механизмов развития 
инфраструктуры транспорта городских территорий в 
новых реалиях остаётся, с нашей точки зрения, весьма 
актуальной задачей.

М а Т Е Р и а Л ы  и  М Е Т о Д ы
При проведении исследования применены при-

нятые в научной теории методы исследования, такие 
как анализ, синтез, дедукция, а также практические 
методы: наблюдение, сравнение, измерение и т. д. 
Проведён анализ содержания научных работ, публи-
каций экспертов, печатной и электронной периодики. 
Использованы материалы баз правовой и статистиче-
ской информации.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
По данным портала Worldometer, доля городско-

го населения в настоящее время составляет 57,4% от 

A.I. Kabalinsky, A.S. Gromova
Financial University under the 
Government of the Russian Federation
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общего числа населения планеты, увеличившись за 
неполную четверть нынешнего века на 10 процент-
ных пунктов [15]. В России доля городского населе-
ния равна 74,9%. Лишь в 6 субъектах РФ преобладает 
сельское население [3]. По прогнозу ООН, к 2050 г. 
городское население составит более 68%. Для России 
аналогичный показатель превысит 83% [14]. 

Стратегия пространственного развития России 
[10] определяет значительную часть городских посе-
лений в качестве центров экономического роста, от-
нося к оным крупные и крупнейшие городские агло-
мерации. Стратегия включает одно из определений 
городской агломерации, содержащихся в официаль-
ных нормативно-правовых актах. К таким актам мож-
но отнести также письмо Минтранса РФ от 28.12.2016 
[7] и п. 2 приложения 3 к госпрограмме развития 
транспортной системы [8]. Определение агломерации 
содержится также в подготовленном Минэкономраз-
вития России проекте закона «О городских агломера-
циях» [9], пока не внесённого в Госдуму.

Таким образом, по меньшей мере часть определе-
ний содержат акты, посвящённые развитию транс-
портной системы, что свидетельствует о тесной 
взаимозависимости городских пространств и соот-
ветствующих пространственно-логистических лока-
ций.

На рис. 1 данные определения систематизированы 
в разрезе содержащих их документов.

Понятие «транспортная инфраструктура» также 
не имеет однозначной трактовки. Поскольку задачей 

авторов в рамках данной статьи не является подроб-
ный разбор терминологического разнообразия в дан-
ной сфере, отошлем специлистов к статье М.А. Бажи-
ной, где изложены результаты соответствующего 
исследования [1].

Неоднозначность трактовок понятий «агломера-
ция» и «транспортная инфраструктура» приводит к 
отсутствию данных объектов в системе статистиче-
ского наблюдения. Исходя из этого в рамках нашего 
исследования мы сосредоточились на рассмотрении 
наиболее крупной и информационно охваченной 
урбанизированной территории – Московской агло-
мерации. Для обеспечения возможности использо-
вания официального статистического материала и 
нормативно-правовой базы мы будем рассматривать 
Московскую агломерацию как совокупность Москвы 
и Московской области.

По площади территории совокупный удельный вес 
Москвы и Московской области составляет 0,27% от 
территории РФ, в то время как по численности насе-
ления почти 15%, а по валовому региональному про-
дукту приближается к 28%: (табл. 1).

В табл. 2 представлены данные о динамике валово-
го регионального продукта в целом и по укрупнённому 
виду деятельности, отражающему работу транспорта. 
Заметно, что динамика развития транспорта опере-
жает или сопоставима с темпами роста экономики в 
целом.

Характеристику инфраструктуры транспорта 
как драйвера экономического развития мегаполиса 

Р и С .  1 . 
определения понятия «городская агломерация» в официальных документах

СТРАТЕГИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ

ПРОЕКТ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА 
«О ГОРОДСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЯХ»

ПРАВИЛА … 
(П. 2 ПРИЛОЖЕНИЯ N 3 
К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
«РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ 
СИСТЕМЫ»)

ПИСЬМО 
МИНТРАНСА РОССИИ 
«О СОСТАВЕ 
ДОРОЖНОЙ 
СЕТИ ГОРОДСКОЙ 
АГЛОМЕРАЦИИ»

«городская агломерация» – совокупность компактно расположенных 
населенных пунктов и территорий между ними с общей численностью 

населения более 250 тыс. человек, связанных совместным использованием 
инфраструктурных объектов и объединенных интенсивными 

экономическими, в том числе трудовыми, и социальными связями; (абзац 
введен распоряжением Правительства РФ от 25.06.2022 №1704-р)

городская агломерация – это территория городского округа либо городского 
округа с внутригородским делением, либо города федерального значения, 

объединенная с территориями иных муниципальных образований 
устойчивыми социальными, экономическими и хозяйственными связями

под городскими агломерациями понимаются агломерации, включающие 
города с численностью населения свыше 300 тыс. человек по состоянию на 
1 января 2020 г., за исключением г. Москвы и городов, расположенных на 

территориях Московской и Ленинградской областей

под термином "городская агломерация" понимается образуемая 
крупнейшим городским округом - "ядром агломерации" и муниципальными 

образованиями - "спутниками" многокомпонентная система с интенсивными 
производственными, транспортными и культурными связями, в частности, 

наличием "маятниковой" трудовой миграции населения
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Т а б Л и ц а  1 .
базовые характеристики московской агломерации

Т а б Л и ц а  2 .
индексы физического объема валового регионального продукта (в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) в 
РФ, москве и московской области

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Источник: составлено авторами по данным Росстата

Площадь территории и плотность населения 
на 1 января 2023 г. тыс. км2 (по данным Росреестра)

Российская Федерация 17125,2

Московская область 44,3

г. Москва 2,6

Московская Агломерация 46,9

То же в % 0,27

Оценка численности постоянного населения (человек) 
на 1 января 2023 года 

Российская Федерация 146447424 

Московская область 8591736

То же в % 5,9

г. Москва 13104177

То же в % 8,9

Московская агломерация 21695913

То же в % 14,8

Валовой региональный продукт в 2021 г (в постоянных 
ценах 2016 года; тыс. руб.)

Российская Федерация 83003426379,3

Московская область 5172707788,7

То же в % 6,2

г. Москва 17524100457,5

То же в % 21,1

Московская агломерация 22696808246,2

То же в % 27,3

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Всего Транс
порти
ровка и 

хране ние

Всего Транс
порти
ровка и 

хране ние

Всего Транс
порти
ровка и 

хране ние

Всего Транс
порти
ровка и 

хране ние

Всего Транс
порти
ровка и 

хране ние

РФ 101,9 101,0 102,8 101,8 101,6 102,4 97,8 92,3 107,3 110,0

Моск. обл. 101,9 97,3 102,0 97,7 106,2 111,7 98,9 74,4 111,6 109,4

г. Москва 101,7 97,6 103,2 100,9 101,1 101,3 99,0 87,2 110,7 118,3

М.Ш. Хуснуллин дал, находясь еще в должности за-
местителя мэра Москвы по вопросам градострои-
тельной политики и строительства [4], заявив, что: 
«На рубль, вложенный в развитие транспортной ин-
фраструктуры, пришло три рубля внебюджетных ин-

вестиций». Роль данных объектов по отношению ко 
всей территории страны он подтвердил, уже находясь 
в ранге вице-премьера РФ [12]. 

Активное развитие транспортной инфраструктуры 
требует разработки и применения новых материалов и 
технологий в дорожном строительстве, высокотехно-
логичных и экологически безопасных видов строитель-
ной техники, грузового и пассажирского транспорта. 
В Москве тридцатилетние контракты жизненного 
цикла предусматривают закупку почти 1,5 тыс. вагонов 
метро на сумму 275 млрд руб., контракты на поставку 
более 500 трамваев новых модификаций оцениваются 
в 90 млрд руб. Более 60 млрд руб. будет затрачено на 
поставку тысячи электробусов и 100 станций быстрой 
зарядки [6]. Обновление подвижного состава проис-
ходит с введением в строй проекта МЦД (централь-
ные диаметры) – крупнейшего для Москвы и Москов-
ской области.

Развитие транспортной инфраструктуры является 
фактором, стимулирующим развитие новых произ-
водств на территории Московской агломерации. Так, 
на Сокольническом вагоноремонтно-строительном 
заводе (Москва) с 2021 г. запущено производство 
электробусов КАМАЗ. Дислоцированный в Мыти-
щах (Московская область) завод «Метровагонмаш» 
специализируется на поставках для нужд метрополи-
тена вагонов (модификации «Русич», «Ока», «Мо-
сква»), сервисном обслуживании вагонов метро.

Некоммерческое партнёрство «Транспортная Ас-
социация Московской Агломерации» (НП «ТАМА»), 
с которым у Правительства Москвы заключено согла-
шение [11], ставит своей целью рост качества транс-
портного обслуживания. Вместе с тем, конституиро-
вание сотрудничества Москвы и области находит своё 
отражение в сотрудничестве по вопросам взаимной 
компенсации оплаты проезда и согласования маршру-
тов транспорта. Совместные документы стратегическо-
го характера в рассматриваемой области пока не приня-
ты. В то же время только на территории Центрального 
ФО программные документы, затрагивающие развитие 
транспортной инфраструктуры в контексте агломера-
ций, приняты в 5 Субъектах РФ (рис. 2).
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сама по себе генерирует долгосрочный спрос в ряде 
обрабатывающих отраслей, строительстве, инжини-
ринге, финансово-кредитной сфере. Это обуславлива-
ет развитие и связанность отдельных урбанизирован-
ных территорий в их границах, а также вовлекает в их 
орбиту окружающие, нуждающиеся в модернизации 
пространства.

Московский регион, являясь крупнейшей город-
ской агломерацией, во многих отношениях выступает 
лидером создания отвечающей современным требова-
ниям и задачам перспективного развития транспорт-
ной инфраструктуры, являющейся локомотивом 
территориального развития. Вместе с тем институты 
и площадки по выработке перспективной стратегиче-
ской политики в данной сфере не получили достаточ-
ного развития.

В национальном законодательстве отсутствует 
однозначная трактовка понятий «городская агломе-
рация» и «транспортная инфраструктура». Это, а 
также отсутствие в национальном статистическом 
наблюдении данных в вышеуказанных разрезах, за-
трудняет анализ и выработку необходимых управлен-
ческих решений по данным вопросам.

Р и С .  2 . 
документы в области развития транспортной инфраструктуры городских агломераций на территории центрального феде-
рального округа

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Постановление Правительства Белгородской обл. от 13.02.2023 
№ 74-пп «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Белгородской области и Комплексной схемы организации 

транспортного обслуживания населения общественным транспортом 
Белгородской области»

Решение Белгородского городского Совета от 30.01.2018 № 608 
«Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры городского округа «Город Белгород» на 2018–2025 гг.»

БРЯНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ТВЕРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Постановление Правительства Брянской области от 06.05.2022 
№ 175-п «Об утверждении программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры Брянской области и Брянской городской агломерации, 
комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения 

общественным транспортом Брянской области и Брянской городской 
агломерации, комплексной схемы организации дорожного движения 

Брянской городской агломерации»

Постановление Администрации г. Курска от 09.12.2019 № 2542 
«Об утверждении программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Курской городской агломерации на 2019–2027 гг.»

Приказ Минтранса Рязанской области от 20.12.2017 № 673/1 «Об 
актуализации комплексной схемы организации транспортного обслуживания 

населения общественным транспортом Рязанской агломерации»

Постановление Правительства Тверской области от 13.02.2020 N 56-пп 
(ред. от 06.09.2023) «О государственной программе Тверской области 
«Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской 

области» на 2020–2029 годы»

С другой стороны, нельзя не отметить, что раз-
витие транспортной инфраструктуры уже сейчас 
гармонизирует процессы маятниковой миграции на 
территории столичного региона. Для Московской 
агломерации постепенное создание совместного 
транспортного каркаса создаёт условия для привле-
чения в регион рабочей силы, обладающей необхо-
димыми компетенциями, сближению рабочих мест и 
трудовых ресурсов. Как отметил министр транспорта 
РФ В.Г. Савельев, лучшие практики Москвы тиражи-
руются и в других городах [2]. Это способствует укре-
плению территориального единства страны в целом.

В современных условиях уход с отечественного 
рынка в области транспортного машиностроения 
компаний (таких как Alstom, Siemens) стимулирует 
необходимость интенсификации процессов импорто-
замещения и развития отечественных производствен-
ных мощностей, создание соответствующих техноло-
гий и компетенций персонала.

з а к Л ю ч Е н и Е
Исследование показало, что территория город-

ской застройки, особенно активно развивающаяся, 
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В В Е Д Е н и Е
Содержание категории «суверенитет» достаточно 

полно разработано в теории государства и права, кон-
ституционном и международном праве, в то время как 
категория «экономический суверенитет» однозначно 
юридической и экономической наукой не определе-
ны. При этом сам термин «экономический сувере-
нитет» и связанные с ним термины «экономическая 
безопасность», «экономическая самодостаточность» 
достаточно широко используются в литературе по по-
литологии, экономике, другим общественным дисци-
плинам, в нормативно-правовых актах. 

Цель данного исследования – рассмотреть появ-
ление и развитие понятия и категории «суверенитет», 
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of sTrengThening economic 
sovereignTy aT The currenT sTage 
of The counTry’s developmenT

V.Y. Anuprienko
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Вопрос обеспечения, защиты и укрепления  экономического 
суверенитета России возник не вчера. Политические реалии 
последнего времени лишь еще больше обозначили их акту-
альность. Вместе с тем само понятие «экономический суве-
ренитет», являющееся частью того, что принято называть 
«государственным суверенитетом», стало институализиро-
ваться лишь относительно недавно, в ХХ веке. Объективные 
тенденции развития международных экономических отно-
шений за последние годы, нашедшие отражение в политике 
государств, представляющих ведущие экономики мира, а 
также  режим санкций, введенных против Российской Феде-
рации, обусловили необходимость обратиться к данной теме 
для определения возможного содержания мер по дополне-
нию и/или корректировки направлений экономической по-
литики страны.
ключевые слова: автаркия, суверенитет, экономиче-
ский суверенитет, экономическая самодостаточность, им-
портозамещение, технологический суверенитет

The issues of ensuring, protecting and strengthening Russia's 
economic sovereignty did not arise yesterday. The political reali-
ties of recent times have only further highlighted their relevance. 
At the same time, the very concept of «economic sovereignty», 
which is part of what is commonly called «state sovereignty», 
began to be institutionalized only relatively recently, in the 
twentieth century. Objective trends in the development of in-
ternational economic relations in recent years, reflected in the 
policies of the states representing the leading economies of the 
world, as well as the sanctions regime imposed against the Rus-
sian Federation, have made it necessary to turn to this topic to 
determine the possible content of measures to supplement and/
or adjust the directions of the country's economic policy.
Keywords: autarky, sovereignty, economic sovereignty, econom-
ic self-sufficiency, import substitution, technological sovereignty

ее экономической составляющей – «экономический 
суверенитет», связь и взаимозависимость указанных 
категорий с целями и задачами экономического разви-
тия государства – обеспечение благосостояния граждан 
(населения), определить и предложить направления дей-
ствий по обеспечению и укреплению экономического 
суверенитета на современном этапе развития страны.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  Е Г о  Р Е з у Л ь Т а Т ы

Понятие «суверенитет» обязано своим появле-
нием объективному историческому процессу форми-
рования в Средние века национальных государств на 
территории Европы. Теоретико-философское обо-
снование понятия «суверенитет» как неотъемлемо-
го признака и свойства государства было заложено 
французским юристом Жаном Боденом (1530–1596) 
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[19], которым была сформулирована теория государ-
ственного суверенитета, представленного в виде не-
делимой, единой, постоянной, стоящей над законом 
государственной власти. 

Дальнейшее развитие понятия «суверенитет» по-
лучило в работе английского философа Томаса Гоббса 
(1588–1679) [4] – одного из основателей современ-
ной политической философии, теории общественно-
го договора и теории государственного суверенитета. 
Т. Гоббс не только развил тему прав суверена, но и ввел 
понятие «обязанность суверена» – обеспечение блага 
народа, проявляющееся, в том числе, в «обеспечении 
за всяким человеком всех благ жизни, приобретенных 
законным трудом, безопасным и безвредным для го-
сударства» [4]. В учении о государстве и о политико-
правовой категории – государственном суверенитете 
и о носителе суверенитета – суверене появилась не 
только новая, неотъемлемая характеристика – обязан-
ность суверена, но и ее экономико-социальная состав-
ляющая – обеспечение благ народа, приобретаемых 
(создаваемых) в результате трудовой деятельности.

Формирование в Европе в XVII–XIX веках поли-
тической системы независимых государств, появле-
ние, становление и укрепление буржуазии, её борьба 
за право принимать участие в процессе выработки и 
принятия государственных решений, приводило к пе-
реосмыслению содержания суверенитета как свойства 
власти монарха – носителя власти в пользу категории, 
характеризующей свойство государства. 

Понятие «суверенитет» стало рассматриваться 
как «государственный суверенитет» – неотъемлемый 
признак и свойство государства, проявляющееся в 
независимости государства во внешних и верховен-
ство государственной власти во внутренних делах. В 
последующем «государственный суверенитет» был 
дополнен теориями народного, национального суве-
ренитета, что нашло отражение в конституциях мно-
гих стран, включая Россию (начиная с Конституции 
РСФСР от 10 июля 1918 г. (ст. 7), Конституции СССР 
от 5 декабря 1936 г. (ст. 3) и заканчивая действующей 
Конституцией Российской Федерации). 

В это же время суверенитет, государственный сувере-
нитет стали трактоваться лишь как полная самостоятель-
ность государственной власти, то есть независимость во 
внешней и верховенство во внутренней политике. Во-
прос об обязанности носителя суверенитета (по Гоббсу) 
по обеспечению блага народа из содержания категории 
«государственный суверенитет» исчез.

Демократизация категории «государственный 
суверенитет» привела к переходу высшей власти 
в государстве де-юре от конкретного носителя к 
широкому, персонально не определенному, кругу 
лиц – народу страны. При этом и де-юре, и де-факто 
высшая власть – право и неотъемлемый признак суве-
рена – перешли к органам государственной власти и 
местного самоуправления.

Современная экономическая наука ведет историю 
философского обоснования экономического суве-
ренитета от древнегреческого философа Аристотеля 
(384–322 гг. до н.э.) [1], считая, что термин «автар-
кия1» несет не только политический, но и экономи-
ческий смысл. В научный оборот это понятие было 
введено немецким экономистом Фридрихом Листом 
(1789–1846) [7]. Экономическая автаркия, по мыс-
ли Ф. Листа предусматривала подчинение экономи-
ки исключительно интересам страны при полном 
управлении правительством внешней торговли. Идея 
автаркии являлась проявлением крайней формы про-
текционистской политики.

По мере развития производительных сил и после-
дующего возникновения потребности в расширении 
рынков сбыта в Европе политика протекционизма 
стала уступать идее «свободной торговли» – от-
крытости и взаимопроникновения экономик разных 
стран, у истоков которой стояли экономисты Адам 
Смит (1723–1790) и Давид Рикардо (1772–1823). 
Экономическая наука отложила рассмотрение и раз-
работку категории «экономический суверенитет» 
как составляющей государственного суверенитета на 
неопределенное время.

Первая мировая война и связанные с ней труд-
ности производства ряда важнейших товаров внутри 
страны и зависимость их от импорта из других госу-
дарств заставили политиков и ученых обратиться к 
концепции экономической автаркии, к необходимо-
сти ее дальнейшей разработки применительно к из-
менившимся политическим (межгосударственным и 
внутриполитическим национально-государственным) 
реалиям. Вынужденные или добровольные формы эко-
номической автаркии на протяжении ХХ века имели 
место в целом ряде стран: СССР (Советская Россия), 
КНР (Китай), Албания, КНДР, Куба, Иран.

Следует отметить, что опыт развития стран, вы-
нужденных или решивших на определенных этапах 
своего развития на практике реализовать политику 
полной или частичной автаркии, показывает, что в со-
временных условиях развития практически ни одному 
государству без международных экономических отно-
шений, участия в международном разделении труда 
невозможно обеспечить свое устойчивое экономиче-
ское развитие, рост уровня жизни своих граждан.

Развитие мировой экономики после окончания 
Второй мировой войны требовало развития и совер-
шенствования международного права, регулирующе-
го отношения между государствами, а также междуна-
родные экономические отношения.

1 Автаркия (αὐτάρκεια) как новоевропейский философский и политэ-
кономический термин означает «самодостаточность», «самодовле-
ние». После 1-й Мировой войны эта схема получает повсеместное 
распространение и господствует в трудах по европейской филосо-
фии, экономике, политической и религиозной мысли [20]. 
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Наряду с международными договорами, между-
народными обычаями, во второй половине ХХ-го 
века представительным международным форумом для 
международного экономического нормотворчества 
стала ООН. Положения резолюций и деклараций, 
принятых Генеральными ассамблеями ООН, при-
менялись в той или иной степени государствами при 
осуществлении международных экономических отно-
шений в рамках двух- и многосторонних договоров, 
появлению новых международных обычаев2. 

Необходимо отметить, что институализация пра-
вового содержания экономического суверенитета го-
сударств не только по времени совпадала с процессами 
изменения мироустройства в виде освобождения стран 
Африки, Азии и Латинской Америки от колониальной 
зависимости, но и во многом была обусловлена этими 
процессами образования и становления этих субъек-
тов международного права на мировой арене, участия 
в международных экономических отношениях3. 

Вопросы обеспечения суверенитета и экономиче-
ского суверенитета нашли отражение в Конституции 
и законах Российской Федерации, Указах Президента 
Российской Федерации, постановлениях и распоряже-
ниях Правительства Российской Федерации [11–17].

Так, содержание категории «экономический суве-
ренитет» представлено как объективно существую-
щая независимость государства в проведении вну-
тренней и внешней экономической политики с учетом 
международных обязательств [15]. Следует отметить, 
что данное определение отражает политическую со-
ставляющую «суверенитета» («государственного су-
веренитета»), не затрагивая содержательные состав-
ляющие – потенциальную способность и реальное 
достижение целей и задач государственной политики 
в сфере обеспечения экономического развития и эко-

номической безопасности4. Эту особенность отмечает 
ряд авторов, различая формальный и фактический эко-
номический суверенитет, где формальный экономиче-
ский суверенитет – «право государства контролиро-
вать свои экономические ресурсы, активы и пассивы, 
сохранять в их отношении юрисдикцию и самостоя-
тельно определять экономическую политику» [2]. 
Фактический экономический суверенитет государства 
– это «наличие реальной возможности государства 
контролировать свои экономические ресурсы, активы 
и пассивы, сохранять в их отношении юрисдикцию и 
определять собственную экономическую политику; са-
модостаточность и независимость от внешних поста-
вок критически важной продукции (продовольствия, 
лекарств, вооружений), от колебаний мировых цен на 
ресурсы и товары, от кризисных явлений в мире» [2].

При этом экономический суверенитет в порядке 
декомпозиции можно разложить на составные части: 
международных экономических отношений, техни-
ческий, технологический, финансовый, демографи-
ческий, научный (интеллектуальный), ресурсный, 
энергетический суверенитет и др. Правительством 
Российской Федерации дано следующее определение 
технологического суверенитета: «Технологический 
суверенитет» – наличие в стране (под национальным 
контролем) критических и сквозных технологий соб-
ственных линий разработки и условий производства 
продукции на их основе, обеспечивающих устойчи-
вую возможность государства и общества достигать 
собственные национальные цели развития и реали-
зовывать национальные интересы. Технологический 
суверенитет обеспечивается в 2 основных формах: 
исследования, разработка и внедрение критических и 
сквозных технологий (по установленному перечню) и 
производство высокотехнологичной продукции, осно-
ванного на указанных технологиях. Технологический 
суверенитет обеспечивается, в том числе с опорой на 
устойчивое международное научно-техническое со-
трудничество с дружественными странами» [14]. 

Принимая во внимание, что независимость и са-
мостоятельность государственной власти в выработке 
и реализации внутренней и внешней политики явля-
ется признаком (свойством, содержанием) и реали-
зацией государственного суверенитета, а экономиче-
ская политика является составной частью внутренней 
и внешней политики государства, где формально-
правовая часть внутренней и внешней экономической 
политики является составной частью государственно-
го суверенитета, то категорию «экономический суве-

2 Например, в XX в. сложился международный обычай предостав-
лять государствам, не имеющим выхода к морю, специальные права 
и преимущества, на которые не могли претендовать другие государ-
ства. Впоследствии эта обычная практика была закреплена в между-
народных соглашениях: в Конвенции о транзитной торговле стран, 
не имеющих выхода к морю, 1965 г. [21], в Хартии экономических 
прав и обязанностей государств, принятая резолюцией 3281 (XXIX) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974, Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 г. [22]. Декларация о принципах междуна-
родного права, касающихся дружественных отношений и сотрудни-
чества между государствами в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций», принятая  резолюцией 2625 (XXV) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 г., подтвердив пп. 2,5 
резолюции ООН 2131 (ХХ), торжественно провозгласила Принцип 
суверенного равенства государств. Хартия экономических прав и 
обязанностей государств, принятая резолюцией 3281 (XXIX) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 г., определила  основы 
международных экономических отношений (Глава I) в составе осно-
вополагающих принципов.  

3 Декларация об установлении нового международного экономиче-
ского порядка (Принята резолюцией 3201 (S-VI) Генеральной Ас-
самблеи ООН от 1 мая 1974 г.) [23].

4 В частности: обеспечение экономического роста; повышение уров-
ня и улучшение качества жизни граждан; поддержание научно-
технического потенциала развития экономики на мировом уровне 
и повышение ее конкурентоспособности; поддержание потенциала 
отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, не-
обходимом для решения задач военно-экономического обеспечения 
обороны страны.
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ренитет» целесообразно рассматривать с точки зре-
ния экономического содержания данного термина, 
т.е. того, что ряд исследователей назвал «фактическим 
экономическим суверенитетом государства». 

Экономическая политика России, начиная с 
2018 г., направлена на достижение национальных це-
лей и реализации стратегических задач развития Рос-
сийской Федерации, установленных Указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, 
от 21 июля 2020 г. № 474, и должна обеспечиваться 
реализацией государственных программ Российской 
Федерации, сбалансированных по срокам, ожидаемым 
результатам и параметрам ресурсного обеспечения5. 
Реализация планируемых мероприятий (результатов) 
[11] в значительной степени определяется уровнем 
экономического суверенитета как необходимым, но не 
достаточным условием успеха достижения планируе-
мых результатов. С учетом того, что согласно части 1 
статьи 3 Конституции Российской Федерации «Но-
сителем суверенитета и единственным источником 
власти в Российской Федерации является ее многона-
циональный народ» [6], учитывая положения части 1 
статьи 7 Конституции Российской Федерации, уста-
навливающей, что «Российская Федерация – соци-
альное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека» [6], п. 38 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 
[15], автором предлагается, применительно к нашей 
стране – Российской Федерации, следующее опреде-
ление экономического суверенитета государства – 
«наличие устойчивой возможности и способности 
государства достигать собственные национальные 
цели развития, прежде всего создание условий, обе-
спечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
граждан государства, реализовывать национальные 
интересы, используя материально-сырьевые, при-
родные, финансовые, технические, технологические, 
производственные, энергетические, человеческие 
ресурсы»6. При этом, говоря о ресурсах, используе-
мых для достижения национальных целей развития 
и реализации национальных интересов, подразумева-
ются не только национальные ресурсы, но и ресурсы, 
привлекаемые в результате международных экономи-
ческих отношений и иных форм межгосударственной 
деятельности.

Предлагаемое определение экономического су-
веренитета предполагает возможность установления 
и измерения7 [15] его качественных характеристик, 
определяемых соотношением фактического и про-
гнозного (расчетного) наличия на определенные даты 
рассматриваемого периода времени ресурсов, необ-
ходимых для достижения планируемых результатов, 
установленных документами стратегического плани-
рования Российской Федерации [12–18]. 

В настоящее время существуют объективные (обу-
словленные участием России в международных эконо-
мических отношениях) и субъективные (вызванные 
действиями и решениями ряда стран и международ-
ных организаций) предпосылки для разработки и 
реализации мер по укреплению экономического суве-
ренитета России для ответа на вызовы [15] и нейтра-
лизации угроз экономической безопасности России. 
Исторически период трансформации общественно-
политической и экономической системы России по-
сле распада СССР совпал с процессом экономиче-
ской глобализации, что объективно предопределило 
невыгодные стартовые условия включения новой Рос-
сии в быстро меняющееся мировое хозяйство. 

Экономика России вовлечена в международное дви-
жение товаров и капиталов, международное разделение 
труда и кооперацию, регулируемые нормами междуна-
родного права и межправительственных соглашений. 
В силу этого экономический суверенитет России под-
вержен влиянию международного движения товаров и 
капитала и, особенно, ограничению движения капитала 
и товаров. Развитие международных экономических от-
ношений, процесс глобализации мировой экономики, 
принятие государством на себя международных обя-
зательств в рамках интеграционных процессов, при-
родные катаклизмы и пандемии создают определенные 
риски экономическому суверенитету государств, в том 
числе и крупнейшим экономическим державам. 

Экспертами было отмечено изменение в политике 
стран, больше других выигравших от глобализации 
[8]. Правительства США, Китая и Индии, начиная 
с конца второго десятилетия этого века, стали стре-
миться к экономической самодостаточности в целях 
«обеспечения своей безопасности, инновационного 
потенциала, внутренней стабильности и экономиче-
ских перспектив» [8]. В США эта политика получила 
название «экономический национализм», в Китае и 
Индии – самодостаточность («цзыли гэншэн» на ки-
тайском и «атманирбхар» на хинди). Необходимо от-
метить, что концепция «цзыли гэншэн» для Китая не 

5 «Основные направления деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» (утв. Правительством 
РФ 29.09.2018 № 8028п-П13; постановление Правительства РФ от 
26.05.2021 № 786 «О системе управления государственными про-
граммами Российской Федерации».

6 Данное определение экономического суверенитета также соответ-
ствует позиции Совета Федерации Российской Федерации о взаи-
мосвязанности укрепления суверенитета и роста благосостояния 
народа России (см. п. 2.1 Ежегодного доклада Временной комиссии 
Совета Федерации по защите государственного суверенитета и пре-
дотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Феде-
рации (23 декабря 2022 г.))

7 Президент России Владимир Путин на встрече с работниками авиа-
ционного завода в Улан-Удэ заявил, что важнейшим результатом про-
шедшего, 2022 года стало повышение экономического суверенитета 
России. «Россия прошла очень важный этап своего развития за этот 
год. Знаете, важнейший результат 2022 года в чем заключается? Мы 
кратно повысили наш экономический суверенитет», – подчеркнул 
В.В. Путин.(14.03.2023) [24].
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является чем-то принципиально новым: лозунг «Мы 
за опору на собственные силы»[ 9] был провозглашен 
лидером Компартии Китая Мао Цзедуном еще 10 ян-
варя 1945 г.

Предпосылки, определившие новый вектор в эко-
номической политике США, Китая и Индии, в зна-
чительной степени применимы и к России. Активное 
участие России в международных экономических от-
ношениях (включая участие в глобальной системе раз-
деления труда и кооперации) наряду с положительными 
моментами (вклад внешней торговли в ВВП, экономия 
собственных затрат при импорте товаров и услуг, про-
изводство (организация производства) которых в Рос-
сии неконкурентноспособно) несет риски как в слу-
чаях природных катаклизмов (землетрясения, смерчи, 
пандемии), нарушающих логистику товаров и услуг, так 
и в случаях изменения международной обстановки. 

Экономика России в международные экономиче-
ские отношения (внешнеторговый оборот России в 
2021 г. составил 786,627 млрд долл. США, или 42,8% к 
ВВП) [25], что во многом определяет уровень рисков 
для экономического суверенитета России при возник-
новении неблагоприятных обстоятельств и условий 
дальнейшего их осуществления.

Необходимо отметить, что уровень рисков для эко-
номического суверенитета России во многом опреде-
ляется структурой экспорта (26,8% к ВВП в 2021 г.) 
[26] и импорта (16,0% к ВВП в 2021 г.) [26], географией 
внешнеторговых операций, отражающих в определен-
ной степени уровень зависимости экономического су-
веренитета России, от результатов внешней торговли. 

Стоит обратить внимание на «географию» внеш-
неторгового оборота России: основной объем его 
приходится на страны дальнего зарубежья (86,84% в 
2021 г. – экспорт; 89,31% в 2021 г. – импорт). При этом 
объем импорта высокотехнологичной продукции8 в 
2021 г. составил 223,096 млрд долл. США  (76,0% от 
объема импорта) [27]. Кроме того, импорт техноло-
гий в 2021 г. составил 19,846 млрд долл. США [28].

Для сравнения: объем отгруженных в 2021 г. това-
ров собственного производства обрабатывающих про-
изводств (производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий; производство электрического 
оборудования; производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки; производство 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов; 
производство прочих транспортных средств и оборудо-
вания) составил 9916,9 млрд руб. [29] (9249,5 млрд руб. 
в 2022 г.) [30] или ок. 134 млрд долл. США, что состав-
ляет 92,6% общего объема импорта в этом же году ма-
шин и оборудования. 

Представленные данные свидетельствуют о высо-
ком уровне зависимости от импорта высокотехноло-

гичного оборудования, комплектующих, программ-
ных продуктов.

Глубокая специализация и кооперация в рамках 
глобального разделения труда, как показала пандемия 
COVID-199, приводит к зависимости государств от 
импорта не только комплектующих, сырья и материа-
лов, но и жизненно важных лекарственных препаратов 
и cубстанций для их производства, несет существен-
ные риски не только для экономического суверените-
та, но и экономической безопасности России.

Следует отметить, среди факторов риска и угроз 
суверенитету (экономическому суверенитету) России 
эксперты и исследователи выделяют применительно к 
условиям России такие категории, как государственный 
долг, международные обязательства государства [3, 5].

Названные обстоятельства и факторы составля-
ют риски для экономического суверенитета России, 
беспрецендентное санкционное давление диктуют 
необходимость реализации комплекса мер по его 
укреплению – выработки политики экономической 
самодостаточности как основы для реализации стра-
тегических целей развития России.

Основой для выработки данной политики, по со-
держанию являющейся частью политики обеспечения 
экономической безопасности – составной части на-
циональной безопасности России, должны являться 
документы стратегического планирования [15–17].

В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, в частности, говорится: «Важными 
условиями обеспечения экономической безопасности 
Российской Федерации являются опора на внутрен-
ний потенциал страны, самостоятельное решение 
стоящих перед Россией задач при сохранении откры-
тости для взаимовыгодного сотрудничества с другими 
странами. Выстраивание диверсифицированных свя-
зей с мировыми центрами развития также повысит 
устойчивость российской экономики» [16].

По содержанию политика (программа) обеспече-
ния экономической самодостаточности может вклю-
чать направления (согласно декомпозиции категории 
экономический суверенитет): 
1) обеспечение устойчивого функционирования и 

развития финансовой системы;
2) укрепление технологического суверенитета (вклю-

чая реиндустриализацию промышленности);
3) укрепление научно-технического суверенитета;
4) обеспечение устойчивого роста экономики;
5) социально-демографическое направление; 
6) международных экономических отношений.

Следует отметить, что состояние дел и содержание 
направления «Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития финансовой системы» доста-

8 Перечень высокотехнологических товаров определен в соответствии 
с приказом Минпромторга России от 16 сентября 2020 г. № 3092. 

9 Так, страны-разработчики вакцин для профилактики заболевания 
и лечения COVID-19 в первую очередь удовлетворяли потребность 
населения своих стран в данных лекарственных препаратах. Анало-
гичная ситуация была с предметами санитарии и гигиены.
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точно полно отражено в принятых документах Банка 
России [10] и Правительства России [13].

Вопрос технологического суверенитета до второ-
го десятилетия XXI-го века не находил отражения в 
нормативно-правовых актах и законах Российской 
Федерации. Поднятие вопроса технологического су-
веренитета в нормативно-правовых актах РФ и в по-
ручениях Президента России отмечается в основном 
после февраля 2022 г.

В связи с этим содержание направления «Укрепле-
ние технологического суверенитета» кроме решения 
задач, уже определенных в нормативно-правовых актах, 
должно включать в себя: определение и приоритизация 
перечня критических технологий [14]; государствен-
ное стимулирование научной, научно-технической и 
инновационной деятельности, ускоренное внедрение 
ее результатов в производство; технологическое обнов-
ление и модернизацию основных фондов предприятий 
базовых секторов экономики, использующих критиче-
ские технологии; создание (воссоздание), в том числе с 
использованием механизмов государственно-частного 
партнерства, производств, восполняющих «пробелы» 
производственно-технологических цепочек критиче-
ских технологий; устранение дефицита инженерных и 
квалифицированных рабочих кадров.

Направление «Укрепление научно-технического су-
веренитета» тесно связано с направлением «Укрепле-
ние технологического суверенитета» и является базой 
для разработки и внедрения в производство в производ-
ство современных, инновационных (в том числе кри-
тических) технологий. Определение круга задач, подле-
жащих решению по реализации данного направления, 
должно определяться на основе положений Стратегии 
экономической безопасности Российской Федерации 
на период до 2030 года (п. 18) и Стратегии националь-
ной безопасности Российской Федерации (п. 74, 76). 

Результаты реализации направления «Обеспече-
ние устойчивого роста экономики» во многом зави-
сят от динамики и успешности решения задач, опреде-
ляемых ранее упомянутыми направлениями. Вместе с 
тем для реализации данного направления также тре-
буется решение ряда задач, следующих из положений 
Стратегии экономической безопасности Российской 
Федерации на период до 2030 года (п. 17, 18, 22) и 
Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации (п. 67), в том числе: свобода и поддержка 
предпринимательства10; борьба с внутренним моно-
полизмом, развитие внутренней конкуренции; сти-
мулирование внутреннего спроса на конечную и про-
межуточную продукцию; обеспечение роста доходов 

граждан как основного потребителя товаров и услуг, 
прежде всего, среднего класса.

«Социально-демографическое направление» и на-
правление «Международных экономических отноше-
ний» применительно к достижению цели экономиче-
ской самодостаточности России являются во многом 
обеспечивающими. Прежде всего, это касается ре-
шения задач образования, профессиональной подго-
товки граждан для решения задач по рассмотренным 
направлениям, а также решения задач партнерского 
взаимодействия и интеграционных связей в между-
народных организациях с участием России для обе-
спечения решения задач вышеназванных направле-
ний (включая обеспечение потребности экономики 
России в импорте отсутствующих или дефицитных 
в России сырья и материалов). Кроме того, в рамках 
«Социально-демографического направления» подле-
жат решению задачи повышения уровня и улучшения 
качества жизни граждан России.

Контроль хода реализации политики экономиче-
ской самодостаточности должен осуществляться на 
основе оценки достижения планируемых показателей, 
определяемых из перечня показателей состояния эко-
номической безопасности [15].

Вполне понятно, что решение задач, определяе-
мых реализацией политики экономической самодо-
статочности как условия укрепления экономического 
суверенитета России, ввиду их капиталоемкости, по-
требует значительного объема расходов средств феде-
рального бюджета, а также активного участия создан-
ных институтов развития. Обеспечение достижения 
эффективности и результативности использования 
бюджетных ассигнований потребует совершенство-
вания и усиления контроля как сфере закупок для 
государственных нужд, предоставления субсидий, 
так и повышение эффективности государственного 
управления государственными корпорациями, госу-
дарственными компаниями и акционерными обще-
ствами с государственным участием. 

Результатом реализации политики экономической 
самодостаточности должно стать повышение уровня 
экономического суверенитета Российской Федерации 
и устойчивости национальной экономики к внеш-
ним и внутренним вызовам и угрозам, укрепление 
общественно-политической стабильности, динамич-
ное социально-экономическое развитие, повышение 
уровня и улучшение качества жизни населения [15].

з а к Л ю ч Е н и Е
Экономический суверенитет является важной 

составной частью государственного суверенитета – 
неотъемлемого признака и свойства государства, не-
зависимого при выработке и реализации внешней и 
внутренней политики. Международно-правовое на-
полнение понятия «экономический суверенитет» 
представлено в документах ООН, двухсторонних и 

10 «Важнейший элемент экономического суверенитета – это свобо-
да предпринимательства. Повторю: именно частный бизнес на фоне 
внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться 
к быстро меняющейся конъюнктуре, в непростых условиях обеспечи-
вать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направ-
ленная на пользу стране, должна получить поддержку»(«Послание 
Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023»). 
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многосторонних международных договорах и согла-
шениях.

Понятие «экономический суверенитет» однознач-
но в России юридической и экономической наукой не 
определены. В связи с этим автором предложена фор-
мулировка определения экономического суверенитета.

В исследовании представлены и проанализированы 
объективно сложившиеся в последние годы риски и 
угрозы экономическому суверенитету России. Рассмо-
трен опыт экономического развития ряда стран в усло-
виях вынужденной или добровольной экономической 
автаркии, тенденции изменения экономической полити-
ки стран, являющихся лидерами мировой экономики.

Автором рассмотрены документы стратегического 
планирования Российской Федерации, представлены 
предложения по мерам укрепления экономического 
суверенитета в условиях беспрецендентного санкци-
онного давления, оказываемого на Россию, на основе 
выработки и реализации политики экономической 
самодостаточности, даны предложения по направле-
ниям и задачам данной политики.
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В В Е Д Е н и Е
Основным документом в области обеспечения 

экономической безопасности России является «Стра-
тегия экономической безопасности Российской Фе-
дерации на период до 2030 года», которая определяет 
цели, задачи и направления нивелирования угроз (ри-
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Еconomic securiTy digiTal 
plaTforms:  concepT and analysis

В статье уточняется концептуальный подход, апробирован-
ный на субъектах традиционной экономики, к обеспечению 
экономической безопасности цифровых платформ в составе 
следующих элементов: участников, объектов, системы, тех-
нологий, методов, инструментов и механизмов. Концепту-
альный каркас подхода увязывает в единый цикл процесс 
обеспечения экономической безопасности цифровой плат-
формы по следующим ключевым компонентам анализа: 
«проблема и ее факторы → экономическое ориентирова-
ние в рамках проблемы → риски экономической безопас-
ности → индикаторы и критерии экономической безопас-
ности → метод обеспечения экономической безопасности». 
Данный  подход потребовал нахождения и обобщения боль-
шого объема информации, которая была использована в раз-
работке метода обеспечения экономической безопасности 
цифровой платформы. Предложенный подход и выполнен-
ный на его основе анализ расширяют границы исследований 
в области обеспечения экономической безопасности субъек-
тов как традиционной, так и цифровой экономики. Резуль-
таты статьи имеют особый теоретический и практический 
интерес для креативных субъектов экономики и ИТ-сферы, 
внедряющих в России цифровые платформы. 
ключевые слова: цифровая экономика, цифровая плат-
форма, концептуальный подход, экономическая безопасность, 
риски, индикаторы и критерии экономической безопасности, 
метод обеспечения экономической безопасности, креативные 
субъекты

The article clarifies the conceptual approach, tested on subjects 
of the traditional economy, to ensuring the economic security 
of digital platforms consisting of the following elements: par-
ticipants, objects, systems, technologies, methods, tools and 
mechanisms. The conceptual framework of the approach links 
into a single cycle the process of ensuring the economic secu-
rity of a digital platform according to the following key compo-
nents of the analysis: «the problem and its factors → economic 
orientation within the problem → risks of economic security → 
indicators and criteria of economic security → method of en-
suring economic security». The approach required finding and 
summarizing a large amount of information, which was used in 
developing a method for ensuring the economic security of the 
digital platform. The proposed approach and the analysis per-
formed on its basis expand the boundaries of research in the field 
of ensuring the economic security of subjects of both traditional 
and digital economies. The results of the article are of particular 
theoretical and practical interest for creative economic and IT 
entities implementing digital platforms in Russia.
Key words: digital economy, digital platform, conceptual ap-
proach, economic security, risks, indicators and criteria of economic 
security, method of ensuring economic security, creative subjects

сков) экономической безопасности на уровне госу-
дарства [12]. Однако динамичное развитие научных и 
методологических представлений об экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов, происходя-
щее в последние 20 лет, требует терминологической 
и концептуальной корректировки научного домена 
этой отрасли экономической науки с учетом совре-
менных разработок в данной области и достижений в 
цифровой экономике [6]. 
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Анализ внешних сетевых эффектов, влияющих в 
цифровой экономике на поведение субъектов, впервые 
был представлен в работе 1985 года. Первые научные 
публикации по экономике, в которой цифровые плат-
формы стали посредниками между различными группа-
ми пользователей для обмена ценностями, появилась в 
начале 2000-х годов. Развитие данного феномена приве-
ло к появлению в зарубежной научной литературе таких 
понятий, как «платформенная революция», «логика 
платформ», «капитализм платформ», «платформиза-
ция», «платформенное общество» и «платформенная 
власть» [19]. Последующая практика цифровизации 
мирового сообщества показала, что наибольшему воз-
действию платформизации подверглась хозяйственная 
деятельность, в результате чего в качестве ядра совре-
менной цифровой экономики стала формироваться 
платформенная экономика. В настоящее время под ней 
понимаются общественные отношений в сфере произ-
водства, распределения, обмена и потребления продук-
тов и услуг, опосредованные цифровыми платформами 
(далее – платформы) и цифровыми экосистемами. Од-
нако при всем многообразии исследований по обеспе-
чению экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов цифровой экономики данная проблема в 
контексте платформ не рассматривалась. Тем более это 
касается актуализации практики создания платформен-
ных институтов цифровой экономики в России.  

В современных исследованиях понятие «концеп-
туальный каркас» является одним из базовых, актив-
но применяемых как в точных, так и общественных 
науках. Это делает актуальным использование данного 
понятия и соответствующей ему концепции в иссле-
довании проблем цифровой экономики, в частности, 
проблемы обеспечения экономической безопасности 
платформ. В статье сущность концепции раскрыва-
ется при анализе следующих элементов платформы: 
участников, объектов, систем, технологий, методов, 
инструментов и механизмов. При этом под экономи-
ческой безопасностью платформы понимается такое 
состояние ее элементов, которое обеспечивает непре-
рывное функционирование и защиту платформы от 
финансовой, денежно-кредитной и макроэкономиче-
ской нестабильности в условиях внутренних и внеш-
них рисков, угроз и прочих вызовов экономической 
безопасности. Процесс обеспечения экономической 
безопасности платформы трактуется как концепту-
альный каркас, увязывающий в единый цикл следую-
щие ключевые компоненты анализа: «проблема и ее 
факторы → экономическое ориентирование в рамках 
проблемы → риски экономической безопасности → ин-
дикаторы и критерии экономической безопасности → 
метод обеспечения экономической безопасности». 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я  и  Р Е з у Л ь Т а Т ы
Растущая зависимость платформенных компаний 

от цифровых технологий, интегрирующих их во все 

секторы национальной экономики, создает проблему 
экономической безопасности платформ [1]. Суще-
ствует также понимание того, что решение данной 
проблемы требует внедрения в эти же платформы но-
вых цифровых технологий. Двойственность данной 
ситуации позволяет сформулировать факторы про-
блемы, учет которых должен способствовать хозяй-
ствующим субъектам платформы обеспечить эконми-
ческую безопасность элементов, прямо или косвенно 
участвующих в ее функционировании. В связи с этим 
к основным факторам проблемы следует отнести [10]: 
«… изменение деятельности хозяйствующих субъек-
тов в пользу использования цифровых технологий; 
сокращение числа работников низкоквалифициро-
ванных профессий, появление и наращение рисков, 
связанных с изменениями на рынке труда, структуры 
занятости и проблемы соответствия качества челове-
ческого капитала и его готовности к освоению циф-
ровых технологий; формирование «поля» развития 
киберпреступности; негативные последствия от по-
литических и экономических санкций; увеличение не-
равенства в доступе к современным информационно-
коммуникационным технологиям; недостаток 
актуальных и достоверных статистических данных о 
деятельности хозяйствующих субъектов».

Экономическая деятельность платформ капитали-
зирует сетевые эффекты и создает эффект экономии за 
счет масштаба и ренты. При этом различают прямые 
сетевые эффекты (ценность платформы зависит от 
количества ее пользователей) и косвенные (рост цен-
ности бизнеса платформы для одной группы пользо-
вателей привлекает другую группу), а также некоторые 
дополнительные эффекты. Платформы в целях пре-
одоления потребительского сопротивления создают 
двусторонние и многосторонние рынки [14]. Об эф-
фективности платформенной экономики можно су-
дить по деятельности ведущих зарубежных и россий-
ских платформенных компаний [17]. Благодаря своей 
эффективности бизнес-модели платформ стали при-
менять в экономике совместного пользования, крауд-
фандинге, экономике метавселенных, гиг-экономике 
(экономике фрилансеров) и банках. 

В настоящее время вокруг платформ, как правило, 
формируются бизнес-экосистемы [20], состоящие из 
экономических агентов, ускоряющих производство и 
реализацию продуктов и услуг за счет платформ. Плат-
формы обычно не связаны с конкретными территори-
ями, тогда как операторы платформ, производители, 
потребители и другие ее экономические агенты лока-
лизуются на конкретных территориях. Помимо тер-
риториальных платформ существуют национальные 
и глобальные платформы, которые в конкурентной 
борьбе за стейкхолдеров [7] учитывают специфику 
своих территорий и за счет этого активно интегри-
руют и структурируют мировое экономическое про-
странство [5]. 
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Риски экономической безопасности платформы 
(внутренние и внешние, краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные) связаны непосредственно 
с реализацией целевых функций элементов ее инфра-
структуры. Как показывает практика, риски могут 
приводить к изменениям как инфраструктуры плат-
формы, так и оказывать влияние на процессы, протека-
ющие в платформе, что в результате может привести к 
трансформации ее бизнес-модели. Риски предлагается 
исследовать для элементов платформы, предложенных 
в работе [18], сущность которых кратко раскрывается 
ниже: это участники, объекты, система, технологии, 
инструменты и механизмы платформы. 

Участники. К ним относятся элементы платфор-
мы, способные выступать единым субъектом, объеди-
ненным общей целью и/или видом деятельности. Это 
субъекты бизнес-сообщества платформы, в том чис-
ле, ее стейкхолдеры, интегрированные в продуктовые 
цепочки или реализующие функции инфраструктур-
ного обеспечения цепочек, доведения произведенных 
продуктов и услуг до конечных потребителей. Сюда 
же входят субъекты, реализующие функции финан-
сового и страхового обслуживания участников плат-
формы.

Многие субъекты обладают властными или пред-
принимательскими полномочиями принятия управ-
ленческих решений для воздействия на объекты 
(институты), необходимые для достижения целей обе-
спечения экономической безопасности и устойчивого 
экономического развития платформы. Как правило, 
это органы государственной, региональной и муници-
пальной власти и управления, реализующие функции 
регулирования и координации процессов интеграции 
хозяйствующих субъектов в платформы и защиты их 
интересов, в том числе путем цифровизации функций 
своего управления. 

Объекты. Это выделенные по определенным 
признакам участия в обеспечении экономической 
безопасности платформы отдельные объекты (населе-
ние, бизнес-структуры, другие субъекты управления, 
институты гражданского общества), а также сово-
купности объектов: целевые сообщества, комплексы, 
кластеры и т.п. 

В платформенной экономике основными явля-
ются платформы-операторы, производители товаров 
(работ, услуг), конечные потребители, транспортно-
логистические компании, инвесторы (финансовые 
организации), консалтинговые компании, рекламода-
тели и регуляторы (органы государственной власти) и 
др. К неосновным агентам относятся телекоммуника-
ционные компании, разработчики приложений, а так-
же организации и физические лица, которых платфор-
мы привлекают для организации своей работы. 

Существует типология, выделяющая производ-
ственные, транзакционные, инновационные, инвести-
ционные и другие типы платформ, для которых спектр 

рисков экономической безопасности чрезвычайно 
разнообразен [2]. 

Система. Это совокупность элементов, обеспе-
чивающая экономическую безопасность платформы, 
объединенных для реализации субъектно-объектного 
взаимодействия, приводимого в движение за счет спе-
циализированных организационных и управленче-
ских технологий, инструментов и механизмов. 

Технологии. Это совокупность организационных 
или информационно-коммуникационных действий, 
подкрепленных данными, информацией и средствами 
их обработки, необходимых для достижения целей 
обеспечения экономической безопасности платфор-
мы или их составляющих (индикаторов и критериев, 
контрольных точек и т.п.), которые включают: стадии 
(этапы, работы); процессы и подпроцессы; процеду-
ры, действия и/или мероприятия; ресурсное обеспе-
чение действий и/или мероприятий и др.

Инструменты. Это элементы обеспечения эко-
номической безопасности платформы, которые раз-
рабатываются на основе инструментов и методов, 
рекомендованных нормативными и правовыми доку-
ментами, регламентирующими как деятельность орга-
нов власти и управления платформенной экономикой, 
так и соответствующими документами, разрабатываю-
щими для платформенных бизнес-сообществ. 

Механизмы. Это совокупность элементов, при-
водящих систему в движение (методы, инструменты, 
технологии), объединенных в рамках единого право-
вого поля (нормативных и правовых документов), 
которые встраиваются в субъектно-объектные отно-
шения хозяйственной системы для обеспечения эко-
номической безопасности платформы. 

Платформы как интеграционные образования 
специфических по функциям и задачам элементов на-
ходятся под влиянием большого количества рисков 
экономической безопасности. Для каждого элемента 
платформы существуют разработанные и достоверно 
апробированные на практике методики идентифика-
ции, анализа, оценки и риск-менеджмента рисками 
[11, 15]. В связи с этим и в силу наличия ограниче-
ний на объем статьи этот вопрос авторами детально 
не рассматривается. При этом авторы полагают, что 
риски экономической безопасности платформ мож-
но нейтрализовать с помощью аналитических систем 
и технологий цифровой экономики [8], в том числе, 
блокчейн-технологии, систем больших данных и ис-
кусственного интеллекта, гипертекстовых технологий, 
смарт-контрактов и др. Возможности применения 
этих технологий обусловлены российским законода-
тельством, которое или отсутствует, или еще находит-
ся на этапе своего формирования. 

В открытых источниках информации имеется 
большое количество работ, в которых предлагаются 
индикаторы и критерии экономической безопасно-
сти предприятий, отраслей экономики, городов, му-



П . И .  Б у р а к ,  в . И .  г Л о т о в ,  в . П .  Б а у э р
э к о н о м и ч е с к а я  б е з о п а с н о с т ь  ц и Ф Р о в ы х 
п л а т Ф о Р м :  к о н ц е п ц и я  и  а н а л и з 71

В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к 2 0 2 3 / 4

П у т И  И  м е х а н И з м ы  о Б е с П е ч е н И я 
э к о н о м И ч е с к о й  Б е з о П а с н о с т И  р о с с И И

ниципалитетов, регионов, национальной экономики 
в целом, в том числе в условиях введения глобальных 
санкций. Наряду с этим уровни развития цифровой 
экономики и рейтинги цифровизации стран изме-
ряют по композитным индексам, интегрирующим 
субиндексы1. Поэтому, с учетом результатов анализа 
зарубежных [4] и отечественных работ, для решения 
задач обеспечения экономической безопасности плат-
форм авторы в дальнейшем планируют использовать 
многоуровневый состав индикаторов и критериев [9], 
разработанный на основе теории экономических из-
мерений [13]. 

При разработке метода авторы считают необхо-
димым учитывать особенности создания платформ, 
которые уже апробированы при создании цифровым 
экосистем [16]. 

Во-первых, необходимо учитывать, что платфор-
ма представляет собой интеграционное образование 
разнородных по функциям элементов, каждый из ко-
торых подвергается специфическим внешним и вну-
тренним рискам экономической безопасности. По-
этому в основе метода обеспечения экономической 
безопасности платформы должно быть положено три 
основных принципа: установление правил и проце-
дур, обеспечивающих экономическую безопасность, 
мониторинг рисков и контроль правил и процедур ее 
обеспечения, а также непрерывное обновление функ-
ций мониторинга и контроля с учетом изменений, про-
исходящих во внешней и внутренней экономической 
среде функционирования участников платформы. На 
практике эти принципы могут быть реализованы в 
рамках следующих стратегий: пассивной, адаптивной 
и опережающей изменения экономической среды. 

Во-вторых, метод обеспечения экономической 
безопасности платформы как интеграционного 
образования должен базироваться на теоретико-
методологических положениях, учитывающих его 
функционально-структурную сущность, в том числе:

– интеграционное взаимодействие предполагает 
формирование устойчивой совокупности участников 
платформы, связанных между собой цепочками созда-
ния добавленной стоимости и сконцентрированных в 
пределах конкретных территорий;

– участниками платформы могут являться любые 
хозяйствующие субъекты, создающие конечные блага 
продуктовых цепочек и поддерживающие устойчивые 
связи; 

– являясь структурой открытого типа, платформа 
предполагает определенную локализацию информа-
ционного пространства, границы которого опреде-
ляются количеством участников и уровнем развития 
информационной и сетевой инфраструктуры;

– в основе интегрированных формирований плат-
формы лежит принцип консолидации интересов 
участников, но конкурирующих друг с другом. Это 
предполагает установление договорных горизонталь-
ных интеграционных отношений, создающих условия 
концентрации ресурсов и усилий, направленных на 
преодоление барьеров, ограничивающих возмож-
ности развития участников, объединенных в рамках 
бизнес-модели интеграции;

– платформа должна обеспечивать адекватность 
реакции всех участников интегрированного форми-
рования на изменения среды функционирования их 
бизнеса, но при этом обеспечивать гибкость системы 
межсубъектных взаимодействий;

– развитие платформы осуществляется путем эво-
люции взаимодействий ее участников при наличии 
условий, порождающих необходимость цифровой 
трансформации их деятельности и создания системы 
единого инфраструктурного обеспечения для консо-
лидации усилий по достижению общей цели обеспе-
чения экономической безопасности. 

В-третьих, в целях обеспечения экономической 
безопасности платформ предлагается решать следую-
щие основные задачи:
– формирование общего информационного про-

странства участников интеграции;
– формирование единого информационного фонда 

и регламентация доступа к нему;
– формирование системы стандартов данных и об-

мена ими;
– формирование базы программных комплексов и 

алгоритмов решения стандартных производствен-
ных и управленческих задач;

– формирование базы программных комплексов и 
алгоритмов решения нестандартных задач произ-
водства и управления;

– формирование базы оптимизационных и имита-
ционных моделей, необходимых для обеспечения 
экономической безопасности;

– повышение качества и расширение функционала 
онлайн-взаимодействий для минимизации транс-
акционных издержек;

– обеспечение информационной безопасности 
участников платформы;

– обеспечение интеграции с прочими платформами 
и цифровыми экосистемами и др. 

з а к Л ю ч Е н и Е
Проведенное в статье исследование позволило 

обосновать научные и практические предпосылки рас-
ширения понятия «концептуальный каркас» и путем 

1 Это: индекс IDI развития информационно-коммуникационных тех-
нологий; индекс DESI цифровой экономики и общества; индекс 
WDCI цифровой конкурентности; индекс DEI цифровой эволю-
ции; индекс E-intensity цифровизации экономики; индекс NRI се-
тевой готовности; индекс EGDI развития электронного правитель-
ства; индекс EPART электронного участия населения; индекс GCI 
глобального подключения; глобальный индекс инноваций GII и др. 
индексы.
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анализа применить его к актуальной задаче обеспе-
чения экономической безопасности цифровой плат-
формы. Концептуальный каркас увязывает в единый 
управленческий цикл такие ключевые компоненты 
анализа, как «проблема», «экономическое ориенти-
рование в рамках проблемы», «риски экономической 
безопасности», «индикаторы и критерии экономи-
ческой безопасности», «метод обеспечения эконо-
мической безопасности». Сделан вывод о том, что 
предложенный подход расширяет границы известных 
исследований в области обеспечения экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов как тра-
диционной, так и цифровой экономики. Результаты 
статьи имеют особый теоретический и практический 
интерес для креативных субъектов, содействующих 
внедрению в цифровое общество России платформен-
ной парадигмы. Дальнейшее развитие тематики ста-
тьи должно быть расширено за счет трансформации 
разработанного подхода в алгоритмы искусственного 
интеллекта, машинного обучения, выработки и при-
нятия управленческих решений с учетом актуальных 
рисков обеспечения экономической безопасности 
платформ. Это, на наш взгляд, служит основанием для 
более детального, углубленного анализа темы статьи, 
что позволит обеспечить изучению вопроса эконо-
мической безопасности платформ качественно новый 
уровень. 
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В В Е Д Е н и Е
Знание представляет собой полученную в процес-

се мыслительной деятельности некоторым способом 
и упорядоченную определенным образом информа-
цию. Миссией гуманитарных вузов является форми-
рование совокупности знаний, умений и навыков, 
необходимых для социально-культурного и гумани-
тарного развития российского общества и улучшения 
физического, психического и социального здоровья 
трудоспособного населения как важнейшего кадро-
вого фактора эффективного функционирования на-
циональной экономики и обеспечения ее кадровой 
безопасности. В предлагаемой статье рассмотрены 
вопросы управления знаниями на основе их коллек-
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The article discusses issues of knowledge management based 
on their collective use in humanitarian universities as a factor 
in ensuring personnel security in Russia. The mission of hu-
manitarian universities is defined as the formation of a body of 
humanitarian knowledge necessary for the socio-cultural and 
humanitarian development of Russian society, improving the 
quality and activating the most important personnel factor in 
ensuring national security – specialists capable of working in 
conditions of information high-tech production and society.
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тивного использования в гуманитарных вузах как фак-
тора обеспечения кадровой безопасности России.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
В рамках современной социальной среды стату-

сом знания наделяется определенная информация, 
которая, как правило, соответствует каким-либо 
критериям, нормам и процедурам, принятым в со-
обществе. Можно выделить три ключевых типа при-
менительно к уровню функционирования знания: 
практико-ориентированное обыденное знание для 
повседневной жизни; концептуальное, фундаменталь-
ное и специализированное знание; практическое про-
фессиональное (деятельностное) знание для разных 
социальных групп и общностей. Следует указать на 
возможность структуризации знания как личност-
ного знания, а также как совокупности структур лич-
ностного знания. 
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Здесь, в частности, можно обратить внимание на 
структуры предъявленных, явных, рационально вы-
раженных знаний и неявных (латентных) знаний, ко-
торые локализуются в структурах социокультурного 
накопленного опыта, а также в подсознании отдель-
ных индивидов. Также, в явном специализированном 
знании (реже профессиональном, практическом зна-
нии) можно структурировать «предметное знание», 
которое направлено на процессы, явления, объекты 
(применительно к уровню ситуативной данности и к 
уровню глубинных инвариантов), «метазнание» (под 
которым следует понимать знание, связанное со зна-
нием и возможностями работы с ним). Кроме этого, 
существуют особые практики работы со знанием, ко-
торые проникают в метазнание, в предметное знание, 
позволяют зафиксировать основные составляющие 
методологии управления знанием (знание, связанное 
с пониманием способов, методов, возможностей и 
целей получения новых знаний, позволяющее рацио-
нально использовать технологии работы со знанием). 
Сюда же следует отнести и рефлексию как форму фи-
лософской, методологической, деятельностной прак-
тики по накоплению и созданию новых знаний.

Управление знаниями представляет собой ком-
плекс процессов по систематическому формирова-
нию (генерации), обновлению, передаче и примене-
нию знаний [4, С. 21]. При этом базисным процессом 
здесь будет выступать процесс создания знаний, кото-
рый следует рассматривать как определенную последо-
вательность превращений в явные знания различных 
скрытых знаний, а также обратно, что будет образовы-
вать в национальной экономике спираль знаний.

Для обеспечения эффективного управления зна-
ниями в национальной экономике важно ответить на 
следующие вопросы: что для современной экономики 
следует считать знаниями? кто из современных участ-
ников экономики обладает необходимыми знаниями и 
может их расширить? кто из современных участников 
экономики обладает комплексом знаний о знаниях? в 
какой степени рационально обеспечивается процесс 
создания, передачи, обновления и хранения знаний? 
как в рамках национальной экономики организован 
процесс доступа к имеющимся знаниям? какая со-
вокупность имеющихся в национальной экономике 
знаний используется основными участниками эконо-
мики, насколько знания доступны и востребованы? 
какие виды знаний нужны теперь для национальной 
экономики и какие знания участникам национальной 
экономики потребуются в среднесрочном и долго-
срочном периодах? какова стоимость получения зна-
ний и как можно дать оценку ценности знаний для 
участников национальной экономики?

Процессы по управлению знаниями в националь-
ной экономике включают следующие важные направ-
ления деятельности: осуществление генерирования 
знаний с учетом современных и перспективных нужд 

национальной экономики; обеспечение обучения от-
дельных участников национальной экономики (ин-
дивидуально отдельных сотрудников, коллективов в 
целом); осуществление формализации знаний через 
разработку комплекса правил, методов, принципов; 
обеспечение хранения знаний через фиксацию под-
ходящего способа обеспечения хранения, допускаю-
щего в среднесрочном периоде активное внедрение 
знаний участниками национальной экономики; осу-
ществление диффузии знаний через распространение 
знаний между участниками национальной экономики 
и разработка комплекса мер по ограничению данного 
процесса применительно к пределам дружественных 
экономических сообществ и государств. При этом, 
особое значение здесь имеет расширение возможно-
стей для коллективного использования знаний как 
важного фактора стимулирования экономического 
роста и повышения конкурентоспособности нацио-
нальной экономики; осуществление мониторинга, 
координаций и контроля результатов использования 
знаний в национальной экономике для понимания ка-
чества организации работы со знаниями участниками 
экономики (насколько созвучно и согласованно при-
меняются знания, не противоречат планам и перспек-
тивам функционирования отдельных направлений 
развития национальной экономики) [7].

Следует отметить, что эффективность указанных и 
взаимообусловленных направлений деятельности по 
управлению знаниями связано непосредственно с уров-
нем образовательной культуры участников националь-
ной экономики, с качеством проработки стратегий и 
планов функционирования инфраструктуры разработ-
ки и сопровождения знаний в национальной экономике, 
с инфраструктурой системы образования и отлаженно-
стью системы коммуникационных связей между основ-
ными разработчиками и потребителями знаний [6].

Рассмотрим понятие коллективного использова-
ния знаний (как составной части управления знания-
ми) и отобразим его роль в повышении эффективно-
сти национальной экономики и развитии общества, а 
также в обеспечении кадровой безопасности России.

Коллективное использование знаний, как быстро 
развивающаяся, но слабоизученная форма отношений 
и связей между различными участниками экономики 
знаний, привлекает к себе значительное внимание и 
ученых, и практиков, и даже политиков. Значитель-
ное накопление сведений о единстве и многообразии 
форм коллективного использования знаний в практи-
ке и теории зафиксировала научная литература, в на-
учных библиотеках можно найти значительное число 
публикаций по указанной теме.

Применительно к содержанию и сущности коллек-
тивное использование знаний можно определить как 
комплекс процессов совместной производственной 
(трудовой), хозяйственной деятельности значительного 
числа участников национальной экономики (группо-



В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к

76
а . н .  с т о Л я р о в а , 
Ю . в .  к о Л г у ш к И н а ,  д . с .  П е т р о с я н
у п Р а в л е н и е  и  к о л л е к т и в н о е  и с п о л ь з о в а н и е 
г у м а н и т а Р н ы х  з н а н и й  к а к  Ф а к т о Р 
о б е с п е ч е н и я  к а д Р о в о й  б е з о п а с н о с т и  Р о с с и и

2 0 2 3 / 4

П у т И  И  м е х а н И з м ы  о Б е с П е ч е н И я 
э к о н о м И ч е с к о й  Б е з о П а с н о с т И  р о с с И И

вых или индивидуальных) для достижения всех постав-
ленных целей, в рамках которых на принципах доверия 
и согласия происходит взаимовыгодный и сбалансиро-
ванный обмен знаниями, а также обучение участников 
с точки зрения обеспечения повышения уровня их ком-
петенций, обеспечения производства инновационных 
продуктов, имеющих значительный уровень интеллек-
туальной компоненты для последующего продвижения 
на рынки и достижения всех самых значимых кумуля-
тивных социально-экономических эффектов [5].

Применительно к аспекту формы и явления кол-
лективное использование знаний будет представлять 
собой кооперацию между различными участниками 
национальной экономики в рамках экономики зна-
ний, что позволяет конкретизировать все процессы 
по объектам и субъектам, масштабам и уровням, от-
раслям и сферам, сегментам и секторам националь-
ной экономики. Указанную специфическую форму, 
нацеленную на обучение и порождение новых знаний 
для рационального сотрудничества, следует рассма-
тривать на уровне конкретных работников, на уровне 
конкретных участников национальной экономики, 
целых государств, различных интеграционных сою-
зов, социально-экономических альянсов, ориентиро-
ванных на разработку новых знаний [3].

На наноуровне коллаборация должна быть связа-
на с отдельными операциями, действиями, приемами 
и даже движениями ее участников. Коллаборация 
развивается в трудовой деятельности на рабочих ме-
стах ее непосредственных участников, на различных 
этапах процессов производства частичного (проме-
жуточного) и конечного продукта в подразделениях 
предприятий, а также во взаимодействиях фирм как 
форма хозяйствования для обеспечения взаимопомо-
щи и солидарности на рынки их товаров.

Хотя коллаборация может существовать и при 
противоположности конечных целей ее субъектов, 
соединяя их по общей потребности на срок достиже-
ния промежуточных целей на принципах взаимной 
выгоды и доброй воли, но эта ее сторона изучена сла-
бо, а само понятие в данном контексте используется 
редко. Видимо, это связано со стадией ее становления, 
предшествующей бурному развитию данного явления 
на практике, когда все его внутренние противоречия 
еще не проявили себя в полной мере.

Применительно к микроуровню, в рамках коллек-
тивного использования знаний воплощается процесс 
конвергенции интересов самых передовых участников 
социально-экономической системы. Данные участники 
ищут новаторские решения для последующей модер-
низации, а также трансформации структуры и состава 
производимой продукции на базе создания ряда следу-
ющих поколений технологий или процессов (более ка-
чественных генераций различного масштаба и уровня). 
Также данные участники ориентированы на осущест-
вление перехода к принципиально новой продукции, 

которая предлагается новым технологическим укладом 
в рамках внедрения в промышленное производство 
формирующего «пучка технологий» специального и 
общего применения. Также очевидно, что производство 
продуктов новых генераций и укладов в необходимой и 
определенной степени будет впитывать достижения всех 
предыдущих укладов, которые были накоплены в рамках 
эволюции национальной экономики. Следует отметить, 
что вузы, особенно гуманитарные, вузы будут играть 
существенное значение для реализации процессов по 
накоплению знаний. В данном случае актуальный и все 
прошлые уклады, генерации различных уровней будут 
определять доминирующие преимущества произве-
денного продукта: специфику стоимости и полезности 
продукта, что будет неизбежно выражаться в конкурен-
тоспособности и ценности продукта.

Важно проводить различие формальной и реаль-
ной формы коллективного использования знаний, так 
как юридического соглашения, договорного оформле-
ния будет в определенной степени недостаточно при-
менительно к появлению процессов коллективного 
использования знаний и желаемых конечных резуль-
татов от использования. Только в рамках реального, 
деятельного, коллективного использования знаний по 
факту осуществления взаимодействий всех достаточ-
ных и необходимых факторов производства и труда 
будет получен необходимый результат – обеспечение 
взаимного обучения участников и производство обще-
го продукта, услуги с интеллектуальным новым компо-
нентом, который был получен за счет указанных взаи-
модействий. Следует также утверждать, что подобный 
продукт можно рассматривать как общий результат ре-
ализации процессов по интеллектуализации участни-
ков национальной экономики на базе коллективного 
использования знаний как формы осуществлений коо-
перации работников, их коллективов, экономических 
субъектов, вузов, государств, интеграционных союзов, 
многосторонних и двусторонних альянсов.

Сращивание интересов всех участников коллек-
тивного использования знаний произойдет только 
тогда, когда в рамках сотрудничества будет проявлять-
ся истинная взаимопомощь в создании и тиражиро-
вании новых знаний. Взаимопомощь всех участников 
коллективного использования знаний диалектически 
противоположна процессам конкуренции этих участ-
ников, что позволяет применить обе стороны осу-
ществления взаимодействия для достижения высоких 
конечных результатов в сотрудничестве по использо-
ванию знаний. В данном случае важным принципом 
обеспечения эффективного коллективного исполь-
зования знаний будет выступать принцип равенств 
в получении равных доходов на равные капиталы 
участников процессов коллективного использования 
знаний по факту реализации созданного товара. В 
таком контексте можно говорить о схожести коллек-
тивного использования знаний и форм кооперации. 
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Как базовый социальный капитал, который обеспе-
чивает эффективность коллективного использования 
знаний, важно рассматривать доверие, порождаю-
щее солидарность как форму скрепления отношений 
творчества при коллективном использовании знаний. 
Солидарность – важное активное сочувствие участ-
ников коллективного использования знаний мнениям 
и общим действиям на базе координации и общности 
интересов всех участников.

Поэтому без солидарности и взаимного доверия 
не будет представляться возможным осуществление 
эффективного взаимного обучения и получения ком-
плексного интеллектуального продукта, так как все 
возникающие механизмы замедления процессов кол-
лективного использований знаний будут приводить 
к снижению уровня эффекта и отказу от коллектив-
ного использования знаний из-за нарушения парите-
та в рамках конкуренции и партнерства участников 
социально-экономических отношений.

Значительный интерес сегодня приобретает ла-
тентная, скрытая (ненаблюдаемая или недоступная 
наблюдению) форма коллективного использования 
знаний. Ее можно фиксировать применительно к 
косвенному подражанию лучшим практикам в совре-
менной экономике. Еще одна форма – неформальное 
коллективное использование знаний, возникающее 
между партнерами, действующими в рамках «связан-
ных групп» (сотрудниками, педагогами и обучающи-
мися) в рамках проведения конструкторских и иссле-
довательских работ, в рамках последующего получения 
как побочного сопутствующего результата новых ком-
петенций и знаний. Такие формы коллективного ис-
пользования знаний могут быть легко реализованы в 
рамках научно-образовательной среды вузов. Данные 
формы и взаимодействия будут закладывать базис 
для последующего оформления отношений участни-
ков коллективного использования знаний, которые 
«осведомлены» обо всех предшествующих практи-
ках, обо всех работах над проектами применительно 
к общим группам, предприятиям, кластерам и корпо-
рациям, союзам. В данном случае латентный период 
коллективного использования знаний следует рассма-
тривать как важный инкубационный период, в рамках 
которого возникают новые способы производства но-
вого продукта; также следует отметить, что латентный 
период будет занимать время от начала когнитивных 
воздействий инициатора вплоть до возникновения 
ответных реакций потенциальных партнеров. Осо-
бый интерес сегодня вызывает тот факт, что все боль-
шее число вузов становятся участниками различных 
форм коллективного использования знаний для нужд 
развития национальной экономики и общества.

Рассмотрим в данной связи цели и задачи вузов как 
участников коллективного использования знаний по 
повышению эффективности национальной экономи-
ки и развитию общества. Такими целями являются:

– активное участие в процессах по стимулиро-
ванию развития инфраструктуры, а также научно-
исследовательской базы, необходимой для создания и 
тиражирования новых знаний;

– определение основных направлений и возмож-
ностей для постоянного совершенствования обра-
зовательных программ с учетом основных трендов 
научно-технического прогресса, меняющихся тре-
бований к компетенциям работников на локальных 
рынках труда в силу появления новых знаний. Участие 
в активном внедрении механизмов по обновлению 
образовательных программ при привлечении отрасле-
вых экспертов и работодателей;

– активное участие в процессах по повышению 
рейтинга вуза в научно-образовательных мировых 
кругах за счет публикации статей с новыми знаниями, 
что в настоящее время имеет существенное значение 
применительно к условиям ускорения интернацио-
нализации процессов коллективного использования 
знаний и усиления кооперации в академической меж-
дународной среде по вопросам создания и тиражи-
рования новых знаний в дружественных социально-
экономических системах [2]. 

Реализация указанных целей вузов как участников 
коллективного использования знаний по повышению 
эффективности национальной экономики и развитию 
общества сопряжена с использованием следующих 
видов знаний.

Современные гуманитарные вузы в полной мере 
используют весь базис накопленных человечеством 
теоретических знаний в виде абстракций, аналогий 
(изоморфизмов), схем, которые отображают приро-
ду и структуру процессов трансформации объектов, 
которые протекают в рамках предметных областей 
специализации вузов. Указанные знания позволяют 
объяснить явления и используются гуманитарными 
вузами для разработки прогнозов поведения различ-
ных объектов, чье функционирование находится в 
зоне компетенций гуманитарного вуза.

Далее, гуманитарные вузы активно используют эм-
пирические научные знания как знания, которые сфор-
мированы на базе опыта или проведения наблюдений 
(например, наблюдений за целевыми аудиториями в 
сфере маркетинга как науки о формировании и раз-
витии конкретных рынков). Также гуманитарные вузы 
активно применяют теоретические научные знания как 
знания, сформированные на базе анализа различных 
абстрактных моделей. Сюда можно отнести все знания 
по теории национальной экономики в части ее реаги-
рования на систему внешних и внутренних факторов.

Важно понимать, что все научные знания обо-
снованы посредством проведения доказательств, что 
обеспечивает их прикладную и фундаментальную 
значимость для вузов в части разработки алгоритмов 
и решений для развития национальной экономики и 
общества. 
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Несомненно, современные гуманитарные вузы ак-
тивно применяют широкий спектр прикладных и лич-
ностных знаний, позволяющих описать, установить 
тенденции и выявить ключевые ошибки в современ-
ной практике организации деятельности участников 
различных социально-экономических систем. Оцен-
ка опыта и трансформация его в инновационные тео-
ретические модели ведения деятельности – важная 
роль гуманитарных вузов в трансформации основ 
социального и экономического поведения участни-
ков национальной экономики. Следует отметить, 
что современное общество, как правило, обладает 
значительным объёмом прикладного и личностного 
знания, которое производится повседневно и явля-
ется исходным пластом для понимания основ ответ-
ственной социально-экономической деятельности. 
Очень часто аксиомы прикладных и личностных зна-
ний противоречат современным научным положени-
ям, что заставляет гуманитарные вузы разрабатывать 
новые теории и модели социально-экономического 
поведения. Также очень часто наука трудным и длин-
ным путём опровержений и доказательств приходит 
к разработке формулировок тех положений и истин, 
которые утвердили себя как прикладное и личност-
ное знание. Поэтому гуманитарные вузы позволя-
ют прикладное и личностное знание через здравый 
смысл, личный опыт, приметы, назидания, традиции 
и рецепты в полной мере передать обучающимся для 
выработки ими правильной модели своей деятельно-
сти и личностного развития.

Современные гуманитарные вузы в полной и эф-
фективной степени используют личностные (неявные 
знания) и формализованные знания, которые пере-
даются обучающимся и используются при ведении 
активной консультационной, научной и прикладной 
деятельности. Особый интерес здесь имеют форма-
лизованные (явные) знания, которые в гуманитарных 
вузах представлены как знания, изложенные в различ-
ных документах, знания, представленные на различных 
электронных носителях, знания, расположенные вузом 
в сети Интернет и в различных базах данных, знания, 
аккумулированные в различных экспертных системах, 
которые извлечены из личностных знаний экспертов.

Все вышесказанное позволяет нам понять роль 
гуманитарных вузов в повышении эффективности на-
циональной экономики и модернизации, в частности, 
гуманизации социально-экономических отношений 
России.

Выбор гуманитарных вузов в качестве объекта 
исследования обусловлен тем, что миссией указан-
ных вузов является формирование совокупности зна-
ний, умений и навыков, необходимых для социально-
культурного и гуманитарного развития российского 
общества и улучшения физического, психического и 
социального здоровья трудоспособного населения как 
важнейшего кадрового фактора эффективного функци-

онирования национальной экономики. В этом состоит 
роль управления гуманитарными знаниями в отличие 
от роли управления знаниями в области естественных 
и технических наук. Поэтому, одним из важных и мало 
исследованных факторов эффективности управления 
гуманитарным вузом являются знания лучших препо-
давателей и студентов, а формирование системы управ-
ления их знаниями в рамках полного жизненного цик-
ла управления знаниями для развития национальной 
экономики в условиях ее цифровизации представляет 
собой актуальную научную проблему и одновременно 
инструмент управления нематериальными активами 
организаций сферы образования. Особое значение 
здесь должно уделяться использованию методов крауд-
сорсинга и краудфандинга применительно к вузам, где 
знание является нематериальным активом и результа-
том инновационной деятельности. В частности, студен-
ты могут писать совместные выпускные квалификаци-
онные работы, которые могут стать нематериальными 
активами и результатом инновационной деятельности 
и поступать в базу знаний коллективного использова-
ния.

Следует при этом отметить тот факт, что в литерату-
ре система управления знаниям в вузе рассматривается 
в основном применительно к сотрудникам вуза, а не к 
студентам. В силу этого, для повышения эффективности 
системы управления знаниями гуманитарным вузом, не-
обходим учет объективных сведений лучших преподавате-
лей и студентов вуза, социальной активности (культурно-
воспитательной, спортивной, волонтерской), которая 
также является частью совокупных знаний гуманитарных 
вузов. Это позволит руководству вузов и региональных 
органов управления высшим образованием эффективно 
проводить планирование, оценку, контроль и регулиро-
вание образовательно-воспитательной деятельности и 
социальной активности гуманитарных вузов на основе 
информационно-аналитической системы управления 
и коллективного использования знаний с применени-
ем методов краудсорсинга (от англ. «crowd» – толпа и 
«sourcing» – привлечение сторонних ресурсов или под-
бор исполнителей/поставщиков) и краудфандинга (от 
англ. crowdfunding) – способа коллективного финанси-
рования проектов, при котором деньги на создание ново-
го продукта поступают от его конечных потребителей.

з а к Л ю ч Е н и Е
Все вышесказанное позволяет нам зафиксировать 

научную гипотезу о важности организации коллек-
тивного использования гуманитарных знаний как 
базы, развивающей теорию управления знаниями в 
части разработки и применения институциональных 
механизмов управления, что позволяет определить 
приоритетные задачи гуманитарных Вузов в сфере 
усиления гуманитарной составляющей кадрового 
потенциала страны в условиях перехода к экономике 
технологического прорыва. 
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Особое место в данной научной гипотезе будут 
занимать институциональные механизмы управле-
ния как совокупность легитимизированных норм и 
правил управления коллективным использованием 
гуманитарных знаний, которые стимулируют людей 
к социально ответственному поведению физических 
и юридических лиц как экономических субъектов, а 
также к гуманизации социально-экономических от-
ношений между людьми. При этом указанные меха-
низмы будут способствовать повышению эффектив-
ности национальной экономики. Следует отметить, 
что приоритетные задачи гуманитарных вузов в сфере 
повышения гуманитарной составляющей кадрового 
потенциала страны – это усвоение гуманитарных зна-
ний, умений и навыков, развитие способностей, кото-
рые помогут человеку в преодолении возникающих на 
жизненном пути препятствий; адаптация к социаль-
ным и экономическим условиям жизни; формирова-
ние морали, характера, чувства личной и социальной 
ответственности; создание необходимых условий для 
профессионального и личностного роста, самореа-
лизации, саморазвития в русле российской идентич-
ности и национальных духовно-нравственных цен-
ностей путем реализации культурно-гуманистических 
функций образования и воспитания. 

Все это будет способствовать повышению уров-
ня кадровой безопасности России, которая является 
важнейшей составляющей национальной безопасно-
сти. Кадровые риски по форме возможного ущерба 
имеют универсальный характер, поскольку потенци-
ально способны нанести хозяйствующему субъекту 
как имущественный, так и не имущественный ущерб. 
В научной литературе понятие кадровой безопас-
ности рассматривается в осноном на микроуровне 
предприятия (организации) [1]. Вместе с тем, на наш 
взгляд, кадровая безопасность должна рассматривать-
ся и на макроуровне экономики, и она обеспечивается 
благодаря повышению психологической надежности 
работников, проведению комплекса мер, направлен-
ных на минимизацию рисков нанесения ущерба на-
циональной экономике как со стороны работников, 
так и непосредственно самому персоналу. 
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В В Е Д Е н и Е
По оценкам Федеральной службы государствен-

ной статистики, падение ВВП в российской эконо-
мике в 2020 г. составило более 3,1% (динамика ВВП 

УДК 330. 354
DOI: 10.52531/1682-1696-2023-23-4-80-83
Научная статья

© 2023, И.Ю. Полетаев, И.С. Андрошина
Поступила в редакцию 16.11.2023

Original article

М Е Р ы  п о  о б Е С п Е ч Е н и ю  э Ф Ф Е к Т и В н о С Т и 
и С п о Л ь з о В а н и я  э н Е Р Г Е Т и ч Е С к и х  Р Е С у Р С о В 
В  п Е Р и о Д  н а С Т у п Л Е н и я  к Р и з и С н ы х  С и Т у а ц и й
И.Ю. Полетаев1, 
И.С. Андрошина2

1 Акционерное общество «Институт 
региональных экономических 
исследований» 
2 Национальный исследовательский 
университет МЭИ

measures To ensure The efficienT 
use of energy resources during 
crisis siTuaTions

I.Yu. Poletaev1, I.S. Androshina2

1 Joint Stock Company «Institute 
of Regional Economic Research»
2 National Research University 
«Moscow Power Engineering 
Institute»

В статье на примере экономического кризиса, вызванного 
пандемией в 2019 г., показано как важно оптимизировать 
принимаемые управленческие решения и мероприятия по 
повышению энергоэффективности. Потребуется разработка 
новых технологий, экономической политики в сфере энерге-
тики, а также новых подходов к привлечению инвестиций 
в условиях чрезвычайных ситуаций, например, разработка 
эффективных технологий (в том числе объектов микроге-
нерации), которые урегулируют потребление и реализацию 
энергии конечным потребителям, а также же, в случае воз-
никновения подобных кризисных ситуаций, обеспечат вы-
работку энергии вблизи мест ее использования (потребле-
ния). Рассмотрен вопрос о максимальном использовании 
возобновляемых источников энергии, наиболее доступных 
в данном регионе (ветер, солнце, биомасса, биогаз, геотер-
мальная энергия, энергия волн или приливов, гидроэнергия 
и т.п.). Энергетическая эффективность должна соотноситься 
с гибкостью использования различных видов источников 
энергии. Именно в сложившейся ситуации становится оче-
видна настоятельная необходимость повышения эффектив-
ности сотрудничества и единства действий всех отраслей 
экономики страны в целях обеспечения готовности к кри-
зисным ситуациям.
ключевые слова: государство, регион, управленческие 
решения, экономика, энергоэффективность, источники энер-
гии, кризисная ситуация

The article shows the example of the economic crisis caused by 
the pandemic in 2019. how important it is to optimize manage-
ment decisions and measures to improve energy efficiency. It 
will be necessary to develop new technologies, economic poli-
cies in the energy sector, as well as new approaches to attracting 
investments in emergency situations, for example, the devel-
opment of effective technologies (including micro-generation 
facilities) that regulate energy consumption and sale to end 
consumers. And also, in the event of such crisis situations, they 
will ensure the generation of energy near the places of its use 
(consumption). The issue of maximum use of renewable energy 
sources most available in a given region (wind, sun, biomass, 
biogas, geothermal energy, wave or tidal energy, hydropower, 
etc.) is considered. Energy efficiency must be balanced with 
flexibility in the use of different types of energy sources. It is in 
this situation that the urgent need to increase the efficiency of 
cooperation and unity of action of all sectors of the country’s 
economy becomes obvious in order to ensure preparedness for 
crisis situations.
Key words: state, region, management decisions, economy, en-
ergy efficiency, energy sources, crisis situation

России в % в годовом выражении показана на рис. 1. 
Следует констатировать наступление в 2020 г. в нашей 
стране экономического кризиса, вызванного панде-
мией COVID-19. В стране было зафиксировано па-
дение спроса на электроэнергию, которое составило 
2,3%. Существенную роль в этом сыграло не только 
падение деловой активности в сфере услуг населению, 
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но и снижение потребления в сфере добычи и пере-
работки углеводородного сырья в рамках решения 
ОПЕК+ весной 2020 г. по снижению добычи. Оценки 
аналитиков свидетельствуют о снижении прибыли те-
пловой генерации на 14–16%. 

Полного восстановления спроса на энергию экс-
перты ожидали только в 2023 г. Однако, несмотря на 
увеличение выработки (генерации) электрической 
энергии уже в 2021 г., по сравнению с аналогичным пе-
риодом предшествующего «кризисного» года, факти-
ческий спрос на данный вид ресурсов вырос несуще-
ственно. Таким образом, очевидна целесообразность 
выработки механизмов демпфирования негативного 
влияния чрезвычайных ситуаций и конъюнктурных 
колебаний на деятельность отрасли энергетической 
генерации в нашей стране. Одним из таких механиз-
мов является повышение энергосбережения и обеспе-
чение энергоэффективности.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  Е Г о  Р Е з у Л ь Т а Т ы

В период пандемии COVID-19 государством были 
приняты срочные комплексные меры стимулирования 
деловой активности, спроса и производства. Напри-
мер, увеличение государственных расходов, временные 
налоговые льготы и налоговые отсрочки в различных 
секторах экономики. В Прогнозе развития экономи-
ки Российской Федерации, составленном в сентябре 
2020 г. Минэкономразвитием РФ, отмечалось, что на-
копленные убытки компаний будут сдерживать восста-
новление инвестиционной активности [5]. Наложен-
ные в период пандемии ограничения на деятельность 
ряда отраслей в целях борьбы с распространением 
коронавируса неизбежно вызовут длительное сохра-
нение их пониженной деловой активности, и частные 
инвестиции в развитие экономики будут оставаться 
ограниченными, что будет сдерживать рост иннова-
ций и подавлять экономический рост. 

В этой ситуации по-новому возникает вопрос об 
инвестициях в энергоэффективность, их явной прио-
ритетности. Авторы считают, что пандемийный кри-
зис ставит задачу оптимизировать и ускорить переход 

в нашей стране в целом и её регионах в частности, к 
более эффективной энергетической политике и устой-
чивой экономике, основанной на энергосбережении, 
комбинации различных источников получения энер-
гии, прежде всего возобновляемых, выходе на новые 
рынки для экспорта энергии и углеводородного сырья 
[4]. 

Кризис, вызванный пандемией коронавируса, при-
вел к серьёзнейшим изменениям в организации произ-
водственных процессов во многих сферах экономики 
и, следовательно, изменениям в способах потребления 
энергоресурсов. Временная изоляция граждан, каран-
тины, ограничения в передвижении населения выну-
дили работников различных сфер экономики менять 
рабочие места и выполнять свои трудовые функции 
дистанционно. Как следствие, изменяются частота 
и маршруты поездок работников. Добровольная и 
принудительная самоизоляция граждан вызвала рост 
количества служб доставки товаров. Многие виды 
экономической деятельности (розничная торговля, 
развлечения и т.п.) активно перемещаются в Интер-
нет. Исходя из опыта преодоления пандемии, необ-
ходимо принятие экстренных мер по автоматизации 
экономической деятельности и развитию цифровых 
технологий, позволяющих уменьшить зависимость 
производственных процессов от места приложения 
человеческого труда. 

Кризис в условиях пандемии показал, что на фоне 
масштабных переломных изменений в энергетиче-
ской системе необходимо предусмотреть разработку 
новых мероприятий по увеличению эффективности 
использования всех видов доступных энергетиче-
ских ресурсов, их перераспределения в отраслевом и 
территориальном разрезах. Основные направления 
политики государства в области энергосбережения в 
этих условиях – это использование синергетического 
эффекта, возникающего в результате взаимодействия 
различных видов энергоносителей, что обеспечит вы-
сокую стабильность и гибкость всей системы. 

Следует оптимизировать принимаемые решения и 
мероприятия по повышению энергоэффективности. 
Потребуется разработка новых технологий, экономи-
ческой политики в сфере энергетики, а также новых 
подходов к привлечению инвестиций в условиях чрез-
вычайных ситуаций, например разработка эффектив-
ных технологий, которые урегулируют потребление и 
реализацию, в том числе объектами микрогенерации 
энергии конечным потребителям. Не исключено, что 
в случае возникновения подобных кризисных ситуа-
ций встанет вопрос о выработке энергии вблизи мест 
ее использования (потребления), что существенно 
изменит схемы транспортировки по протяженным 
передаточным магистралям. 

Кроме того, будут максимально использоваться 
источники энергии, наиболее доступные в данном ре-
гионе (ветер, солнце, биомасса, биогаз, геотермальная 

Р и С .  1 .
динамика ввп России
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энергия, энергия волн или приливов, гидроэнергия и 
т.п.). Новые энергетические решения скажутся на со-
кращении потребностей в первичном сырье, стиму-
лируют использование вторичного сырья. На рис. 2 
показана динамика объема ввода в эксплуатацию объ-
ектов альтернативных возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) в России. За 2014–2019 гг. суммарный 
объем ввода в эксплуатацию объектов альтернативных 
ВИЭ в России составил более 1,1 ГВт (около полови-
ны в 2019 г.), из которых более 90% пришлось на сол-
нечную генерацию. Ежегодный ввод объектов ВИЭ 
растет, данная тенденция должна сохраниться в бли-
жайшие годы. 

В соответствии с основными направлениями госу-
дарственной политики в сфере повышения энергети-
ческой эффективности электроэнергетики на основе 
использования ВИЭ совокупный целевой показатель 
объемов ввода установленной мощности генери-
рующих объектов ВИЭ к 2024 г. должен составить 
5552 МВт, из которых 60,9% приходится на ветряные 
электростанции (ВЭС), 35,2% на солнечные электро-
станции (СЭС), а оставшаяся часть на малые ГЭС. 
Ведется работа по созданию условий для развития 
микрогенерации на основе ВИЭ (до 15 кВт) в частных 
домохозяйствах, что будет способствовать развитию 
распределенной генерации. Активно развивается ис-
пользование других ВИЭ, к примеру, производство 
энергии из биомассы.

В целях предотвращения подобных кризисных 
ситуаций особую актуальность имеют предложения 
Минэкономразвития РФ по внесению корректиро-
вок в Обновленный комплексный план по повыше-
нию энергетической эффективности экономики РФ 
[1, 6]. В нем нашли отражение меры государственной 
политики по энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности, позволяющие оказать влияние на 

экологию, существенно снизить углеродоемкость рос-
сийской экономики.

Как известно, в 2019 г. для экспертно-
аналитической работы в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности нацио-
нальной экономики при Минэкономразвития был 
создан Национальный центр энергоэффективности. 
Представляется, что одним из важных направлений 
его деятельности должна стать подготовка предло-
жений по поддержанию необходимой энергоэффек-
тивности экономики РФ в условиях периодически 
возникающих кризисных ситуаций и геополитиче-
ских осложнений, которые вступили в острую фазу с 
2022 г.

з а к Л ю ч Е н и Е
Энергетическая эффективность должна соотно-

ситься с гибкостью использования различных видов 
источников энергии. Именно в сложившейся ситуа-
ции становится очевидна настоятельная необходи-
мость повышения эффективности сотрудничества и 
единства действий всех отраслей экономики страны 
в целях создания необходимых финансовых ресурсов 
и использования научного и технического потенциала 
для обеспечения готовности к кризисным ситуациям  
[2, 3].

При этом направленность и содержание регио-
нальных мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности должны быть сбалансированы с приори-
тетными направлениями государственной политики 
восстановления экономики после кризисных ситуа-
ций, а также сбалансированности действий в режиме 
кризисов.

Кроме того, планируемые мероприятия по по-
вышению энергоэффективности должны отражать 
значения целевых показателей национальных и регио-
нальных планов, стратегий и программ с детализацией 
задач по их достижению, персональную мотивацию и 
ответственность должностных лиц федеральных и ре-
гиональных органов власти.

Потребуется тщательная проработка мер государ-
ственной и региональной политики по привлечению 
и защите инвестиций, в первую очередь, со стороны 
банковского сектора и частных инвестиций в прово-
димые мероприятия. При этом меры государственной 
политики должны обеспечить защищенность инве-
стиций при гарантированной их окупаемости.
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В В Е Д Е н и Е
Через одну из древнейших мировых цивилиза-

ций – Центральную Азию (ЦА) проходили ожив-
ленные маршруты Великого Шелкового пути – тор-
говой магистрали, возникшей в III веке до н.э. и 
просуществовавшей до XVII в. «Развитие идет там, 
где проходят торговые пути», – говорили древние 
мудрецы. Впоследствии в силу целого ряда историко-
географических причин ЦА оказалась вдали от разви-
тых торговых путей и, как следствие, в ХIХ–ХХ веках 
отстала от мировых трендов научно-технического 
прогресса. Национальные республиканские хозяй-
ства в рамках единого Советского Союза не могли 
полноценно функционировать вне общесоюзных 
технологических и экономических связей из-за отсут-
ствия собственного воспроизводственного комплек-
са. Тем не менее предпринимались многочисленные 
попытки внутрирегиональной интеграции. В 70–90-е 
годы прошлого века в программах и схемах, разрабо-
танных Среднеазиатской комиссией Научного Сове-
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в условиях внешнеполитических и внешнеэкономических 
напряжений в сегодняшнем мире. Обосновываются геоэ-
кономические и интеграционные приоритеты государств 
Центральной Азии по расширению стратегического сотруд-
ничества с мировыми и региональными державами, а также 
выстраиванию векторов эффективного экономического и 
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Conceptual approaches to the development of a new region-
building strategy in Central Asia (CA) in the context of foreign 
policy and foreign economic tensions in today's world are re-
vealed. The geo-economic and integration priorities of the Cen-
tral Asian states are substantiated to expand strategic coopera-
tion with world and regional powers, as well as to build vectors 
of effective economic and political interaction within the Cen-
tral Asian region itself.
Key words: regional development strategy in Central Asia, geo-
economic priorities, national interests, global and regional integra-
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та АН СССР, Советом по изучению производитель-
ных сил и другими НИИ ЦА, закладывались основы 
взаимовыгодного сотрудничества региона. Если бы их 
удалось реализовать, то сегодня была бы совсем другая 
история. 

Популярная тогда идея интеграции ЦА не имела 
того политико-экономического значения, которое 
она приобрела с развалом СССР. В постсоветское 
время государства ЦА пытались как-то интегриро-
ваться, придерживались абстрактной схематичности, 
робко избавляясь от комплекса растерянности и суве-
ренной неполноценности, решая задачи трансформа-
ции собственных экономик в такие производственно-
хозяйственные структуры, которые отвечали бы 
гибким требованиям мирового и региональных рын-
ков.

С обретением в 1991 г. национального суверените-
та страны ЦА прошли сложный этап становления го-
сударственности, стали неотъемлемой частью глобаль-
ного мира, членами ООН, СНГ, ШОС, ОЭС, ОБСЕ, 
Организации исламского сотрудничества (ОИС), 
Организации тюркских государств (ОТГ) и более 
чем 120 других международных организаций. Нала-
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жены тесные связи со всеми развитыми государства-
ми, МФО и ВТО. При этом ни одному из государств 
ЦА пока не удалось совершить качественный скачок в 
своем развитии и войти в число развитых стран мира, 
при этом в глобальном мире стратегическое значение 
ЦА резко возрастает.

Регулярные встречи глав государств ЦА, которые 
в последние годы проводятся постоянно, углубляют 
единство ЦА. В сентябре 2023 г. в Душанбе состоялась 
пятая юбилейная Консультативная встреча лидеров 
ЦА, на которой приняты: Соглашение об укреплении 
взаимосвязанности наземного транспорта в ЦА, Со-
глашение между странами ЦА об общих направлени-
ях молодежной политики, Положение о Совете наци-
ональных координаторов по делам Консультативных 
встреч глав государств ЦА, создающее институт ко-
ординаторов, который будет проводить мониторинг 
реализации достигнутых договоренностей и выраба-
тывать новые предложения по углублению взаимодей-
ствия. Первостепенной задачей обозначено развитие 
взаимодействия в торгово-экономической области и 
создание благоприятных условий для торговли и ин-
вестиций. Акцентирована необходимость активиза-
ции сотрудничества в сфере промышленности и про-
мышленной кооперации, повышении эффективности 
использования транзитного потенциала ЦА. Проана-
лизируем, каковы же перспективы достижения этих 
целей.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  о С н о В н ы Е  В ы В о Д ы

В разные годы возникали различные формы ин-
теграции стран ЦА, но они не получали должного 
развития. Страны ЦА соперничали друг с другом, 
конфликтовали по вопросам водных ресурсов, кон-
фигурации границ. Ближайших соседей развели раз-
нотипность моделей экономических и политических 
реформ, жесткая конкуренция за прямые иностран-
ные инвестиции и политическую поддержку, несо-
вместимые амбиции бывшего руководства, различные 
позиции по отношению не только к СНГ и России, но 
и собственному регионостроительству. На постсовет-
ское пространство, где в рамках СССР существова-
ли сверхинтегрированные экономическая, языковая, 
общекультурная, информационная, образовательная 
системы, была механически перенесена схема и логика 
сложившихся в мире моделей интеграции, что оказа-
лось серьезной ошибкой, прежде всего РФ, которая 
не учла уникальность ситуации, требовавшей особого 
тонкого деликатного подхода. Потенциал центростре-
мительных тенденций не был использован и транс-
формирован в реальные инструменты интеграции. И 
это – несмотря на всю риторику и демонстрацию вза-
имной лояльности и духовного родства. 

В этой реальности некоторые эксперты еще в се-
редине 90-х годов необоснованно считали, что цен-

тральноазиатская интеграция «строится, в значитель-
ной мере, на основе антироссийской интеграции (или 
интеграции потенциально опасной для РФ), называя 
новые суверенные государства ЦА «клубом объеди-
нившихся нищих», каждый из которых «тянет одеяло 
на себя», не учитывая интересов партнеров… Интегра-
ция внутри ЦА подрывает интересы России. Поэтому 
России, используя весь потенциал своего влияния, 
следует сконцентрироваться на расшатывании скла-
дывающегося блока ЦА, его расколе и усилении вну-
трирегионального соперничества...» [3]. Еще первый 
президент Казахстана Н.А. Назарбаев, выдвинувший 
идею евразийской интеграции, заявлял, что «если 
членство в ЕАЭС будет угрожать суверенитету Казах-
стана, республика будет готова выйти из союза» [10]. 
Эту позицию продолжил и новый президент страны 
К.-Ж. Токаев [11], где четко дал понять, что незави-
симость страны и ее территориальная целостность не 
подлежит пересмотру. Более того, он критически вы-
сказался в отношении некоторых периодов истории, 
намекнув на якобы «колониальный» характер совет-
ской системы. Очевидно, что это был не только ответ 
на некорректные высказывания депутатов Госдумы 
РФ В. Жириновского, К. Затулина, В. Никонова и Е. 
Федорова о том, что Россия «подарила» Казахстану 
земли, но и сигнал Москве о недопустимости пересе-
кать «красные линии», касающиеся территориальной 
целостности республики. 

На протяжении всего 32-летнего периода наибо-
лее открытую, прагматическую и последовательную 
позицию в отношении Содружества занимает Респу-
блика Узбекистан, которая никогда не отказывалась 
от участия в этой организации, рассматривая ее как 
вполне приемлемую форму многостороннего сотруд-
ничества бывших союзных республик, и всегда была 
против «воссоздания Союза», формирования любых 
наднациональных органов управления, уступки какой 
бы то ни было доли политического суверенитета. Тем 
не менее межстрановые отношения в ЦА оставались 
сложными и развивались непоследовательно при 
действии двух противоположных тенденций: инте-
грации и дезинтеграции. Долгое время не находили 
своего разрешения множество нерешенных межгосу-
дарственных проблем. 

Новые внешнеполитические инициативы Респу-
блики Узбекистан начиная с 2017 г. сильно изменили 
геополитическую конфигурацию в регионе, нормали-
зовали отношения и актуализировали региональное 
сотрудничество между странами ЦА. Еще недавно 
сильно отдаленные друг от друга государства все боль-
ше идут на сближение и соглашения. И более закры-
тая Туркмения втягивается в центральноазиатское 
сотрудничество. Достигнутые за последние годы до-
говоренности между Узбекистаном, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Туркменистаном и Таджикистаном 
имеют историческое значение. Опыт семи лет пока-
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зал миру пример, когда при невероятном количестве 
нерешенных вопросов удалось найти компромиссы, 
решить неразрешимые ранее региональные споры 
по поводу приграничных районов, водопользования, 
транспортных и логистических коммуникаций, энер-
гетики, торговли и, не ущемляя ни одну сторону, кон-
солидировать все страны региона. 

Новая экономическая политика Узбекистана 
направлена на расширение полноценного сотруд-
ничества с мировыми и региональными державами, 
интеграционными объединениями, финансовыми 
центрами и, конечно же, с Россией и соседними го-
сударствами с учетом особой возросшей ответствен-
ности за регион [9]. Неслучайно в политическом 
словаре мира появился термин «центральноазиат-
ский дух». Республика выступает соорганизатором и 
участником ряда многосторонних инициатив: СНГ, 
ШОС, ЦА + Россия, ЦА + Китай, ЦА + Япония, ЦА 
+ Южная Корея, ЦА + США, ЦА + ЕС, ЦА + Индия 
и др. Успешно ведутся интенсивные переговоры по 
вступлению в ВТО, а также о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве с ЕС (СРПС). Наблюдается все 
возрастающая роль Узбекистана в решении ключевых 
проблем региональной безопасности и обеспечении 
мира и стабильности во всей Евразии, включая со-
действие урегулированию ситуации в Афганистане. 
Это придает всей ЦА еще больший геополитический 
вес на международных площадках, объединяя усилия 
всех государств в налаживании трансконтиненталь-
ных транзитных маршрутов и взаимной координации 
проектов по выходу на крупные центры международ-
ной торговли. Однако до сих пор центральноазиат-
ская интеграция скорее имеет больше потенциала, чем 
реализованных возможностей.

В задачи стратегии регионостроительства в ЦА 
входят: выведение на новый качественный и содер-
жательный уровень экономических отношений и 
стратегического партнерства государств ЦА с РФ и 
странами СНГ; участие в формировании и реали-
зации научной методологии, целевых комплексных 
программ интегрированной со странами ЦА и СНГ; 
исследование проблем интеграции, трансформации 
и устойчивого развития национальных экономик 
государств ЦА; разработка предложений по разви-
тию институциональных механизмов интеграции и 
научно-производственной кооперации для осущест-
вления координации и управления интеграционными 
процессами.

Современная ЦА является центром Евразии с 
большой территорией, мощным потенциалом, со-
вокупным ВВП более 300 млрд долл. и населением 
75 млн человек. Анализ темпов роста ВВП стран ЦА 
показал долгосрочный положительный тренд, несмо-
тря на неопределенность на мировых товарных и фи-
нансовых рынках. В частности, совокупный ВВП стран 
региона вырос с 253 млрд в 2016 г. до 302,8 млрд долл. в 

2019 г. и снизился в 2022 г. до 295 млрд долл. В 2019 г. 
и 2022 г. оборот внутреннего рынка государств ЦА 
составил 168 и 150 млрд долл. соответственно [12]. 
Спад объясняется пандемией COVID-19 и влиянием 
негативных глобальных процессов, а также снижени-
ем мировых цен на нефть, газ, хлопок, металлы, другое 
сырье, являющееся основной экспортной продукцией 
ЦА; девальвацией национальных валют вслед за обе-
сцениванием российского рубля; ростом инфляции и 
удорожанием кредитных денег. 

Развитие кооперационных связей в ЦА позволит 
повысить региональный ВВП как минимум в два раза, 
обеспечить эффективное использование региональ-
ного ресурсного потенциала и их устойчивое разви-
тие. По оценкам ВБ, в ближайшей перспективе в ЦА 
экономический рост в среднем составит 4%. При этом 
сильное экономическое восстановление ожидается в 
Узбекистане и Туркменистане – около 6%. Средние 
темпы экономического роста в Казахстане составят 
около 2–3%, в Кыргызстане 3–3,5%, Таджикистане 
5–5,5%. Судя по всему, Узбекистан, начав активный 
поиск внешних источников финансирования, гото-
вится к инвестиционному буму и инновационному 
прорыву.

Необходимо понимать, что узбекская экономика, 
несмотря на внутренний ресурсный потенциал, все 
же не способна обеспечить такие темпы роста, опи-
раясь исключительно на внутренние ресурсы, что 
обусловлено двумя фундаментальными ограничиваю-
щими факторами. На территории страны нет высоко-
го спроса на природные ресурсы из-за сложившейся 
структуры экономики и доминирования сельского хо-
зяйства. Многочисленность населения и превалиро-
вание низкой квалификации не позволяют не только 
существенно нарастить экспорт, но и сформировать 
устойчивый спрос внутри страны, что негативно влия-
ет на экономику. Эти обстоятельства могут быть ниве-
лированы только при условии наличия существенных 
инвестиционных ресурсов, повышения инвестици-
онной привлекательности, а также высокого качества 
государственного управления. Но даже при условии 
наличия таких возможностей нет никаких гарантий 
возникновения рынков для сбыта вновь создаваемой 
продукции.

Узбекистан среди стран СНГ имеет самый вы-
сокий индекс (49-е место в мировом рейтинге), от-
ражающий благосостояние людей и состояние окру-
жающей среды. Еще в свое время о геополитическом 
месте Узбекистана в ЦА писал З. Бжезинский в своей 
знаменитой «Великой шахматной доске», образно 
назвав его «душой пробуждающихся в регионе наци-
ональных чувств». По его мнению, Узбекистан фак-
тически является главным кандидатом на роль регио-
нального лидера в Средней Азии. Хотя эта республика 
меньше по размерам своей территории и не так богата 
природными ресурсами, как Казахстан, по сравнению 
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с последним она имеет более многочисленное и, что 
гораздо важнее, значительно более однородное на-
селение. «У страны есть история, чувство самоиден-
тификации, вполне обоснованная концепция регио-
нальной безопасности. Именно Узбекистан является 
важнейшей страной этого региона» [2]. Эксперты ВБ, 
МВФ, ЕБРР, АБР и Исламских банков уже считают 
Новый Узбекистан экономическим лидером ЦА. 

Казахстан, занимая 9-е место по объему нефтяного 
богатства в мире, смог привлечь солидные инвестиции 
со всего мира. У страны есть все условия для успеш-
ного самостоятельного экономического плавания. За 
годы независимости ежегодный объем прямых ино-
странных инвестиций в страну увеличился более чем 
в 13 раз до 17 млрд долларов США. Здесь действуют 
около 7 тысяч только российских предприятий. Объем 
накопленных инвестиций России в Казахстан – наи-
больший в СНГ. Он раньше остальных бывших респу-
блик СССР получил стабильный рейтинг инвестици-
онного уровня кредитоспособности государства сразу 
от трех агентств: Moody's Investors Sevice, Standard & 
Poor's и Fitch Rating Ltd. В 2022 г. Казахстан занял 55-е 
место в рейтинге Индекса глобальной конкуренто-
способности Всемирного экономического форума, 
а Всемирный банк поместил страну на 25-е место по 
условиям ведения бизнеса Doing Business-2020, а так-
же отнес ее в группу с уровнем доходов выше среднего 
по уровню валового национального дохода на душу 
населения. 

Для Кыргызстана вступление в ЕАЭС стало ме-
рой экономического спасения, поскольку Республи-
ка после вынужденного ухода ее первого президента 
А.А. Акаева продолжает балансировать между целост-
ностью и распадом [1]. На фоне экономических про-
блем перманентно происходят политические кризисы, 
что создает определенные тревоги, несмотря на суще-
ственную помощь России, осуществляемую через фи-
нансовые инструменты ЕАЭС. 

Несомненно, в любом крупном регионе существу-
ет сугубо внутрирегиональный круг проблем, которые 
должны быть решены самостоятельно, без привлече-
ния других стран, в том числе даже самых дружествен-
ных. Впервые президенты стран ЦА начали собирать-
ся вместе без их участия (хотя и действует, например, 
формат «ЦА + Россия») и представителей межгосу-
дарственных организаций. 

Сейчас, когда руководители государств ЦА только 
привыкают действовать сообща, вырабатывая новые 
принципы взаимодействия, требуется гармонизация 
и синхронизация глобальной и региональной инте-
грации, сопряжение и стыковка моделей развития 
на основе преимуществ каждой экономики. Нужно 
найти равновесие между национальными приорите-
тами и общими задачами для всего региона. Эконо-
мики стран ЦА не являются конкурентами и поэтому 
должны взаимодополнять друг друга, что позволит 

привлекать больше инвестиций. Так, через региональ-
ную интеграцию демографически перенапряженная 
Ферганская долина, включающая самые плотно на-
селенные области Узбекистана (Ферганская, Наман-
ганская и Андижанская), Джалал-Абадскую, Ошскую 
и Баткенскую области Кыргызстана и Согдийскую 
область Таджикистана, может стать драйвером эко-
номического развития ЦА. Региональная интеграция 
дает возможности для транзита Ферганской доли-
ны из изолированного региона, ориентированного 
на сельское хозяйство, в центр регионального роста 
и процветания. Об этом говорится в исследовании 
CAREC Institute1 «Содействие процветанию Фер-
ганской долины через экономическое развитие, при-
граничную торговлю и инвестиции» [13]. В прошлом 
здесь проходил Великий Шелковый путь, долина яв-
лялась центром Кокандского ханства. Регион только в 
1920-е годы был разделен между указанными страна-
ми. Благодаря инициативе и усилиям Узбекистана в 
последние годы реализуется дорожная карта решения 
спорных вопросов и выявления механизмов управ-
ления общей инфраструктурой (ирригация, дороги, 
земля, пограничный контроль, снижение барьеров 
для трансграничной торговли и инвестиционных по-
токов, упрощение транзита), что может помочь в раз-
витии рентабельных и надежных региональных цепо-
чек поставок.

Страны ЦА по региональной и глобальной по-
вестке все больше выступают с консолидированных 
позиций. Основными рисками для стабильного и 
устойчивого функционирования всех стран ЦА оста-
ются сырьевая модель экономического развития, за-
висимая от конъюнктуры мировых сырьевых рынков; 
нерациональная структура экономики с преобладани-
ем первичной обработки сырья; неучтенная теневая 
экономика, высокая безработица, в том числе скры-
тая, отток значительной части трудоспособного насе-
ления, поляризация социально-экономического про-
странства регионов. Для их разрешения необходимы 
структурная перестройка национальных экономик и 
привлечение масштабных инвестиций в новые техно-
логии и развитие человеческого капитала. Сегодня в 
ЦА ощущается реальная потребность в совместном 
поиске путей решения общерегиональных проблем, 
а главное понимание необходимости в полной мере 
задействовать промышленный, инвестиционный и 
интеллектуальный потенциал каждой из стран. Необ-
ходимо строить равноправную экономику стран ЦА, 
согласовать единые подходы и единое видение много-
стороннего сотрудничества, разработать механизмы 
совместного использования трансграничных рек, 

1  CAREC Institute (ЦАРЭС) Институт Центрально-азиатского реги- CAREC Institute (ЦАРЭС) Институт Центрально-азиатского реги-CAREC Institute (ЦАРЭС) Институт Центрально-азиатского реги-
онального экономического сотрудничества – межправительственная 
организация со статусом международной организации в КНР.
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выстроить транспортно-логистические коридоры, 
развивать внутрирегиональную торговлю, предусма-
тривающую меры по устранению торговых барьеров, 
сближению технических регламентов, цифровизации 
таможенных процедур, а также реализации других 
мероприятий по облегчению взаимного доступа на 
рынки на основе региональных инфраструктурных 
проектов. 

Ни одно государство не готово ограничить свой 
суверенитет в сфере управления экономикой и на-
циональной безопасности. Приоритетными всегда 
будут национально-государственные интересы, и с 
этим нельзя не считаться. У каждого из государств 
ЦА – своя модель построения новой экономики, свое 
видение вхождения в мировое хозяйство. Интеграция 
приемлема ими только в меру ее непротиворечия госу-
дарственным интересам. Эффективен лишь путь вза-
имного учета баланса интересов. Но исторически свя-
зи и взаимные зависимости народов обуславливают 
неотделимость их стратегий. Интеграция становится 
не просто вопросом выгоды, а сохранения националь-
ной самобытности и экономической самостоятельно-
сти каждого государства. Поэтому при налаживании 
экономических отношений и хозяйственного взаимо-
действия сейчас следует кропотливо заниматься со-
гласованиями и компромиссами. Для них включение в 
интеграционные процессы есть одно из средств защи-
ты достигнутого суверенитета от внутреннего сепара-
тизма и внешних угроз (экспансия третьих стран и их 
группировок). При этом каждое государство самосто-
ятельно, исходя из приоритетов своего внутреннего 
развития и международных обязательств, определяет 
форму участия в центральноазиатской интеграции с 
тем, чтобы в максимальной степени использовать его 
в интересах укрепления своих геополитических и эко-
номических позиций.

Надо понимать, что в мире борьба за ЦА приоб-
рела глобальный характер. Сегодня здесь реализуют 
свои стратегические интересы различные междуна-
родные центры силы. Великие государства – США, 
Китай и Россия стратегически столкнулись в ЦА. Их 
взаимодействие здесь – это сложное соперничество 
«великих» за влияние над «малыми». Налицо и со-
впадение интересов этих государств, и непреодолимые 
противоречия между ними по поводу передела сфер 
влияния на постсоветском пространстве и выработ-
ке общей стратегии во все более глобализирующемся 
мире.

Хотя культурно ЦА ближе к Ближнему Востоку, 
все-таки в итоге почти 100-летнего совместного раз-
вития в составе Российского государства ЦА более 
тяготеет к России, которая исторически является есте-
ственной частью огромного евразийского простран-
ства с вытекающим из этого активным присутствием 
и участием в делах региона. При этом России важно 
извлечь уроки и не повторять ошибок, допущенных 

в прошлом, не допустить неверных и непродуманных 
решений, затрагивающих суверенные чувства наро-
дов. Россия должна занимать более прагматичную 
позицию, не пытаться встроить всех в евразийскую 
интеграцию, а строить более взвешенные отношения 
конструктивного партнерства и сотрудничества на на-
чалах взаимодополнения путем предоставления круп-
ных кредитов, создания совместных предприятий, 
продвижения российских компаний и бизнеса.

Именно Россия остается главным партнером стран 
региона, а ее обширный рынок – благоприятным ме-
стом экспорта продукции из стран ЦА. Объем экс-
порта стран региона в РФ также растет. Общий това-
рооборот России со странами ЦА превышает 30 млрд 
долларов США. Ее политика традиционно держится 
на трех постулатах. Первый – безопасность и военно-
техническое сотрудничество. Второй – энергетиче-
ские проекты в нефтегазовой сфере и гидроэнергети-
ке. Третий – укрепление сотрудничества, независимо 
от степени участия в интеграционных проектах СНГ. 

Другие главные игроки – США и Китай – пресле-
дуют прямо противоположные цели. США стремятся 
получить контроль не только над богатыми энергоре-
сурсами региона, но и укрепить свое геополитическое 
и военное присутствие в Большой ЦА, включающей 
и Афганистан, с целью противодействовать России и 
ОДКБ в ЦА. «Стратегия США по ЦА», обозначен-
ная еще в 2005 г., заключается в том, чтобы вывести 
государства ЦА из-под влияния России и Китая, а 
Афганистан – из орбиты влияния Пакистана и Ира-
на. США пытаются превратить Узбекистан в опору 
своего влияния в ЦА [14], что обусловлено экономи-
ческим потенциалом и стратегическим расположени-
ем этой страны. Еще с 2000-х гг. усиленно продвигают 
два экономических проекта, усиливающих связан-
ность региона и ориентированных на транспорти-
ровку газа и строительство линии электропередачи 
ЦА, – ЮА CASA-1000 и TAPI. Особый интерес про-
является к возрождению транспортно-логистического 
маршрута альтернативного пакистанскому через Ка-
захстан и Узбекистан, который использовался еще во 
времена СССР. 

Одним из проявлений повышенного внимания к 
ЦА в последнее время стали попытки переосмысле-
ния геополитической природы региона и его места в 
новой формирующейся реальности. Примером могут 
служить высказывания известного американского 
аналитика, автора концепции «Большая Централь-
ная Азия» Фредерика Старра [15], считающего что 
страны ЦА «застряли в советском прошлом» и при-
шло время «оторвать» их от России, интегрировать 
их с Афганистаном и Пакистаном и подчинить аме-
риканскому влиянию. Для этого США пытаются ор-
ганизовать афганскую дугу нестабильности у границ 
России, перессорив центральноазиатские государства 
между собой, создав в регионе зону хаоса, что позво-



н . с .  з И я д у Л Л а е в
с т Р а т е г и ч е с к и е  о Р и е н т и Р ы  н о в о й  к о н ц е п ц и и 
Р е г и о н о с т Р о и т е л ь с т в а  в  ц е н т Р а л ь н о й  а з и и 89

В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к 2 0 2 3 / 4

П у т И  И  м е х а н И з м ы  о Б е с П е ч е н И я 
э к о н о м И ч е с к о й  Б е з о П а с н о с т И  р о с с И И

лит держать в постоянном напряжении Москву и Пе-
кин. Главная задача США – сделать Афганистан про-
блемой России, отвлечь ее от европейского театра. Не 
поддаваясь этой провокации, России целесообразно и 
далее укреплять союзнические отношения с ЦА. На-
помним, что исторически присутствие России в ЦА 
стало результатом борьбы мировых империй за кон-
троль над Средним Востоком. 

Китай проявляет наибольшую активность, ведя 
собственную игру на противоречиях между Россией и 
США и внутри СНГ, хотя до этого более 100 лет он 
не имел прямых связей со странами ЦА, поскольку 
они не были субъектами международных отношений. 
КНР демонстрирует не только растущую заинтере-
сованность в сырьевых ресурсах и емких рынках ре-
гиона, но и явно усиливает политико-экономическое 
влияние на них, прежде всего через структуры ШОС. 
Предлагая дешевые товары, кредиты и гранты Китай 
заинтересован в получении природного газа и дру-
гого сырья без создания индустриальных кластеров 
и высокотехнологичных производств с добавленной 
стоимостью. Благодаря выгодному территориальному 
положению на пути в Европу страны ЦА интересны 
КНР в качестве транспортного коридора на желан-
ный для нее рынок ЕС. Запущены газопровод Туркме-
нистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, автодорога 
Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Сейчас КНР удалось глубоко проникнуть в хо-
зяйственную деятельность государств ЦА и стать для 
них ключевым торговым партнером, инвестором и 
кредитором. Доля Китая во внешнеторговом оборо-
те стран ЦА составила 25% экспорта и 35% импорта. 
Китай привязывает страны ЦА к своим стандартам 
в области цифровизации, электронной коммерции 
и «зеленой энергетики», при том, что импорт поч-
ти полностью состоит из готовой продукции. В 
политико-экономических и экспертных кругах Китая 
нередко РФ рассматривается как убывающая сила. 
Очевидно, что китайский вектор будет усиливаться 
не столько за счет американского, сколько за счет рос-
сийского вектора на фоне возрастания роли Китая не 
только в регионе, но и во всем мире. 

Странам ЦА следует с большим вниманием отно-
сится к китайским и западным инициативам. У Рос-
сии не может не вызывать озабоченности тот факт, 
что Китай потеснил ее позиции на лидерство в ЦА, не 
неся при этом никаких формальных обязательств. Это 
означает, что если по каким-то внутренним причинам 
Китай уйдет из региона, то страны останутся с долга-
ми по кредитам, выданным под китайские проекты. 
То же касается и безопасности. Китай сейчас актив-
но внушает странам ЦА, что необходимо обеспечить 
безопасность коммерческих проектов, в том числе с 
помощью создания частных военных компаний, но 
при этом возникают вопросы: о какой безопасности 
идет речь? о безопасности китайских проектов или 

о комплексной безопасности и борьбе с наркотра-
фиком? будет ли участвовать в этом Китай и брать на 
себя эту ответственность? Эти вопросы остаются от-
крытыми.

Что касается китайского проекта, сложность воз-
никает в отсутствии у КНР опыта реализации глобаль-
ных межнациональных геополитических проектов. 
Китай всегда был мононацией и строил в рамках сво-
ей страны сугубо национальный проект. Конечно, это 
не значит, что КНР не может попытаться реализовать 
свои глобальные амбиции. Вопрос в другом, насколь-
ко Китай способен адекватно и рационально отвечать 
на риски, которые несет в себе такое строительство и 
насколько преодоление таких препятствий будет соот-
ветствовать интересам региональных игроков. В свою 
очередь у ЦА с Россией имеются достаточно тесные 
экономические связи еще в рамках Российской импе-
рии и СССР. Предпочтительность российского век-
тора обусловлена также значительным опытом России 
в реализации глобальных проектов межнационально-
го характера. 

Важную роль в ЦА играет ЕС, осуществляющий 
здесь ряд гуманитарных проектов в образовании, 
борьбе с бедностью, экологии, модернизации город-
ской и сельской инфраструктуры и пытающийся 
«привязать» потоки нефти и газа Каспийского ре-
гиона и ЦА к Европе, чтобы отказаться от энергетиче-
ской зависимости от России. Великобритания, в свою 
очередь, пока работает в формате дипломатического и 
финансового влияния, формируя таким образом по-
тенциальных партнеров на перспективу. Пока рано 
говорить о британской экспансии, но это не значит, 
что в будущем Лондон не будет противостоять Москве 
и Пекину.

В борьбе за влияние на ЦА к главным «игрокам» 
присоединилась Турция, являющаяся мостом между 
Азией и Европой, готовая объединить тюркоязыч-
ные народы ЦА под своим лидерством (Великий Ту-
ран), преобразовав в 2021 г. Тюркский Совет в Ор-
ганизацию тюркских государств. Турция, этнически, 
исторически и культурно близкая ЦА, стала первым 
государством в мире, признавшим независимость 
стран ЦА и развернувшим активное экономическое 
сотрудничество с регионом. В ноября 2023 г. в рам-
ках 10-го саммита ОТГ, который проходит в Астане, 
Ш.М. Мирзиеев был награжден «Высшим орденом 
Тюркского мира» за значительный вклад в укрепление 
единства тюркского мира. «Мы всецело поддержива-
ем практическую работу по организации Исследова-
тельского центра торгового сотрудничества тюркских 
государств. Эффективно задействуя его возможности 
в последующем, мы должны совместно реализовать 
конкретные меры, направленные на устранение барье-
ров в сфере торговли, широкое внедрение новых ме-
ханизмов наращивания объемов экспорта и импорта, 
развитие платформ электронной торговли…Мы под-
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держиваем меры расширения потенциала Среднего 
коридора. Также являемся сторонниками развития 
дополнительных многоотраслевых направлений, в 
частности, коридоров, к рынкам Китая, Южной Азии 
и Европы, цифровизации транспортных услуг» [16].

Существенно возрастает влияние мусульманских 
государств (Ирана, Пакистана, Афганистана, Саудов-
ской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов), 
рассматривающих ЦА как продолжение зоны Пер-
сидского залива, а также роль Израиля, где сильна 
бухарско-еврейская диаспора еще из советской ЦА. 
Активным акторами являются Япония (диалог «ЦА 
плюс Япония») и Южная Корея («Евразийская ини-
циатива»).

Следует всячески развивать торгово-
экономическое сотрудничество с Индией – третьей 
экономикой мира и второй азиатской державой (7% 
глобального ВВП) с ее программами «Нового Шел-
кового пути индийской внешней политики» и «Объ-
единяя Центральную Азию» с выходом к Индийскому 
океану (в конце 90-х годов Индия пыталась активно 
выйти на рынки Узбекистана и других стран ЦА, но 
тогда ЦА упустила свой шанс привлечения масштаб-
ного индийского капитала и инвестиций). Это от-
мечалось на международной конференции высокого 
уровня в Ташкенте в июле 2021 г. [7]. 

Рациональный взгляд на будущее ЦА и ее долго-
срочное и устойчивое развитие лежит в плоскости 
нахождения баланса между мировыми и близлежащи-
ми региональными державами. Надо четко выявить 
те точки взаимодействия, которые, во-первых, будут 
полезны для ЦА, во-вторых, будут по возможности 
разграничены по инвестиционным, финансовым и 
торговым потокам во избежание возникновения кон-
фликтогенности между глобальными и региональны-
ми игроками. Любое межстрановое экономическое 
сотрудничество должно осуществляться не в ущерб 
сложившимся отношениям стран ЦА с СНГ, Западом, 
Россией, Китаем, Турцией и другими акторами. При 
этом исключительно важно всемерно укреплять вну-
трирегиональное интегрирование макро- и торгово-
экономических интересов ЦА, создавать коллектив-
ную систему национальной безопасности. Особое 
внимание должно быть уделено выработке единой по-
зиции в глобальном мире на основе институционали-
зации центральноазиатской взаимосвязанности. 

Важнейшими направлениями новой философии 
регионостроительства в ЦА являются:
– углубление геополитического и экономического 

взаимодействия в целях обеспечения безопасно-
сти и стабильности в ЦА;

– формирование общего рынка, интегрированно-
го инвестиционного пространства, свободного 
перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей 
силы; 

– сближение национальных законодательств и гар-

монизация моделей макроэкономических и инсти-
туциональных преобразований; 

– развитие торгово-экономических связей, снятие 
барьеров во взаимной торговле и создание благо-
приятных условий для укрепления кооперации;

– выработка единой транспортной стратегии, рас-
ширение транзитных возможностей и эффектив-
ное использование транзитно-логистического и 
туристического потенциала региона, обеспечение 
опережающего развития транспортной инфра-
структуры;

– скорейшее и окончательное завершение процесса 
делимитации и демаркации государственных гра-
ниц;

– комплексное использование трансграничных рек, 
водно-энергетических ресурсов, скорейшее урегу-
лирование проблем справедливого водопользова-
ния в регионе;

– выработка устойчивых долгосрочных механизмов 
взаимовыгодного сотрудничества с учетом интере-
сов и потребностей каждого государства;

– совершенствование регулярного механизма вза-
имных региональных консультаций для выработки 
единых позиций во все более глобализирующемся 
мире.

з а к Л ю ч Е н и Е
Нынешняя ситуация в мире, резко обострившая-

ся в 2022–2023 гг. в связи с российско-украинскими 
событиями, вызывает серьезную озабоченность в ЦА, 
традиционно имеющего тесные, дружественные от-
ношения как с Россией, так и с Украиной. Возможная 
дальнейшая эскалация конфликта и усиливающийся 
режим западных санкций отрицательно влияют на 
экономику ЦА. Возникают трудности логистическо-
го характера, связанные с транзитом через Россию, 
осложняются экспортно-импортные операции. Будет 
дефицит и рост цен на энергоносители, пшеницу, рас-
тительное масло, сахар и другие импортируемые това-
ры из России и Украины. Санкции начнут сказываться 
на реальных секторах экономики. Они будут связаны 
с ограничениями на импорт, логистику внешней тор-
говли. Девальвация рубля бьет по заработкам трудо-
вых мигрантов, их денежным переводам и вызывает 
давление на курсы национальных валют. Ожидается 
замедление темпов экономического роста и у других 
ключевых торговых партнеров ЦА, включая Китай и 
Турцию. К сожалению, западные санкции, введенные 
против России, коснутся и стран ЦА, которым в экс-
тренном порядке приходится искать пути смягчения 
негативного воздействия новых внешних рисков. 

В то же время открываются новые и, казалось бы, 
неожиданные шансы для возрождения авиапромыш-
ленности, создания новых инновационных отраслей, 
рынков труда и банковской деятельности. Осложне-
ние ситуации в России и Украине могут стать неким 
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толчком для того, чтобы определенная часть зарубеж-
ных инвестиций пришла в ЦА. Для реализации этих 
возможностей следует диверсифицировать рынки, 
экспортно-импортные операции, логистические 
маршруты, обеспечить беспрепятственный пропуск 
грузов по территории всех транзитных стран, прежде 
всего, России. Максимально упростить релокацию 
айтишников, программистов, предпринимателей, 
банкиров, летчиков, маркетологов, специалистов 
торговли, дистрибуции, бизнеса развлечений, рабо-
тающих в ныне закрывающихся в России и Беларуси 
компаниях и отраслях, вводить для них упрощенные 
визовые режимы и разрешения на трудоустройство. 
Отсутствие профессионалов такого рода являлось од-
ним из сдерживающих факторов развития среднего и 
малого бизнеса. Разработка новой методологии регио-
ностроения позволит четко сформулировать важней-
шие геоэкономические приоритеты государств ЦА, 
выработать детализирующие их цели, направленные 
на диверсификацию внешнеэкономических связей и 
возрастание роли и места ЦА в глобальном мире.

Логика дальнейшего движения убедительно сви-
детельствуют о безальтернативности интеграционных 
действий на пространстве ЦА. В рамках мегапартнер-
ства ЦА призвана стать важным центром формирую-
щейся многополярной системы международных от-
ношений.
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В статье освещаются вопросы юридической регламентации 
деятельности частных военных компаний. Автор рассма-
тривает рост индустрии частных военных компаний как ин-
струмент вооруженных конфликтов и войны. В статье при-
водится анализ понятия «наемничества», содержащиеся в 
различных нормативно-правовых актах, а также ответствен-
ность, предусмотренная законодательством Российской Фе-
дерации. Приводятся примеры создания  международно-
правовых норм регламентирования частных военных 
компаний отдельными странами и международными орга-
низациями. Документ Монтре (Montreux document) – один 
из них. Также автор рассуждает на тему разработки и при-
нятия Международной конвенции о частных охранных и во-
енных компаниях в условиях сегодняшнего многополярного 
мира на площадке крупнейшего и стремительно растущего 
межгосударственного объединения БРИКС (BRICS). По 
мнению автора, Россия как глобальный международный 
субъект мирового сообщества должна участвовать в приня-
тии и изменении международного законодательства с целью 
цивилизованной правовой регламентации деятельности 
частных военных компаний.
ключевые слова: Частные Военные Компании. Частные 
охранные компании. Инструмент международной политики. 
Солдаты удачи. Документ Монтре. Международный кодекс 
поведения поставщиков частных охранных услуг. Наемни-
чество. Международное гуманитарное право. Конфликты не 
международного (внутреннего) характера. Преступления 
международного характера. Анализ ответственности на на-
циональном уровне
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The article discusses the issues of legal regulation of the ac-
tivities of private military companies. The author examines the 
growth of the Private Military Companies (PMC) industry as 
an instrument of armed conflicts and war. The article provides 
an analysis of the concept of «mercenarism» contained in vari-
ous regulatory legal acts, as well as the responsibility provided 
for by the legislation of the Russian Federation. Examples of 
individual countries and international organizations have been 
given to create international legal norms regulating PMCs. The 
Montreux document is one of them. The author also discusses 
the development and adoption of the “International Conven-
tion on Private Security and Military Companies” in today’s 
multipolar world on the platform of the largest and rapidly 
growing interstate association BRICS. According to the author, 
Russia, as a global international subject of the world commu-
nity, should participate in the adoption and amendment of in-
ternational legislation with the aim of civilized legal regulation 
of the activities of private military companies.
Key words: Private Military Companies. Private security 
companies. Instrument of international policy. Soldiers of fortune. 
Montreux document. International Code of Conduct for Private 
Security Providers. Mercenary. International humanitarian law. 
Conflicts are not international (internal) in nature. Crimes of an 
international nature. Analysis of responsibility at the national 
level

В В Е Д Е н и Е
Рост индустрии частных военных компаний (ЧВК) 

отражает злоупотребление политическими инстру-
ментами вооруженных конфликтов и войн. Наблю-
дается тенденция к коммерциализации безопасности, 
распространяющаяся по всему миру. В наши дни ЧВК 
занимают равноправное положение с регулярными 
вооруженными силами, и они играют все более зна-

чительную роль в вооруженных конфликтах и войнах. 
Все они имеют «национальное» происхождение и 
применяются исходя из внешнеполитических интере-
сов государств при кажущейся корыстной автономно-
сти. ЧВК древний эффективный институт, существо-
вавший столетия назад, и который будет еще долго 
существовать. Сегодня сфера военных услуг стреми-
тельно развивается, по самым минимальным расчетам 
в этом скрытом бизнесе по состоянию на 2019 год в 
мире работало 3 000 ЧВК с совокупным оборотом до 
400 млрд долларов в год [1]. Остаются востребованы © 2023, И.Л. Трунов
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по-прежнему: вооруженная охрана и защита людей, 
объектов, техническое обслуживание и эксплуатация 
боевых комплексов, содержание под стражей заклю-
ченных, инструктирование или подготовка националь-
ных военнослужащих и охранников и т.п. 

Огромный, капиталоёмкий институт существу-
ет в правовом вакууме, выходящем за рамки как 
международного права, так и законов «государств-
контрагентов» и «государств происхождения» ЧВК, 
что породило ряд международных скандалов, связан-
ных с расстрелами мирных граждан, бомбежками го-
спиталей, похищением и изнасилованиями, пытками 
заключенных, контрабандой оружия и иными престу-
плениями. Параллельно с этим нередки случаи, когда 
сами сотрудники ЧВК становятся жертвами. Гибель 
личного состава ЧВК не учитывается в официальных 
отчётах государств, у них нет социальных пакетов, вы-
плат семьям погибших не производят и т.п.

и С С Л Е Д о В а н и Е  М Е ж Д у н а Р о Д н о Г о  о п ы Т а
Общепризнанного международного определения 

термина «частная военная компания» не существует, 
а имеющиеся трактовки не являются точными и обще-
признанными. К примеру «Вестник Женевского цен-
тра демократического контроля над вооруженными 
силами» определяет: «...частные военные компании 
являются коммерческими предприятиями, которые 
предлагают специализированные услуги, связанные 
с участием в войнах и военных конфликтах, включая 
боевые операции, стратегическое планирование, сбор 
разведывательной информации, оперативную под-
держку и логистику, подготовку, снабжение, поставки, 
обслуживание» [2].

Противоправный статус данной глобальной дея-
тельности придает понятие «наемник», что закреплено 
Международным гуманитарным правом (Протокол I к 
Женевским конвенциям от 12.08.1949). Повторяется 
противоправность наемничества в Международной 
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, фи-
нансированием и обучением наемников 1989 г. Близкое 
определение наемника содержится и в Конвенции Ор-
ганизации африканского единства (ныне – Африкан-
ского союза) о ликвидации наемничества в Африке [4].

На национальном уровне ответственность за на-
емничество предусмотрена уголовным правом многих 
государств, в том числе Франции, Российской Феде-
рации, Хорватии, Польши, ряда государств СНГ. В 
некоторых государствах предусмотрена уголовная 
ответственность за деятельность, схожую с наемниче-
ством, например, службу в иностранных вооруженных 
силах (Чехия, Словакия), вербовку своих граждан для 
службы в армии иностранного государства (Ислан-
дия, Бельгия) [7]. Как международное преступление 
наемничество рассматривается, например, уголовным 
законодательством России, Польши, с оговорками 
Франции. 

Законодательство Соединенных Штатов не рассма-
тривает термин «наемничество», однако глава 115 раз-
дела 18 Кодекса США содержит статьи, криминали-
зирующие службу и вербовку для участия в военных 
действиях, направленных против государства [6].

з а к о н ы  Р о С С и й С к о й  Ф Е Д Е Р а ц и и 
УК РФ предусматривает ответственность за на-

емничество как уголовное правонарушение, направ-
ленное против мира и безопасности человечества, 
ст. 359 УК РФ ч.3. Участие наемника в вооруженном 
конфликте или военных действиях – от 7 до 15 лет 
лишения свободы. Часть 1 – Вербовка, обучение, фи-
нансирование или иное материальное обеспечение 
наемника, а равно его использование в вооруженном 
конфликте или военных действиях – от 12 до 18 лет. 
Вооружённый мятеж ст. 279 УК – от 12 до 20 лет ко-
лонии. 

Проанализируем определение термина «наем-
ник» Международного гуманитарного права, содер-
жащееся в ст. 47 Дополнительного протокола к Же-
невским конвенциям [3]. 

Наемник – это любое лицо, которое:
a) специально завербовано на месте или за гра-

ницей для того, чтобы сражаться в вооруженном 
конфликте (к наемникам не относятся добровольцы 
на постоянной или срочной службе – примечания в 
скобках автора);

b) фактически принимает непосредственное уча-
стие в военных действиях (не попадают иностранные 
советники и военные технические специалисты до тех 
пор, пока не начинают принимать участия в военных 
действиях);

c) принимает участие в военных действиях, руко-
водствуясь главным образом желанием получить лич-
ную выгоду, и которому в действительности обещано 
стороной или по поручению стороны, находящейся в 
конфликте, материальное вознаграждение, существен-
но превышающее вознаграждение, обещанное или 
выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функ-
ций, входящим в личный состав вооруженных сил 
данной стороны (важное определение – оплата услуг 
наемников существенно превышает вознаграждение 
военнослужащих, хотя слово «существенно» может 
трактоваться неоднозначно, в особенности в условиях 
призывной армии, где вознаграждение получает толь-
ко офицерский корпус);

d) не является ни гражданином стороны, находя-
щейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживаю-
щим на территории, контролируемой стороной, нахо-
дящейся в конфликте;

e) не входит в личный состав вооруженных сил 
стороны, находящейся в конфликте; 

f ) не послано государством, которое не является 
стороной, находящейся в конфликте, для выполнения 
официальных обязанностей в качестве лица, входя-
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щего в состав его вооруженных сил (заключение кон-
тракта с ВС снимает вопрос признания наемником).

Наемник не имеет права на статус комбатанта или 
военнопленного, международное право определя-
ет наемников как военных преступников и в случае, 
если наемник будет взят в плен, его гипотетически 
могут расстрелять без суда и следствия, в отличие от 
военнослужащих им не предоставляются какие-либо 
правовые гарантии или компенсации в случае увечий 
или гибели.

М Е ж Д у н а Р о Д н о - п Р а В о В ы Е  н о Р М ы
Попытки отдельных стран и международных ор-

ганизаций создать Международно-правовые нормы 
были и продолжаются. К примеру, документ Монтре 
(Montreux document), необязательный, не правовой, 
полное название которого «Документ Монтре о со-
ответствующих международно-правовых обязатель-
ствах и передовой практике государств, связанных с 
операциями частных военных и охранных компаний 
во время вооруженного конфликта от 17 сентября 
2008 года» был разработан Правительством Швейцар-
ской Конфедерации в сотрудничестве с Международ-
ным Комитетом Красного Креста в целях содействия 
соблюдению международного гуманитарного права и 
права, касающегося прав человека, относящихся к дея-
тельности частных военных в зонах вооруженных кон-
фликтов. В документе Монтре частные военные компа-
нии определяются как «частные предпринимательские 
субъекты, которые оказывают военные и/или охран-
ные услуги независимо от того, как они себя характери-
зуют». Документ подписали по состоянию на 2021 год 
58 государств и 3 международные организации, в том 
числе Афганистан, Украина и Грузия. Документ Мон-
трё попытался дать определение понятию ЧВК – «это 
частные предпринимательские субъекты, которые ока-
зывают военные и/или охранные услуги независимо от 
того, как они себя характеризуют. Военные и охранные 
услуги включают, в частности, вооруженную охрану 
и защиту людей и объектов, например, транспортных 
колонн, зданий и других мест; техобслуживание и экс-
плуатацию боевых комплексов; содержание под стра-
жей заключенных; консультирование или подготовку 
местных военнослужащих и охранников» [9]. 

Заинтересованные стороны также создали негосу-
дарственный надзорный механизм – Международный 
кодекс поведения поставщиков частных охранных 
услуг (Кодекс) [8], представляющий собой свод прин-
ципов для частных военных и охранных компаний, 
созданный в рамках многосторонней инициативы, 
инициированной правительством Швейцарии. Также 
создали Международную ассоциацию по кодексу по-
ведения (ICoCA). По состоянию на 2022 год 113 част-
ных охранных компаний присоединились к Ассо-
циации. Исходя из продолжающихся повсеместных 
нарушений прав человека в виде убийств гражданско-

го населения, пыток, сети нелегальных тюрем Кодекс 
и Ассоциация часто подвергаются критике как неэф-
фективные или «фиговый листок», легитимизирую-
щий освоение финансовых средств, выплачиваемых 
международными организациями ассоциированным 
ЧВК. Неправительственные, гуманитарные органи-
зации (НПО), такие как CARE, Save the Children, 
CARITAS и World Vision, обращаются к частному 
военному сектору для защиты своих людей, собствен-
ности и интересов в зонах конфликтов. Даже ООН 
заключает контракты с ЧВК [17]. 

Россия не присоединилась ни к документу Монтре, 
ни к Международной конвенции о борьбе с вербов-
кой, использованием, финансированием и обучением 
наемников.

э к о н о М и к о - п Р а В о В ы Е  а С п Е к Т ы
С юридической точки зрения ЧВК часто имеют 

структуру холдинга. На территории определенной 
страны регистрируется предприятие, в состав кото-
рого входят различные юридические лица, в том числе 
частные охранные предприятия (ЧОП), которые за-
частую выполняют соответствующую деятельность на 
этой территории. Для выполнения работы за грани-
цей регистрируют предприятия в оффшорных зонах: 
Кипр, Белиз, Британские Виргинские острова и др. 
Данная схема позволяет решать вопрос приобрете-
ния оружия, расширяет возможности создания раз-
ветвлённой сети баз и логистики в разных регионах 
мира, а также традиционно используется для оптими-
зации налогов. Некоторые ЧВК используют заемный 
капитал и зарегистрированы на фондовых биржах.

Интересен китайский опыт, когда ЧВК по сути 
госкорпорации в сфере военного дела, позициони-
рующие себя как многонациональные коммерческие 
предприятия (к примеру, Huaxin Zhongan). Они стано-
вятся все более заметным элементом расширяющегося 
глобального присутствия Китая: охотятся на пиратов с 
палуб грузовых судов в Аденском заливе, охраняют же-
лезную дорогу в Кении и склад топлива в Шри-Ланке.
Действующих ЧВК примерно 5 тыс., из них не менее 
20 имеют право на работу за границей [10].

Гибкий и нерегулируемый инструмент междуна-
родной политики, ЧВК, легко перекрашивающиеся 
в повстанческие отряды, где отсутствует грань между 
террором и освободительным движением. Частные на-
емные вооруженные формирования сегодня – один из 
основных и повсеместно используемых инструментов 
по продвижению и манипуляции интересов «цивили-
зованных и демократичных западных стран». Ящик 
Пандоры широко открыли США, и первой компа-
нией, предоставляющей политико-экономические 
услуги профессиональных наемников, была Vinnell 
Corporatio, созданная в 1931 г. Она работала в интере-
сах американской армии во времена Второй мировой 
войны. Под прикрытием якобы строительной фирмы 
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ее члены осуществляли боевые действия и продвигали 
политико-экономические интересы в странах Африки 
и Ближнего Востока. 

Ярко и понятно такую деятельность показывают 
события в Сирии, очень похожие на Ливийский сце-
нарий, где «вдруг» начались беспорядки, для подавле-
ния хулиганских и экстремистских выходок Каддафи 
сделал то же, что сделал Премьер Великобритании во 
время беспорядков в Лондоне – послал полицию. Но 
«мирные» хорошо вооруженные люди начали профес-
сионально убивать представителей сил правопорядка и 
грабить военные склады. Организаторами были лица, 
зарегистрированные на территории Ливии в качестве 
иностранных рабочих. Так начался мятеж, спровоци-
рованный, как подтвердилось впоследствии, ЧВК, свя-
занными со спецслужбами США, Англии и Франции. 
В документах госдепартамента и ЦРУ США (опубли-
кованных Wikileaks) имеется информация, подтверж-
дающая участие ЧВК США в Сирии. Stratfor (Strategic 
Forcasts) – компания, которая ранее активно действо-
вала и действует в Ливии. ЧВК SCG International имеет 
контракт по обучению и подготовке сирийской оппо-
зиции и не только. Сирийская оппозиция использует 
современные типы вооружений типа зенитно-ракетных 
комплексов Stinger, с которыми провинциальные необ-
разованные люди вряд ли разберутся.

Последующий огромный рост числа частных во-
енных и охранных компаний с контрактами равными 
военным бюджетам отдельных стран свидетельствует 
о возрождении эры «псов войны» (наемников). Рас-
тет как использование частных армий, так и «плаву-
чих складов оружия» и секретных тюрем. 

Примерами крупных ЧВК явдяются: француз-
ский «Secopex», британские Drum и «G4S», в ко-
торой работает более 500 000 человек, присутствует 
более чем в 90 странах [16]. Британия еще недавно 
являлась «главарем наемников» в глобальной частной 
военной индустрии [5], когда 70% услуг на мировом 
рынке приходилось на долю компаний из США и Ве-
ликобритании [6]. К крупным можно отнести изра-
ильскую Levdan, США Blackwater (до 2011 Xe Services 
LLC ныне Academi), Kellog, Brown and Root (США), 
MPRI International (Military Professional Resources) 
Inc. (США), Groupe-EHC (Франция). Немецкая 
Asgaard German Security Group нарушает запрет на 
военные действия ФРГ вне ее территории, правда 
МИД Германии периодически делает официальные 
заявления, что никак не контролирует деятельность 
этой ЧВК и не знает ничего о ее деятельности. Турец-
кая SADAT (араб. «господа») со штаб-квартирой в 
Стамбуле, основанная в 2012 году генералом Аднаном 
Танрыверди, тоже пример крупной ЧВК. Сегодня в 
зонах конфликтов по всему миру действуют тысячи 
компаний, связанных системой финансирования и 
тесной смычкой со спецслужбами. Только в Афгани-
стане и Ираке работало несколько сотен частных во-

енных и охранных компаний, в которых числилось 
более 265 тыс. частных контрактников [11]. Ближний 
Восток наводнен наемниками, столица Курдистана 
Эрбиль превратилась в неофициальный рынок на-
емнических услуг [12]. В их руководстве и советах 
директоров доминируют бывшие военные офицеры, 
утверждает War on Want [13].

ЧВК давно не считаются экзотикой и в России. 
Имеются даже исторические традиции. Так, казаче-
ство, по сути, было частными армиями на государ-
ственной службе, а ополчение Минина и Пожарского 
тоже было частной армией в державных целях, как и 
дружина Ермака, которая решала экономические за-
дачи купцов Строгановых при покорении Сибири. 

В настоящее время известны: МГК «Антитеррор» 
(«Антитеррор-Орел»), «Тигр Топ-Рент секьюрити», 
«Редут антитеррор» и «Феракс», VST, Moran Security 
Group, РСБ-групп и конечно «группа Вагнера» спе-
циализирующиеся на вооруженном сопровождении и 
защите граждан, грузов и охране особо важных объ-
ектов, сопровождении судов и защите их от пиратов, 
физической охране, консалтингу и др. За плечами этих 
специалистов командировки в «жаркие страны», а 
характер выполняемых задач варьируется от сопро-
вождения танкеров и газовозов до комплексного обе-
спечения безопасности на земле. 

Правовой статус ЧВК в России должен быть вско-
ре определен, как пишут некоторые СМИ и делают 
заявления законодатели различных уровней. Пред-
лагается контроль за прозрачностью работы ЧВК 
в России возложить на Генеральную прокуратуру, 
а «сертификацию» – на ФСБ РФ. Таким образом 
удастся достигнуть не только максимальной прозрач-
ности и прояснить связанные с «происхождением» 
ЧВК вопросы, но и существенно пополнить базу офи-
циальных налогоплательщиков, что может дать ру-
ководителям российских частных военно-охранных 
компаний возможность «дышать полной грудью» и 
не находиться в правовом вакууме. При этом на откуп 
частным структурам могут быть отданы многие сферы 
деятельности – от охраны административных зданий 
и промышленных объектов до обеспечения безопас-
ности дипмиссий за пределами России.

Как и любой крупный бизнес, ЧВК нуждаются в 
регулировании и соблюдении законодательства. Это 
касается как страны регистрации и происхождения, 
так и страны пребывания. Формально любая ЧВК 
обязана не только иметь максимально прозрачные 
финансовые отчеты, но и регулярно, в рамках разра-
ботанных государственными фискальными органами 
процедур, проходить аудиты и проверки, но начинать 
нужно с международного регулирования. 

Международное гуманитарное право вооружён-
ных конфликтов кодифицировано в Гаагских Конвен-
циях, Женевских Конвенциях о защите жертв войны 
1949 г. и Дополнительных Протоколах к ним 1977 г., 
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и оно сильно отстает от стремительно меняющихся 
военных технологий, новых типов вооружений массо-
вого уничтожения, не регулирует вооружённые кон-
фликты немеждународного (внутреннего) характера. 
Универсальные принципы гуманизма давно подмени-
ли военно-политической необходимостью.

Деятельность ЧВК во всем мире в основе имеет 
предпринимательский характер и имеет смысл в от-
ношении международной экономической деятельно-
сти, защиты предпринимателей и инфраструктуры от 
международного пиратства и террористической ак-
тивности, защиты экономических интересов и инве-
стиционной инфраструктуры при вооружённых кон-
фликтах немеждународного характера. Давно назрела 
необходимость выработки юридически обязательной 
международной системы регулирования взаимоотно-
шений между государствами. Принятие отдельным 
государством закона или иного акта, регламенти-
рующего деятельность ЧВК, в особенности при его 
международной составляющей, крайне неэффективно 
и имеет мало смысла. Стабильно развивающиеся госу-
дарства имеют правоохранительную систему и нацио-
нальную армию для решения внутренних проблем. 

В части внешнегосударственной деятельности го-
сударства обязаны договариваться и нести совместную 
ответственность за несанкционированное, негуманное 
применение силы, участие и защиту бизнесменов и ин-
вестиционной инфраструктуры при конфликтах немеж-
дународного (внутреннего) характера, ведение боевых 
операций, захват военнопленных, несанкционирован-
ную разведку, сбор информации, проведение задержа-
ния и ареста, включая допрос задержанных, противо-
действие пиратству и террористическо-подрывной 
деятельности, в особенности в государствах с неста-
бильным управлением, во время военных переворотов 
и мятежей по захвату власти.

В сегодняшнем многополярном мире, возможно 
на площадке крупнейшего и стремительно растущего 
межгосударственного объединения БРИКС (BRICS), 
необходимо разработать и принять «Международную 
конвенцию о частных охранных и военных компани-
ях», что сделает вступление в объединение БРИКС 
(BRICS) еще более привлекательным.        

Конвенция о ЧВК должна регламентировать: 
стандарты деятельности; режим надзора; регулирова-
ние функций правительствами стран происхождения 
(регистрации), а также стран осуществления деятель-
ности; необходимость соблюдения основных прав и 
свобод человека; создания действенных механизмов 
их мониторинга и лицензирования; контроль над при-
обретением и использованием вооружения, боепри-
пасов; запрет доступа к ядерному оружию, оружию 
массового уничтожения, оружию химическому, бак-
териологическому (биологическому) и токсическому, 
оружию, способному привести к массовым жертвам и 
чрезмерным разрушениям.  

Закрепление в Конвенции режима подотчетно-
сти, борьбы с безнаказанностью путем выработки 
механизмов расследования случаев противоправной 
деятельности и привлечения к ответственности, во-
влеченных в преступную деятельность с целью даль-
нейшего судебного преследования и вынесения при-
говора. Также необходимо разработать механизмы 
компенсации вреда жертвам нарушений.

Государства, подписавшие такую Конвен-
цию дополнительным протоколом Конвенции ЧВК, 
принимают кодекс этики частных военных и охран-
ных компаний, регламентирующий, соразмерность 
применения силы, правовые основы легализации на-
емничества на основе саморегулирования. Страны, 
подписавшие и ратифицировавшие Международную 
конвенцию ЧВК, имплементируют ее в национальное 
законодательство в виде отдельного закона.

Слишком долго мрачному и кровавому миру на-
емного оружия позволяется бесконтрольно расти. 
Позволив индустрии бесконтрольно регулировать 
себя, ООН потерпело неудачу в 2009 г. при попытке 
принятия «Международной конвенции о частных 
военных и охранных предприятиях». Бесперспектив-
ность была понятна еще в 1989 г., когда доминирую-
щие в сфере частных военных услуг страны (Франция, 
США, Германия, Англия, Израиль) отказались рати-
фицировать ключевую для данной сферы Междуна-
родную конвенцию о борьбе с вербовкой, использо-
ванием, финансированием и обучением наемников 
1989 г. Ее ратифицировали всего 37 государств из 
159 государств-членов на тот момент.

России, как глобальному международному субъекту 
мирового сообщества, необходимо участвовать в при-
нятии и изменении международного законодательства 
с целью цивилизованной правовой регламентации дея-
тельности частных военных компаний. Пришло время 
выработать правила игры в зонах конфликтов и поло-
жить конец бесконтрольной приватизации войны.
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В В Е Д Е н и Е 
Потенциал социально-производственной системы 

рассматривается как способность обеспечивать дости-
жение заданных целей при условии наличия объемов и 
качества элементов производства (источников финан-
сирования, основных средств, материальных ресурсов 
и т.д.), с их рациональным сочетанием и развитием во 
времени в виде динамической целостности выходных 
мощностей, совокупность характеристик которых 
должна соответствовать показателям стандартного 
качества производства коммунальных ресурсов и пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг [7].

Потенциал развития и функционирования 
жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), как 
социально-производственной системы формирует-
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В статье приводятся результаты исследования потенциала 
развития и функционирования жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в современных условиях преодоления вы-
зовов и санкционных ограничений. Рассматриваются основ-
ные структурные составляющие потенциала жилищно-
коммунального хозяйства как научной категории. Раскрыта 
сущность социально-экономического потенциала и пред-
ставлены варианты управления потенциалом объектов 
жилищно-коммунальной инфраструктуры. Определены на-
правления опережающего формирования и использования 
потенциала жилищно-коммунального хозяйства.
ключевые слова: потенциал, устойчивость, жилищно-
коммунальная инфраструктура, управление, факторы,  
классификация

The article studies the potential for the development and func-
tioning of housing and communal infrastructure in modern 
conditions of overcoming the crisis and the conditions of over-
coming challenges. and restrictions. The main structural com-
ponents of the potential of housing and communal services are 
considered. The essence of socio-economic potential is revealed 
and options for managing the potential of housing and com-
munal infrastructure are presented. The directions for the ad-
vanced formation and use of potential have been determined. 
Housing and communal services.
Key words: potential, sustainability, housing and communal 
infrastructure, management, factors, classification

ся инвестиционными возможностями экономики 
города в целом, механизмами, подходами, стандарта-
ми и правилами, создающими условия для развития 
государственно-муниципально-частного партнерства 
(ГМЧП), стимулирования притока инвестиций в мо-
дернизацию коммунальной инфраструктуры, эффек-
тивного взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при реа-
лизации программ и проектов [2].

ЖКХ – это, в первую очередь, совокупность объ-
ектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, 
обладающих рядом отличительных черт, таких как: 
разнородность и значительное количество объектов, 
находящихся на различных этапах жизненного цикла, 
большое число оцениваемых параметров техническо-
го состояния с конкретными числовыми значениями 
параметров, наличие основных производственных 
фондов, коммунальные технологические процессы, 
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имеющие различные потенциалы, что требует целе-
полагания использования инвестиций для получения 
добавленной стоимости.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я  и  Р Е з у Л ь Т а Т ы
В целом, основа вышеперечисленных показателей 

формирует потенциал системы ЖКХ. Данные показа-
тели являются проявлением различных потенциалов, 
управляются через их изменения (улучшения) и могут 
служить косвенной оценкой их величины. Поскольку 
жилищно-коммунальные фонды имеют четко выра-
женную тенденцию снижения потенциала во време-
ни, то для повышения эффективности и устойчивого 
роста необходимо обеспечить обновление потенциа-
ла объектов во времени в масштабе инвестиционных 
процессов.

Переход инвестиций во вводы разных объектов в 
инвестиционном процессе будет различным и требует 
разработки целевого механизма поддержания роста 
потенциала объектов от более эффективного вложе-
ния инвестиций при их непрерывном использовании 
[3, 5, 6, 9].

Управление потенциалом может базироваться на 
ряде сценариев управления развитием и функциони-
рованием потенциала, часть из которых в силу боль-
шой изношенности и аварийности фондов являются 
неэффективными (рис. 1).

В качестве критерия оценки потенциала ЖКХ 
выделим социально-экономический потенциал 
Пжку, как отношение стоимости объема жилищно-
коммунальных услуг (социально-экономических благ 
жизнедеятельности) Сжку к ресурсам, затраченным на 
производство услуг, выраженных в натуральных пока-
зателях Р, определяемый в следующей формуле:

 Пжку=∑( Сжку/Р),  (1)

Экономический потенциал ЖКХ включает: 
объемы производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг на душу населения, произ-
водительность труда при производстве и экс-
плуатации объектов, инновационно-цифровое 
оснащение технологических процессов и 
организационно-управленческих решений. При этом 
следует выделить социальный потенциал, как сово-
купность возможностей по обеспечению комфорт-
ности проживания, а также предельные показатели 
качества жизнедеятельности при действующих эко-
номических условиях.

Учитывая наличие различных по стоимости и тех-
ническому состоянию объектов ЖКХ, следует выде-
лить их четыре различных вида, составляющих эле-
менты потенциала ЖКХ: 
– эксплуатируемый используемый потенциал – объ-

екты (жилищный фонд предприятия, коммуналь-
ная инфраструктура и др.), функционирующие в 

настоящее время в нормативно-стандартных усло-
виях;

– обновляемый используемый потенциал – объекты 
(жилищный фонд, предприятия, коммунальная 
инфраструктура и др.), находящиеся в процессе 
капитального ремонта, модернизации, рекон-
струкции и других мероприятиях с использовани-
ем инвестиций;

– резервный потенциал – объекты, которые будут 
использоваться в настоящее время при приемке в 
эксплуатацию;

– критический потенциал – аварийные и ветхие объ-
екты, не подлежащие дальнейшей эксплуатации и 
планируемые к сносу [1, 4].
Определяющим направлением повышения эффек-

тивности ЖКХ является опережающее формирова-
ние и использование этого потенциала. Достижение 
поставленной цели возможно при обеспечении наи-
лучшего соотношения показателей на протяжении 
жизненного цикла объектов и двух интеграций: ко-
нечных результатов и затрат, связанных с развитием и 
функционированием системы [6].

Первая итерация объединяет совокупность общих 
характеристик жилищно-коммунальных услуг как об-
щего конечного товара. Вторая итерация объединяет 
показатели производственной потенциалоемкости,  
которые описывают структуру и объемы важнейших 
факторов производства. Как известно, в течение жиз-
ненного цикла любая производственная система мо-
жет характеризоваться тремя базовыми состояниями: 
формирование, создание и функционирование. Функ-
циональное базовое состояние системы описывает 
состояние и результаты функционирования системы 
ЖКХ. В процессе функционирования системы под 
влиянием внутренних и внешних факторов в рамках 
базовых параметров функционирования возникают 
отклоняющиеся от базового состояния. Управление 
этими состояниями осуществляется в зависимости 

Р и С .  1 . 
варианты управления потенциалом объектов жкх

Зона нормативно-эталонного 

управления потенциалом

эталонное

цифровое

инновационное

нормативное

поддерживающее

минимально-обеспечивающее

кризисное

Р и С .  1 . 

Зона кризисного управления потенциалом
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от периодов текущего и оперативного планирования, 
сезонного хода работ, возникающих инцидентов, 
и по ним должно происходить соизмерение затрат 
как по физическим, так и стоимостным показателям, 
что должно фиксироваться и отражаться на стои-
мости жилищно-коммунальных услуг для населения 
[6, 8, 10].

з а к Л ю ч Е н и Е
Исходя из анализа совокупного потенциала объ-

ектов ЖКХ, предлагается следующая классифика-

ция видов инвестиций, используемых на ремонтно-
реконструктивные и реновационные мероприятия, 
включающая восполняющие, поддерживающие, об-
новляющие, модернизирующие, замещающие, разви-
вающие и обеспечивающие инвестиции. 

Разработанная и представленная в таблице 1 клас-
сификация инвестиций устойчивого развития рассма-
тривается в разрезе видов финансирования, объектов 
и субъектов инвестирования, результатов и получае-
мых эффектов от вложения инвестиций в сферу ЖКХ. 
Условием динамично развивающихся процессов 

Т а б Л и ц а  1 .
классификация инвестиций устойчивого развития жкх (составлено автором)

Виды инве стиций 
в действую щий 
потен циал ЖКХ

Источники инве
стиций

Объекты инве
стирования

Субъекты инве
стирования

Результаты
инвестирования

Эффект от 
инвести рования

1 Восполняю щие 
потен циал

Федеральный, 
ре гиональный, 
мест ный бюд-
жеты,частные 
инве стиции

Программы строи-
тельства жилья и 
объектов комму-
нальной инф-ры, 
гор. среды

Органы региональ-
ной власти и мест-
ного самоуправле-
ния,физические и 
юридические лица

Рост объемов 
жи лищного 
фонда, объектов 
и мощно стей ком-
мунальной инф-ры 
формирова ние, 
городской среды

Улучшение жилищ-
ных условий, 
каче ства комму-
нальных услуг и 
комфортности 
городской среды

2 Поддержи вающие 
по тенциал

Денежные сред-
ства граждан в 
форме ин вестиций

Общее имущество 
МКД

Собственники 
жи лья

Снижение физиче-
ского износа, 
ре монт и замена 
внут ридомовых 
комму никаций

Повышение 
эксплуа тационных 
качества МКД и 
комфорта про-
живания

3 Замещающие 
потенциал

Федеральный, 
ре гиональный, 
мест ный бюджеты

Устаревающий 
физически и мо-
рально 5-этажный 
панельный и ава-
рийный фонд 

Органы федераль-
ной, региональной 
власти и местного 
самоуправления

Реновационно-
лик видационные 
меро приятия по 
обновле нию 
структуры 
су ществующего 
жи лищного фонда 
и го родской среды

Предоставление 
но вых жилых 
помеще ний на 
безвозмездных 
льготных усло-
виях, улучше-
ние жилищно-
коммунальных 
усло вий прожива-
ния, комфортности 
город ской среды 

4 Наращиваю щие 
потен циал

Частные инвести-
ции, ГМЧП, 
бюджетные 
средства

Жизненные циклы 
комплекс ного раз-
вития инженерной 
ин фраструктуры

Органы управле-
ния,инвесторы 
за стройщики, 
девело перские 
компании, со-
вместные орга-
низации

Реализация 
террито риально-
пространст венных 
схем ком плексного 
развития комму-
нальной 
ин фраструктуры

Формирование 
рацио нальных си-
стем про изводства 
и масштаба предо-
ставления ком-
мунальных услуг

5 Модернизи рующие 
по тенциал

Федеральный, 
ре гиональный, 
мест ный бюджеты

Объекты комму-
нальной инфра-
структурыс высо-
ким физическим 
износом

Органы федераль-
ной, региональной 
власти и местного 
самоуправления

Реализация про-
грамм модерни-
зации и рекон-
струкции объектов 
инженер ной ин-
фраструктуры

Бесперебой-
ность и качество 
предостав ления 
коммунальных 
услуг, снижение 
ава рийности и 
потерь ре сурсов 

6 Развивающие по-
тенциал

Федеральный, 
и ре гиональный 
бюд жеты, 
инновацион ные 
фонды

Организационно-
управленческие и 
технологические 
процессы

Органы федераль-
ной, региональной 
власти и местного 
самоуправления, 
юридические лица

Развитие Тим-
техно логий, циф-
ровых комплексов, 
единых автома-
тизированных ин-
формационных и 
интеллектуальных 
систем в ЖКХ

Повышение 
произво-
дительности 
труда, ускорение 
принятия решений, 
обеспечение един-
ства управления 
объектами ЖКХ

7 Обеспечи вающие 
по тенциал

Региональный, 
мест ный бюджеты. 
соб ственные сред-
ства предприятий, 
домо хозяйств

Процессы 
ресур соснабжения 
и функционирова-
ния ЖКХ

Органы региональ-
ной и муниципаль-
ной власти, 
предприятия, 
по требители 

Обеспечение стан-
дартного режима 
функционирования 
и предоставления 
коммунальных 
ус луг

Достижение 
установ ленных 
стандартов каче-
ства предостав-
ляемы коммуналь-
ных услуг
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должно стать превышение темпов прироста потен-
циала развития над темпами прироста инерционных 
возможностей жилищно-коммунального комплекса. 
Каждому виду процессов будет соответствовать своя 
динамика этапов развития потенциала и цикл модели 
трансформации ЖКХ, в которой все компоненты 
управляющей системы согласованы между собой и с 
потребителями. 
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В В Е Д Е н и Е
Качество человеческого капитала – ключевой фак-

тор успеха в обеспечении достойного места России 
в интенсивно идущем процессе радикальных транс-
формаций на глобальном и национальном уровнях, 
перехода к новому мирохозяйственному и техноло-
гическому укладам, реализации стратегических целей 
развития страны, национальных проектов и программ. 
А формирование современного образовательного 
пространства, эффективной системы регулирования 
образования – важнейший инструмент формирова-
ния человеческого капитала необходимого качества. 

В своем послании Федеральному Собранию Пре-
зидент РФ В.В. Путин подчеркнул, что мы живем «в 
сложное, рубежное для нашей страны время, в пери-
од кардинальных необратимых перемен во всем мире, 
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образования. Необходимость новых подходов обусловлена 
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нениями мировых социо-экономических отношений, миро-
хозяйственного и технологического укладов. Представлены 
конкретные предложения по модернизации контента и ор-
ганизации экономического образования. Отдельно пред-
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The article continues the series of publications by the author on 
the issues of transformation of the Russian system of economic 
education. The need for new approaches is due to challenges 
and trends associated with fundamental changes in global 
socio-economic relations, global economic and technological 
structures. Specific proposals for modernizing the content and 
organizing economic education are presented. The problems of 
the non-state segment of educational institutions, as an integral 
element of the modern educational process, are presented sepa-
rately.
Key words: сhallenges, risks and trends of the modern economy, 
quality of economic personnel, economic education, lifelong learn-
ing system, new content of educational programs for economists, 
non-state education

важнейших исторических событий, которые опреде-
ляют будущее нашей страны и нашего народа» [10]. 
В числе ключевых задач Президент РФ акцентировал 
внимание на вопросах трансформации высшего обра-
зования: «Здесь также назрели существенные измене-
ния с учетом новых требований к специалистам в эко-
номике, социальных отраслях, во всех сферах нашей 
жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в 
советской системе образования, и опыта последних 
десятилетий» [10].

На современном этапе наше вузовское образова-
ние призвано, продолжая лучшие традиции и прак-
тики российского и советского образования, обеспе-
чить адекватный ответ на актуальные вызовы ХХI-го 
столетия, соответствовать стратегическим целям и 
задачам развития страны. Являясь важнейшей сферой 
человеческой деятельности, инструментом всесторон-
него развития человеческой личности, образование 
реализует две важнейшие функции: профессиональ-
ную кадровую и общегражданскую воспитательную.
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С профессиональной точки зрения – это удовлет-
ворение потребностей личности и общества в высо-
коквалифицированных кадрах соответствующих спе-
циальностей и необходимого количества и качества. А 
общегражданская воспитательная функция предпола-
гает формирование широко образованного творчески 
мылящего человека, активного гражданина, патриота 
своей страны. Полноценная реализация идейно-
воспитательного аспекта – это в определенном смысле 
«сверхзадача» образовательной системы.

Трансформация образовательного пространства 
России должна осуществляться на системной осно-
ве, включая содержательный, организационный, 
информационно-технологический, кадровый и дру-
гие аспекты. В настоящей статье рассматриваются, на 
наш взгляд, важные направления системной транс-
формации подготовки специалистов экономических 
направлений обучения.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  о С н о В н ы Е  п Р Е Д Л о ж Е н и я

Учитывая кардинальные трансформации, проис-
ходящие на глобальном и национальном уровне, адек-
ватные изменения должны быть внесены в содержание 
(контент) всех разделов образовательных программ: 
воспитательный, общеобразовательный, базовый про-
фессиональный, специальный профессиональный.

В содержании образовательных программ всех 
направлений подготовки должны найти адекватное 
отражение разделы, определяющие идеологическую, 
общественно-политическую и профессиональную 
зрелость выпускника, формирующие его как ши-
роко образованного, способного к самостоятель-
ному творческому мышлению гражданина своей 
страны и высококвалифицированного специалиста, 
способного ориентироваться в широком спектре 
современных социально-политических и научно-
технологических проблем, актуальных направлений 
научно-технического прогресса. Значительно усилена 
должна быть идейно-воспитательная составляющая, 
проходя красной нитью по всему периоду подготов-
ки специалиста. В той или иной степени эти вопросы 
присутствуют и в реализуемых в настоящее время об-
разовательных программах, особенно в ведущих уни-
верситетах. 

Вместе с тем, на наш взгляд, повсеместно должны 
быть усилены те аспекты, которые сегодня наиболее 
актуальны, в том числе:
– противодействие фальсификации истории, фор-

мирование гражданской позиции в блоке общеоб-
разовательных, исторических и политологических 
дисциплин; 

– формирование широкого кругозора по 
естественно-научным дисциплинам и актуальным 
направлениям научно-технического прогресса: ис-
кусственный интеллект, роботизация, интернет ве-

щей, блокчейн, биотехнологии, генная инженерия 
и др. 
В содержании образовательных программ подго-

товки экономистов («Экономика», «Менеджмент», 
«Государственное и муниципальное управление») 
должны в обязательном порядке быть отражены со-
временное состояние, проблематика (вызовы, риски) 
и направления трансформации мировой и националь-
ной социально-экономической системы. Особое вни-
мание должно быть уделено месту и роли Российской 
Федерации в новом «концерте мировых держав», 
имея в виду безусловное соблюдение суверенитета РФ 
во всех аспектах (оборонном, экономическом, научно-
технологическом, продовольственном, информацион-
ном, культурном и др.), а также обеспечение ускорен-
ного развития, в особенности:
– ключевых отраслей, обеспечивающих суверенитет 

и безопасность России, в том числе отраслей, свя-
занных с импортозамещением; 

– приоритетных отраслей и сфер деятельности, где 
Россия может и должна занимать лидерские пози-
ции: фундаментальная наука, космос, информати-
ка, телекоммуникации, искусственный интеллект, 
энергетика (в том числе традиционная, атомная, 
термоядерная), медицина (вакцины, эпидемио-
логия, вирусология), сельское хозяйство (Рос-
сия – главный поставщик зерновых культур на ми-
ровой рынок) и др.
С учетом наличия в образовательных программах 

подготовки экономистов общетеоретической и спе-
циализированной частей новые курсы/разделы целе-
сообразно ввести в обе эти части [7].

В общетеоретическую часть предлагается ввести 
следующие разделы и курсы:

– современные концепции цивилизационных 
трансформаций и их влияние на развитие России; 

– новая экономическая теория;
– концепция устойчивого развития общества;
– экономическая система России и пути ее транс-

формации.
Лидерами научных исследований по данным на-

правлениям, чьи работы лягут в основу учебных курсов, 
являются известные российские ученые: Г.Х. Попов, 
С.Д. Бодрунов, С.Ю. Глазьев, А.С. Галушка, Г.А. Яго-
дин, Д.Н. Кавтарадзе, С.Н. Бобылев [1–3, 8, 9].

В разделы специализированной подготовки эко-
номистов предлагается ввести (на старших курсах 
в соответствии с направлениями специализации) 
следующие методологические и практические тре-
нинговые блоки, развивающие у выпускников ком-
петенции по овладению современными инструмен-
тами прогнозирования, планирования и управления 
социально-экономическим развитие страны: страте-
гирование; программно-целевой подход; планирова-
ние как механизм регулирования рыночной эконо-
мики; проектный менеджмент; целевое проектное 



а . Ю .  м а н Ю ш И с
с и с т е м н о е  Р е Ф о Р м и Р о в а н и е  э к о н о м и ч е с к о г о 
о б Р а з о в а н и я  в  Р Ф :  в ы з о в ы ,  т Р е н д ы , 
п у т и  т Р а н с Ф о Р м а ц и и

105

В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к 2 0 2 3 / 4

у П р а в Л е н И е  х о з я й с т в е н н о й 
д е я т е Л ь н о с т ь Ю  в  о т д е Л ь н ы х  о т р а с Л я х 
э к о н о м И к И  И  н а  П р е д П р И я т И я х

финансирование; информационные и цифровые 
технологии. 

В образовательном пространстве России, в соот-
ветствии с Концепцией непрерывного профессио-
нального образования в течение всей жизни человека, 
необходимо сформировать комплекс постоянно акту-
ализируемых программ дополнительного профессио-
нального образования (ДПО): программ повышения 
квалификации и программ профессиональной пере-
подготовки, отражающих современную проблемати-
ку и необходимый уровень компетенций (знаний, уме-
ний, профессиональный навыков) в соответствующих 
предметных областях [6], в состав которого войдут 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные про-
граммы ДПО (рис. 1.).

Входящие в комплекс программы ДПО должны 
охватывать основные сферы деятельности современ-
ного экономиста/менеджера/работника системы 
государственного и муниципального управления и 
быть ориентированными на кадры различного уров-
ня: топ-менеджеры, функциональные руководители и 
менеджеры среднего звена (в том числе кадровый ре-
зерв на выдвижение), технические специалисты, вспо-
могательный персонал. Комплекс программ ДПО для 
каждого уровня управления должен соответствовать 
требованиям, предъявляемым профессиональными 
стандартами к квалификационным характеристикам 
лиц, замещающих определенную должность. Так, для 
руководителей, на наш взгляд, наиболее актуальными 
являются программы повышения квалификации либо 
профессиональной переподготовки по таким направ-
лениям, как стратегия, управление изменениями, инве-
стиционное проектирование и бизнес-планирование, 
финансы, управленческий учет, кадры, инновации, мо-
тивация, психология.

Венчают условную пирамиду программ ДПО элит-
ные программы профессиональной переподготовки 
менеджеров высшего уровня: российские аналоги 
программ «Мастер делового администрирования, 

(МВА)» и «Мастер государственного и муниципаль-
ного управления, (МРА)».

Для придания «Концепции образования в течение 
всей жизни» реального наполнения целесообразно вве-
сти порядок, в соответствии с которым все руководите-
ли и специалисты экономического и управленческого 
профиля должны не реже одного раза в три-пять лет, а 
также перед занятием следующей должности проходить 
профессиональную аттестацию и повышение квалифи-
кации по соответствующим программам ДПО. То же 
относится и к преподавателям высшей школы.

Важным аспектом является установление выс-
ших квалификационных уровней для руководите-
лей и специалистов-практиков. Сегодня они имеют 
единственную возможность подтверждать свой вы-
сокий профессиональный уровень путем написания 
и защиты кандидатских/докторских диссертаций 
по единому регламенту ВАК, установленному для 
научных и педагогических работников. Эта систе-
ма не отражает специфику работы руководителей-
практиков и, соответственно, не очень подходит 
для характеристики их квалификационного уровня. 
На наш взгляд, наряду с системой ВАК по аттеста-
ции научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации (кандидат, доктор наук) целесообразно 
ввести соответствующую систему квалификацион-
ных уровней для руководителей-практиков на базе 
российского аналога программ уровня Master of 
Business Administration (МВА), Executive Master of 
Business Administration (ЕМВА) и Doctor of Business 
Administration (DBA).

В организационно-технологическом аспекте 
трансформация образовательного пространства Рос-
сии должна идти по пути активного внедрения в учеб-
ный процесс инновационных образовательных тех-
нологий: цифровых, искусственный интеллект (ИИ), 
современные информационные и телекоммуникаци-
онные технологии (IT), дистанционные образователь-
ные технологии (ДОТ), интерактивные образователь-
ные технологии, обучение через участие и др. [6].

Объективно идущие процессы цифровизации на 
глобальном и национальном уровнях требуют от со-
временного вуза развивать свою деятельность в сле-
дующих инновационных направлениях:
– кардинальное расширение использования ИИ, 

возможности которого постоянно развиваются. 
Использование ИИ уже сейчас требует формиро-
вания новых компетенций как у обучающихся, так 
и у преподавателей;

– разработка новых моделей цифрового вуза, вклю-
чая комплекс мобильных приложений, цифровые 
системы управления обучением, киберпедагогику, 
программы по администрированию учебных кур-
сов, системы универсальной идентификации обу-
чающегося, а также управление собственно уни-
верситетом как организацией;

Р и С .  1 . 
комплекс программ дополнительного профессионального 
образования

временного вуза развивать свою деятельность в сле-
дующих инновационных направлениях:
– кардинальное расширение использования ИИ, 

1. Программы 
профессиональной переподготовки 
менеджеров высшего уровня МВА/

МРА (не менее 500 часов)

– разработка новых моделей цифрового вуза, вклю-

2. Программы 
профессиональной переподготовки 

(не менее 250 часов)

– разработка новых моделей цифрового вуза, вклю-– разработка новых моделей цифрового вуза, вклю-3–4. Среднесрочные 
и краткосрочные 

программы дополнительного 
профессионального образования 

(24–72 часа)



В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к

106
а . Ю .  м а н Ю ш И с
с и с т е м н о е  Р е Ф о Р м и Р о в а н и е  э к о н о м и ч е с к о г о 
о б Р а з о в а н и я  в  Р Ф :  в ы з о в ы ,  т Р е н д ы , 
п у т и  т Р а н с Ф о Р м а ц и и

2 0 2 3 / 4

у П р а в Л е н И е  х о з я й с т в е н н о й 
д е я т е Л ь н о с т ь Ю  в  о т д е Л ь н ы х  о т р а с Л я х 
э к о н о м И к И  И  н а  П р е д П р И я т И я х

– формирование в вузе электронной информаци-
онно-образовательной цифровой среды (ЭИОС) 
с учетом индивидуальных особенностей обучаю-
щихся;

– формирование индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся и, как следствие, 
возникновение новых акторов на рынке образова-
ния: консалтинговых компаний, образовательных 
коучеров и т.д.;

– разработка и широкое предложение онлайн-
программ/курсов/тренингов (в том числе про-
грамм ДПО), которые, в отличие от ИИ, не так 
дороги и уже успешно применяются;

– использование в образовательном процессе симу-
ляторов, виртуальной и дополненной реальности, 
разработка и реализация которых сейчас возмож-
на практически для освоения любых профессий от 
бухгалтерского учета до стратегического планиро-
вания и управления;

– использование блокчейн-технологий, способству-
ющих созданию децентрализованной образова-
тельной среды и снижению рисков манипуляций 
с сертификатами, дипломами, научными работами, 
статьями, работами обучающихся.
Состав электронной информационно-образо-

вательной среды для вуза проиллюстрируем опытом 
Московского международного университета (рис. 2), 
ЭИОС которого обеспечивает как учебный процесс, 

так и управление функционированием вузом как ор-
ганизацией (система контроля исполнения решений 
СРМ, электронный документооборот, бухгалтерия, 
кадры и др.).

ЭИОС вуза представляет собой совокупность 
средств и ресурсов на основе информационных и 
коммуникационных технологий, направленных на 
обеспечение требований к осуществлению образова-
тельной деятельности, которая призвана обеспечить:
– доступ к учебным планам, рабочим программам дис-

циплин (модулей), практик, к изданиям электронных 
библиотечных систем и электронным образователь-
ным ресурсам, указанным в рабочих программах;

– фиксацию хода образовательного процесса, резуль-
татов промежуточной аттестации и результатов 
освоения основной образовательной программы;

– проведение всех видов занятий, процедур оценки 
результатов обучения, реализация которых преду-
смотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

– формирование электронного портфолио обучаю-
щегося, в том числе сохранение работ обучающе-
гося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса;

– взаимодействие между участниками образователь-
ного процесса, в том числе синхронное и (или) 
асинхронное взаимодействие посредством сети 
Интернет.

Р и С .  2 . 
электронная информационно-образовательная система московского международного университета
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В условиях интенсивного внедрения элек-
тронного обучения и развития цифровых об-
разовательных сред меняются образовательные 
форматы, происходит смещение образовательной па-
радигмы в сторону гибридного образовательного про-
цесса, реализуемого в условиях интеграции офлайн- и  
онлайн-образования. Составными элементами 
ЭИОС универститета являются:
– официальный сайт университета;
– автоматизированная информационно-анали-

тическая система управления деятельностью уни-
верситета (ИАС);

– корпоративная почта;
– официальная группа в социальных сетях для обу-

чающихся и работников университета;
– электронная библиотечная система, содержащая 

издания учебной, учебно-методической и иной 
литературы, используемой в образовательном про-
цессе, и обеспечивающая доступ пользователям 
ЭОИС к образовательным информационным ре-
сурсам (в том числе авторизованный удаленный 
доступ к полнотекстовым документам).
Развитие информационных технологий создает 

новые возможности для интеграции процесса обра-
зования и научно-исследовательской деятельности, в 
том числе:

– формирование при ведущих вузах научно-
образовательных центров, в том числе на основе 
государственно-частного партнерства, разрабатываю-
щих и распространяющих цифровые дистанционные 
образовательные продукты (курсы лекций, тренинги, 
деловые игры, симуляции и др.). Разработка этих об-
разовательных продуктов должна вестись на основе 
государственных грантов с последующим бесплатным 
распространением в рамках российского образова-
тельного пространства;

– формирование в вузах наряду с традиционной 
«бумажной» формой библиотек электронных библи-
отек с возможностью дистанционного подключения к 
централизованным электронным библиотекам, базам 
данных и др. (в том числе зарубежным, например, в 
рамках Евразийского экономического союза, и др.); 

– формирование в университетах базовых кафедр/
научно-прикладных центров ведущих корпораций и/
или научных институтов.

– развитие распределенной территориальной си-
стемы целевой подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров для отраслей народного 
хозяйства и крупных корпораций, действующей на 
основе современных цифровых (в том числе дистан-
ционных) образовательных технологий.

Важнейшей задачей в образовательном простран-
стве России в настоящее время является развитие ка-
дрового потенциала – научно-педагогических кадров 
(НПК). С учетом тенденции постоянного повышения 
среднего возраста НПК практически во всех вузах 

России (проблема старения кадров) необходимо раз-
работать и реализовать комплекс мер по повышению 
качества научно-педагогических кадров и по подго-
товке и привлечению в вузы высококвалифицирован-
ных молодых кадров, молодежи. Комплекс мер по раз-
витию НПК может включать:

– развитие системы НПК высшего уровня через 
аспирантуру/докторантуру. Увеличение числа бюд-
жетных мест, а также целевых мест подготовки (по 
заказам государственных органов и коммерческих 
структур);

– модернизацию действующей системы аттестации 
и конкурсного замещения должностей профессорско-
преподавательского состава с обязательным регуляр-
ным повышением квалификации, в том числе стажи-
ровки в структурах реальной экономики;

– привлечение к образовательному процессу из-
вестных ученых, а также управленческих консультан-
тов, успешных руководителей и предпринимателей-
практиков.

Одновременно с этими мерами необходимо карди-
нально повысить мотивацию прихода на преподава-
тельскую работу высококвалифицированных кадров, 
особенно молодежи, стимулировать их постоянное 
профессиональное развитие путем признания обще-
ственной значимости и престижности преподаватель-
ского труда; повышения социальной защищенности и 
уровня гарантий труда преподавателей (социальный 
пакет, медицина, санаторно-курортное обслуживание, 
пенсионное обеспечение и т.д.), усиления материаль-
ной заинтересованности преподавателей, в том числе 
путем повышения основной заработной платы препо-
давателей и дополнительных мотивирующих выплат 
в зависимости от выполнения ключевых показателей 
эффективности (KPI), в том числе от итогов работы, 
квалификационного уровня, прохождения программ 
повышения квалификации и др.

Наконец, важно значительно усилить практиче-
скую подготовку и навыки преподавательского со-
става путем обязательных стажировок на объектах 
реальной экономики, вовлечения в консалтинговую 
деятельность, аттестации, сертификации и др.

Результативная трансформация организации и 
управления образовательным пространством России 
невозможна без обеспечения реального равенства 
(по условиям функционирования, формам и методам 
воздействия и др.) образовательных организаций раз-
личного организационно-правового статуса: форм 
собственности, учредительства, подчиненности и др. 
[5]. Необходимо последовательно двигаться в направ-
лении расширения самостоятельности и самоуправ-
ления вузов:
– самоорганизации вузовских сообществ; 
– снижении уровня прямого административного 

воздействия государства на вузы; 
– перехода от административно-командных методов 
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управления вузами к инструментам нормативно-
правового регулирования; 

– создания современной системы регулирования 
образовательного пространства на основе риск-
ориентированной модели (мягкий мониторинг, 
распространение передового опыта, консал-
тинг, реальная помощь вузам в материально-
техническом, финансовом и др. аспектах).
Органичной составной частью современного об-

разовательного пространства России выступает его 
негосударственный сегмент [4]. Негосударственные 
вузы дополняют государственный сектор, обеспечи-
вают добросовестную конкуренцию в сфере образо-
вания и переподготовки кадров, повышая тем самым 
общий уровень образовательного процесса. 

Негосударственные вузы обладают целым рядом 
положительных характеристик, в числе которых: гиб-
кость, способность быстро реагировать на потребно-
сти экономики, рынка, работодателей, ассимилировать 
современные образовательные технологии; эффектив-
ность, рациональное и экономное использование ре-
сурсов; снижение возможности административного 
давления, коррупционной составляющей.

з а к Л ю ч Е н и Е
После завершения радикальной «зачистки» 

всего образовательного пространства страны в 
2013–2019 гг., существенно повысившей общий ка-
чественный уровень сумевших доказать свою состоя-
тельность как государственных, так и, в еще большей 
степени, негосударственных вузов, настало время 
опять вернуться к ключевым вопросам обеспечения 
реального равноправия и сопоставимости условий 
функционирования государственный и негосудар-
ственных вузов. Подобное равноправие – путь к по-
вышению качества образования и эффективности 
работы всей образовательной системы страны на базе 
создания современной справедливой конкурентной 
среды и обеспечения на этой основе здоровой сорев-
новательности вузов в борьбе за бюджетные места, 
ресурсы, студентов, включение в национальные и ре-
гиональные проекты, программы и др.
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В В Е Д Е н и Е
Государственные расходы, направляемые на меры 

поддержки экономики, во многих странах достаточ-
но высоки. На первом этапе оценки эффективности 
мер поддержки экономики возникает задача деталь-
но оценить затраты на реализацию этих мер. Меры 
поддержки являются одним из важнейших инстру-
ментов промышленной политики, также являясь и 
перераспределительными инструментами. В самых 
общих чертах мера поддержки может быть опреде-
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В данной статье проводится сравнительный анализ мето-
дических подходов к оценке эффективности мер государ-
ственной поддержки промышленности. Авторы исследуют 
различные подходы, используемые в научной литературе и 
практическом опыте, для измерения результативности го-
сударственных программ и инструментов, направленных 
на поддержку промышленного сектора. Особое внимание 
уделяется анализу особенностей и уровня централизации 
государственной поддержки. Авторы анализируют как ка-
чественные, так и количественные методы оценки, охваты-
вающие такие аспекты, как рост производства, инновации, 
конкурентоспособность и эффективность использования 
ресурсов. Кроме того, авторы обращают внимание на пре-
имущества и ограничения каждого подхода и предлагают 
рекомендации для улучшения процесса оценки эффективно-
сти государственной поддержки. 
ключевые слова: государственная поддержка, промыш-
ленная политика, оценка эффективности, экономика, пред-
приятия, эффективность

This article provides a comparative analysis of methodological 
approaches to assessing the effectiveness of state support meas-
ures for industry. The authors explore various approaches used 
in the scientific literature and practical experience to measure 
the effectiveness of government programs and tools aimed at 
supporting the industrial sector. Special attention is paid to the 
analysis of the features and level of centralization of state sup-
port. The authors analyze both qualitative and quantitative as-
sessment methods covering such aspects as production growth, 
innovation, competitiveness and resource efficiency. In addi-
tion, the authors draw attention to the advantages and limita-
tions of each approach and offer recommendations for improv-
ing the process of evaluating the effectiveness of state support.
Keywords: state support, industrial policy, efficiency assess-
ment, economy, enterprises, efficiency

лена как любая государственная помощь, которая 
1) позволяет потребителям приобретать товары и 
услуги по ценам ниже тех, которые предлагает впол-
не конкурентоспособный частный сектор, или 2) по-
вышает доходы производителей сверх тех, которые 
были бы получены без вмешательства. В националь-
ных счетах ОЭСР определяет субсидии как текущие 
безответные платежи, которые органы власти про-
изводят предприятиям в целях поддержки их произ-
водственной и иной деятельности. Для экономистов 
МВФ меры поддержки сгруппированы по следую-
щим категориям [7]:
– денежная субсидия: прямые государственные пла-

тежи потребителям или производителям;
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– кредитные субсидии: государственные гарантии, 
процентные субсидии и льготные кредиты (кре-
дитные субсидии);

– налоговые субсидии: снижение удельных налогов;
– долевые субсидии: государственное долевое уча-

стие;
– субсидии в натуральной форме: предоставление 

государством товаров или услуг по ценам ниже ры-
ночных;

– субсидирование закупок: государственные закуп-
ки товаров и услуг по ценам, превышающим ры-
ночные;

– субсидии на регулирование: правительственные 
регулирующие меры, изменяющие рыночную 
цену.

М а Т Е Р и а Л ы  и  М Е Т о Д ы
Методологическую основу исследования со-

ставляют научные труды отечественных и зарубеж-
ных авторов по вопросам оценки эффективности 
мер государственной поддержки промышленности. 
Широко использовались нормативно-методические 
разработки, статистические данные и литературные 
источники, а также источники, размещенные в сети 
Интернет. В процессе выполнения исследования при-
менялись методы системного анализа, экономико-
статистические, монографические, сравнительные и 
др. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  Р Е з у Л ь Т а Т ы

Статистика национальных счетов показывает толь-
ко прямые платежи предприятиям (табл. 1). В стати-
стическом подходе к национальному счету субсидии 
включают денежные потоки, непосредственно посту-
пающие от правительства к предприятиям, но суб-
сидии, как уже было сказано, могут принимать менее 
очевидную форму. В государственных бюджетных сче-
тах другие виды субсидий, кроме денежных субсидий, 
не классифицируются в бюджетной категории «суб-
сидии», такие как кредитные, налоговые, долевые, 
в натуральной форме, закупочные и регулирующие 
субсидии [1]. Налоговые субсидии уменьшают нало-
говые поступления и поэтому не входят в бюджетную 
категорию «субсидии». Кредиты государственным 
предприятиям часто не классифицируются как субси-
дии, даже если эти кредиты используются для покры-
тия дефицита. Эти явления усложняют оценку затрат 
на проводимые меры поддержки [3].

Такой подход к оценке размера субсидий позволя-
ют оценить долю ВВП, направляемую на поддержку 
экономики от 0,2 до 3% в период 1998–2002 годов, 
от 0,5 до 7,5% в период 1975–1990 годов. В период 
1998–2002 годов Соединенные Штаты, Япония, Со-
единенное Королевство, Ирландия и Греция предо-
ставляли относительно небольшое количество субси-
дий (менее 1% ВВП). В то же время Австрия, Дания, 

Т а б Л и ц а  1 .
содержание понятия «мера государственной поддержки (субсидии)» в различных зарубежных структурах

Источник: составлено автором.

Источники Операции Секторальный охват Основа измерения

NAS (система национальных 
счетов)

денежная субсидия Все Валовые расходы для 
правительства

ОЭСР 
(проект государственной 
поддержки промышленности)

денежная субсидия Производство Чистая стоимость для 
правительства

льготные займы

гарантированное обеспечение

долевые субсидии

налоговые дотации

ВТО финансовый вклад государственного 
органа, предоставляющего * льготу

Услуги не 
покрываются

Чистая стоимость для 
правительства

для ЕС это включает в себя транс-
ферты из бюджета сообщества

ЕС (государственная помощь) денежная субсидия Все Эквивалент гранта

льготные займы

гарантированное обеспечение

долевые субсидии

налоговые субсидии • продажа сырья 
ниже рыночной цены * покупка выше 
рыночной цены (ко без трансфертов 
из бюджета сообщества)
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Т а б Л и ц а  2 . 
государства-члены ес: рейтинги средних субсидий (подход снс и статистике государственной помощи ес) в доле ввп 
(1998–2002 годы)

Т а б Л и ц а  3 .
международные тенденции в области государственных субсидий (в процентах от ввп)

Рейтинг Система национальных 
счетов

% от ВВП Рейтинг По статистике ЕС % от ВВП

1 Австрия 3.0 1 Финляндия 1.5

2 Дания 2,2 2 Ирландия 1.1

3 Швеция 1.8 3 Португалия 1.1

4 Германия 1.7 4 Германия 1.0

5 Венгрия 1.7 5 Дания 0.9

6 Финляндия 1.5 6 Испания 0.8

7 Бельгия 1.5 7 Австрия 0.7

8 Нидерланды 1.5 8 Франция 0.7

9 Португалия 1.4 9 Греция 0.6

10 Франция 1.3 10 Венгрия 0.6

11 Италия 1.2 11 Италия 0.6

12 Испания 1.1 12 Бельгия 0.5

13 Ирландия 0.8 13 Нидерланды 0.5

14 Великобритания 0.5 14 Швеция 0.4

15 Греция 0.2 15 Великобритания 0.2

Средний показатель 
1998–2002 гг.

Средний показатель 
1975–1990 гг.

Разница

Австрия 3,0 2,9 +0,1

Дания 2,2 3,2 -1,0

Швеция 1,8 4,5 -2,7

Германия 1,7 2,1 -0,4

Финляндия 1,5 3,2 -1,7

Бельгия 1,5 3,9 -2,4

Нидерланды 1,5 2,9 -1,4

Португалия 1,4 3,7 -2,3

Франция 1,3 2,7 -1,4

Италия 1,2 3,3 -2,1

Испания 1,1 2,1 -1,0

Ирландия 0,8 7,5 -6,7

Япония 0,8 1,2 -0,4

Великобритания 0,5 2,1 -1,6

США 0,5 0,5 0

Греция 0,2 4,2 -4,0
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Т а б Л и ц а  4 . 
государственная помощь на горизонтальную и секторальную помощь в 2006 году (в процентах от общего объема помощи)

Р и С .  1 .
целевые направления развития промышленности

Германия Испания Франция Италия Великобритания ЕС15

Горизонтальные цели, в том числе: 81 66 88 96 91 84

R&D 10 9 21 14 17 12

Окружающая среда и энергосбережение 47 5 2 3 28 28

МСП 3 10 21 20 16 10

Трудоустройство 1 1 18 20 1 8

Обучение 0 2 1 9 7 2

Региональное развитие 18 32 16 27 18 19

Другое 2 7 10 3 3 4

Секторальная поддержка, в том числе: 19 34 12 4 9 16

Производство 1 11 2 0 4

Уголь 18 33 0 0 1 9

Другие 0 0 0 0 8 1

Заслуги 1 0 0 2 0 2

Итого (за вычетом сельского хозяйства, 
рыболовства и транспорта) €) 15,17 6,49 3,51 45,09

ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Изменение структуры промышленности в сторону увеличения доли 
наукоемких отраслей, ускорение технологического развития, увеличением 
количества организаций, осущестляющих технологические инновации, до 
50% от их общего числа

Увеличение числа и объемов производства  субъектов малого и 
среднего бизнеса, в том числе инновационно активных. Поддержка 
высокотехнологических компаний, занятых робототехникой, созданием 
искусственного интеллекта и беспилотного транспорта, развитием 
электронной торговли, технологий обаботки больших данных, интернета 
вещей

Рост объемов инвестиций, особенно в обновление основных 
фондов – данная задача ориентирована на инициирование модернизации 
производства на каждом втором предприятии в год и на формирование 
экономики крупных инвестиционных проектов

Рост заработной платы, что предопределяет благополучие населенияРост заработной платы, что предопределяет благополучие населения

Создание в базовых отрослях промышленности, прежде 
всего в обрабатывающей, высокопроизводительного экспортно-
ориентированного сектора, развивающего на основе современных 
технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами

Увеличение темпов роста промышленного производства целевого 
вида продукции

Рост количества созданных высокопроизводительных рабочих мест, 
особенно в сфере цифровой экономики

Швеция, Германия предоставили относительно боль-
шие объемы субсидий, более 1,5% ВВП. Нисходящая 
тенденция прослеживается почти во всех странах, за 
исключением Австрии [8]. Средний показатель ЕС 
за период 1975–1990 гг. составил 2,73 по сравнению с 
1,28 за период 1998–2002 гг. (табл. 2).

Снижение, наблюдаемое для ЕС, на 1,45% также 
довольно впечатляюще. Эта тенденция к снижению 
особенно очевидна (снижение ВВП более чем на 2% 
в период с 1975 по 1990 год и с 1998 по 2002 год) для 

Бельгии, Греции, Ирландии, Италии, Португалии и 
Швеции [5] (табл. 3).

В ЕС изменение политики привело к понижа-
тельной тенденции субсидирования и к переходу 
от субсидирования сокращающихся секторов к го-
ризонтальному и региональному субсидированию. 
Эти субсидии (НИОКР, МСП, охрана окружающей 
среды и энергосбережение, занятость и обучение) 
призваны компенсировать рыночные провалы [10] 
(табл. 4).
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Среди целей промышленной политики и мер под-
держки предприятий иностранная практика позволя-
ет выделить такие, как благосостояние потребителей, 
социальную справедливость, экономическую эффек-
тивность и т. д. Они основаны на предположении, 
что рынок сам по себе не всегда дает наилучший ре-
зультат. Разбивка субсидий по секторам или по целям 
довольно редко приводится в данных национальных 
счетах, поэтому анализ политики государственной 
поддержки по секторам или целям не является про-
стым [2]. По классификации системы национальных 
счетов цели можно разделить на: цели эффективности 
(исправление провалов рынка, поддержка секторов в 
рамках традиционной промышленной политики) и 
цели равенства, когда помощь пытается решить соци-
альные проблемы [9].  

Определяя цели государственной поддержки, 
можно опираться на стратегические и программные 
документы, определяющие социально-экономическое 
развитие страны и развитие отдельных отраслей и на-
правлений. Органы государственной власти РФ фик-
сируют целевые направления развития промышлен-
ности в различных аспектах (рис. 1).

з а к Л ю ч Е н и Е
Определение целей мер поддержки и промыш-

ленной политики представляется ключевым аспектом 
для оценки их результативности и эффективности. 
Успешность государственных мер зависит от целей, 
используемого политического инструмента и способа 
его осуществления.

В качестве отдельного аспекта анализа мер под-
держки важно выделение особенностей и уровня цен-
трализации политики государственной поддержки. 
Разделение полномочий между федерацией и субъек-
тами должно вести к созданию скоординированной, 
но децентрализованной системы. Уровень децентра-
лизации поддержки в большинстве развитых стран 
достаточно высокий, что вызывает возникновение 
конкуренции между территориями. В качестве ис-
ключения можно отметить Францию, где 90% госу-
дарственной поддержки обеспечивается государ-
ством и только 10% – региональными или местными 
властями [6]. Министерство экономики, финансов и 
промышленности Франции несет ответственность за 
определение стратегических промышленных приори-
тетов. 

В Японии новая политика поддержки децентрали-
зована, сделан акцент на дерегулировании, усилении 
конкурентной политики, активизации инновацион-
ной деятельности и поддержке предпринимательства. 
В России же уровень децентрализации нельзя назвать 
высоким, значительную поддержку получают пред-
приятия в рамках стратегически важных проектов, 
например, развитие Арктики. Что касается вида помо-
щи, то Германия, Великобритания и США в основном 

полагаются на горизонтальные меры, которые прино-
сят наибольшую пользу фирмам и отдают четкий при-
оритет НИОКР, науке и технике, развитию малого и 
среднего предпринимательства. Во Франции приме-
нялся в основном вертикальный подход, а поддержка 
была сосредоточена на нескольких ключевых секторах 
(аэрокосмической, ядерной, оборонной) и помогала 
главным образом крупным фирмам. 

Тенденция к более горизонтальному или «мяг-
кому» подходу сейчас является общей. «Мягкий» 
характер промышленной политики и включает кон-
сультативную поддержку, поощрение партнерских 
отношений и распространение передового опыта, 
управление политикой, как правило, децентрализо-
вано, а программы государственной поддержки осу-
ществляются учреждениями, полностью или частично 
финансируемыми центральным правительством.

Этот аспект мер поддержки важен ввиду характер-
ных эффектов, которые возникают при вертикальных 
и горизонтальных мерах поддержки. При оценке эф-
фективности важно учитывать, что горизонтальные 
меры поддержки оказывают влияние на широкий круг 
предприятий, поддержка опосредованно распределя-
ется на смежные сектора экономики, отдаляется по 
времени. Сохранение при этом рыночных механизмов 
может обеспечить наилучший результат для экономи-
ки в целом.
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В В Е Д Е н и Е
В условиях новых внешних вызовов и санкций 

против нашей страны в российской экономике на-
блюдается отток иностранного капитала и высоко-
квалифицированных специалистов. В связи с этим 
широкое распространение в экономике приобрели 
механизмы государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в высокотехнологичных производствах. Клю-
чевой стратегической задачей государства как соб-
ственника выступает привлечение инвестиций из си-
стемы российского частного предпринимательства, 
национального капитала. Эти процессы имеют место 
и в космической отрасли. Рассмотрению перспектив, 
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В настоящее время процесс управления космическим ком-
плексом Российской Федерации претерпевает существен-
ные изменения в связи с активизацией частных инвесторов 
в области высокотехнологичных инноваций. В статье про-
веден экономико-статистический анализ возможностей 
обеспечения устойчивого развития высокотехнологичных 
производств в Российской Федерации, рассмотрены их 
основные показатели инновационной деятельности в пери-
од с 2017 г. по 2020 г. В результате анализа сделаны выводы, 
что государственно-частное партнерство в высокотехноло-
гичном производстве позволяет поддерживать благоприят-
ный инвестиционный климат в наукоемких отраслях эконо-
мики, наращивать темпы экономического развития, а также 
удерживать конкурентные позиции на рынке.
ключевые слова: трансформация управления, иннова-
ционная активность; космический комплекс; промышлен-
ный менеджмент; космическая продукция; государственно-
частное партнерство; высокотехнологичные производства; 
ГЧП-проекты; частные инвестиции; система управления

Currently, the process of managing the space complex of the 
Russian Federation is undergoing significant changes due to the 
activation of private investors in the field of high-tech innova-
tions. Аn economic and statistical analysis of the possibilities 
of ensuring the sustainable development of high-tech industries 
in the Russian Federation was carried out; their main indica-
tors of innovation activity in the period from 2017 to 2021 were 
considered. Because of the analysis, it is concluded that public-
private partnership in high-tech production allows maintaining 
a favorable investment climate in knowledge-intensive sectors 
of the economy, increasing the pace of economic development, 
as well as maintaining competitive positions in the market.
Keywords: innovative activity; space complex; industrial 
management; space products; public-private partnership; high-
tech production; PPP projects; staff shortage; imperfection of legis-
lation; private investment, private investment; control system

механизмов и проблем реализации ГЧП в космиче-
ской промышленности и посвящена данная статья.

М Е Т о Д ы  и С С Л Е Д о В а н и я
Проблемам развития космической промышлен-

ности в Российской Федерации посвящены работы 
многих отечественных ученых. Так, К.Б. Доброва, 
В.Н. Терентьев и М.В. Фомкина подробно описы-
вают развитие инновационных процессов на пред-
приятиях космического комплекса, их интеграцию 
и конкурентные преимущества на международном 
рынке, в условиях санкционных ограничений [2–4]. 
Проблемы промышленного менеджмента космиче-
ской индустрии и внедрение системы менеджмента 
качества на предприятиях данной отрасли освещает 
М.Ю. Горячева [1]. Основы развития ГЧП в России, 
его основные проблемы, механизмы взаимодействия и 
перспективы развития в наукоемких отраслях эконо-
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мики представлены в научных работах Л.Д. Халапо-
вой и М.В. Ченцовой [5, 6].

В нашем исследовании были использованы сле-
дующие методы: сравнительно-описательный анализ; 
статистический анализ; группировки данных. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и  Р Е з у Л ь Т а Т ы  и С С Л Е Д о В а н и я
Грамотно построенный процесс управления вы-

сокотехнологичными производствами в космической 
отрасли РФ способствует притоку инвестиций, регу-
лированию процессов промышленного менеджмента, 
устойчивому социально-экономическому развитию 
страны, активизации инновационной деятельности. 

Интеграция государственных и частных предпри-
ятий в данном направлении позволит объединить их 
возможности, преодолеть отраслевые проблемы функ-
ционирования и сократить временные и финансовые 
затраты на разработку и внедрение космической про-
дукции. Механизм привлечения частных предприятий 
способствует повышению уровня конкурентоспособ-
ности страны на международном рынке космической 
продукции. Данный механизм предполагает развитие 
кооперационных связей государства и частного пред-
принимательства, предоставление права пользования 
государственной инфраструктурой для производства 
продукции космического назначения, для общества, 
льготного кредитования малого и среднего бизнеса, 
принимающего участие в космических программах, а 
также осуществления маркетинговой деятельности и 
совершенствования промышленного менеджмента. 

Рассмотрим основные показатели инновацион-
ной деятельности предприятий с высокотехнологич-
ными производствами в период с 2017 г. по 2021 г. 
[3]. За 5 лет общий уровень инновационной актив-
ности предприятий снизился на 2,7% и составил на 
начало 2021 г. 11,9%. Издержки на осуществление 
инновационной деятельности выросли в 1,6 раза с 
1416,9 млрд руб. до 2379,7 млрд руб. Совокупный объ-
ем произведенной инновационной продукции пока-
зал положительную динамику и вырос на 44,07% за 
5 последних лет, он составил к 2021 г. 6003,3 млрд руб. 
Сокращение среднесписочной численности персона-
ла на предприятиях высокотехнологичного производ-
ства составило 27,8 тыс. чел., что напрямую связано 

с оттоком высококвалифицированного персонала в 
западные страны, с более привлекательными условия-
ми заработной платы и условиями труда. Снижение 
объемов экспортируемой инновационной продук-
ции составило 28,5%, что объясняется нарастанием 
противоречий в отношениях со странами Европы и 
разрывом торгово-экономических связей (табл. 1). 
Именно поэтому важно определять и отслеживать 
векторы развития высокотехнологичного производ-
ства в рамках космического отрасли.

Представляется правомерным утверждение: «Го-
раздо эффективнее развивать существующие техноло-
гии, чем разрабатывать новые». 

В данном случае заключение соглашений на основе 
государственно-частного партнерства способствует 
росту количества инновационных проектов, успешно 
реализованных в космической отрасли как многоагент-
ной системе. Поиск перспективных направлений в ис-
следовании космической промышленности позволит 
успешно реализовать научно-исследовательские про-
екты, вывести отрасль на ведущую позицию в экономи-
ке страны, а также рационально использовать ресурсы 
государственно-частных предприятий. Именно поэто-
му важно мониторить и определять векторы развития. 

В контексте заявленного круга проблем топ-
менеджменту предприятий космического комплекса 
необходимо прорабатывать многогранные аспекты 
диагностики их функционирования: 

– во-первых, необходимо собрать информацию 
о существующей системе менеджмента качества и 
выявить ее соответствие установленным стандартам 
и нормам; 

– во-вторых, определить и разработать необходи-
мые научно-информационные технологии, обеспечи-
вающие качество космической продукции; 

– в-третьих, осуществить внедрение мероприятий, 
повышающих качество и способствующих эффектив-
ному функционированию частно-государственных 
предприятий. 

Отметим, что результаты проведения аудита систе-
мы менеджмента качества (СМК) должны быть доку-
ментально подтверждены и сертифицированы для до-
стоверной оценки качества производимой продукции 
в космической отрасли.

Т а б Л и ц а  1 . 
показатели инновационной деятельности отечественных предприятий высокотехнологичного производства

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Начало 2021 г.

Общий уровень инновационной активности предприятий, % 14,6 12,8 9,1 10,8 11,9

Затраты на инновационную деятельность, млрд р. 1 416,9 1 484,9 1 954,1 2 134,1 2 379,7

Объем произведенной инновационной продукции, млрд р. 4 166,9 4 516,2 4 863,3 5 189,1 6 003,3

Среднесписочная численность персонала предприятий 
высокотехнологичного производства, тыс. чел.

3 065,2 3 049,4 3 044,5 3 041,7 3 037,4

Объем экспорта инновационной продукции, млрд р. 0,848 1,109 0,864 0,884 0,863



В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к

118
в . Л .  ж д а н о в
к о с м и ч е с к и й  к о м п л е к с  Р о с с и и 
к а к  м н о г о а г е н т н а я  с и с т е м а  с  в ы с о к о й 
к о м п о н е н т о й  и н н о в а ц и о н н о й  а к т и в н о с т и

2 0 2 3 / 4

у П р а в Л е н И е  х о з я й с т в е н н о й 
д е я т е Л ь н о с т ь Ю  в  о т д е Л ь н ы х  о т р а с Л я х 
э к о н о м И к И  И  н а  П р е д П р И я т И я х

В определении ГЧП государству отводится главен-
ствующее значение и роль инициатора инновационно-
технологических проектов [8]. Частные предприятия, 
в свою очередь, получают дополнительную нишу рын-
ка и гарантии стабильной экономической деятельно-
сти.

Напомним, что в профильной литературе выделя-
ют два основных направления привлечения частных 
предприятий в космическую отрасль:

– для проведения фундаментальных научных ис-
следований и освоения космического пространства;

– для оказания услуг космической индустрии с 
уклоном на удовлетворение общественных потребно-
стей.

При этом аспект финансирования ГЧП-проектов 
основан на осуществлении совместного финанси-
рования и равноценном распределении результатов 
производства. Вместе с тем перед государством в лице 
Роскосмоса закреплена цель разработки долгосроч-
ной стратегии развития и модернизации космической 
промышленности страны с применением лучших 
практик промышленного менеджмента, а также созда-
ния регламентационной законодательной базы и ин-
ституциональной среды.

Чтобы раскрыть масштабы проектов ГЧП, ви-
зуализируем объем общих и частных инвестиций в 
высокотехнологичные проекты, которые прошли 
коммерческое закрытие в 2020 г. За 12 месяцев было 
реализовано 316 ГЧП-проектов, из них 51 – в сентя-
бре 2020 г. на общую сумму 210 млрд руб. При этом об-
щий объем инвестиций за год составил 705,7 млрд руб. 
Форма ГЧП в РФ в последнее время приобретает все 
большее распространение в виду того, что результа-
ты инновационной деятельности таких предприятий 
ускоряют темпы технологического развития высоко-
технологичных производств  (рис. 1).

Следующий круг проблем связан с обеспечением 
устойчивости системы менеджмента на предприятиях 
космической индустрии из-за дефицита высококвали-
фицированного персонала, способного ввести в экс-
плуатацию проекты ГЧП. Причина – отсутствие вы-
сокотехнологичных профессиональных направлений 
образования в высших учебных заведениях страны. 
На рынке космической продукции наблюдается низ-
кая эффективность управления научно-техническими 
проектами и высокая капиталоемкость космических 
программ. Решением вышеназванной проблемы вы-
ступает введение в учебных заведениях дисциплин, 
раскрывающих основы управления космическим 
комплексом как многоагентной системы и реализа-
ции соглашений в рамках государственно-частного 
партнерства. Государство может организовывать кон-
салтинговые учреждения и научно-исследовательские 
институты, целью которых станет рассмотрение про-
блемных аспектов функционирования предприятий 
в космической индустрии и предотвращение угроз 
национальной безопасности из-за технологических 
лакун.

Сегодня развитие космического комплекса в Рос-
сийской Федерации ориентировано на собственное 
развитие без использования западных инноваций. Для 
этого необходимо развивать взаимодействие предпри-
ятий в рамках ГЧП, с перестройкой существующей 
системы управления активами космической отрасли. 
Одним из примеров такого взаимодействия выступает 
формирование отечественного портфеля заказов для 
предприятий, производящих микроэлектронику. От-
метим, что такой инструмент позволит генерировать 
экономические ресурсы для инвестиций в высокотех-
нологичное производство и тем самым способство-
вать ускорению их развития.

Следующий круг проблем – институциональная 
среда. Несовершенство налогового законодательства 
негативно сказывается на функционировании частных 
предприятий в рамках инвестиционных процессов, 
что приводит к высоким трансакционным издерж-
кам предприятий [7]. Вот почему совершенствование 
налогово-фискальной политики государства позво-
ляет перестроить систему управления активами вы-
сокотехнологичного производства, что стимулирует 
развитие профильных инструментов государственно-
частных предприятий. 

Заключение соглашений между предприятиями на 
основе ГЧП позволит снизить бюджетные проблемы 
государства, привлечь в высокотехнологичное про-
изводство космической отрасли дополнительные фи-
нансовые ресурсы, перераспределить экономические 
риски между участниками ГЧП, а также сохранить 
объекты в государственной собственности. Поэтому 
данная форма соглашений наименее затратна для го-
сударства. Итак, если рассматривать ГЧП на примере 
космической промышленности, то можно отметить 

Р и С .  1 .
объем общих и частных инвестиций в высокотехнологич-
ные гчп-проекты, прошедшие коммерческое закрытие в 
2020 г.
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возможность совместного финансирования космиче-
ских проектов, участие частного бизнеса в проведении 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР), а также открыть свободный доступ 
частных предприятий к государственной инфраструк-
туре. Создание управляющей компании (консорциу-
ма) будет способствовать появлению конкуренции на 
рынке космических услуг, что, в свою очередь, освобо-
дит государство от разработки дополнительных мер, 
направленных на стимулирование инновационных 
процессов и создание продукции космической про-
мышленности.

з а к Л ю ч Е н и Е
Таким образом, ГЧП в высокотехнологичном 

производстве позволяет поддерживать благоприят-
ный инвестиционный климат в наукоемких отраслях 
экономики, наращивать темпы экономического раз-
вития, а также удерживать конкурентные позиции на 
рынке. При этом государственным органам отводится 
роль создания благоприятного климата для внедрения 
инноваций частных предприятий и ускорения темпов 
производства качественной космической продукции.
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В В Е Д Е н и Е
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) Рос-

сии играет важнейшую роль в развитии хозяйства 
не только нашей страны, но и мировой экономики в 
целом. Несмотря на глобальный «зеленый переход», 
требования снизить углеводородный след, исполь-
зование возобновляемых источников энергии, рост 
выпуска электромобилей, а также принятое решение 
комиссией Евросоюза о сворачивании долгосрочных 
контрактов на поставки газа из России и переориен-
тации на биржевую торговлю топливом, ограничения 
инвестиций в проекты традиционной энергетики, 
потребность в сырье и углеводородах сохраняется. 
Мировая экономика ближайшие десятилетия будет 
нуждаться в нефти и газе, угле как в топливе и как в сы-
рье для переработки, поэтому невозможно совершить 
полный и настолько быстрый переход на возобновляе-
мые источники энергии, максимально снизить потре-
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бление углеводорода. Доля топливно-энергетических 
ресурсов хотя и уменьшится, но сохранит свое поло-
жение как значимая. 

Энергетический рынок претерпевает серьезные 
изменения: появляются новые игроки, перераспреде-
ляются уже существующие роли, совершенствуются 
подходы в управлении ТЭК, идет диверсификация 
используемых ресурсов.

Текущие мировые процессы обуславливают мо-
дернизацию и перестройку государственного управ-
ления, а также переход на новую модель развития 
топливно-энергетического комплекса. Стремительно 
меняющиеся события в энергетическом секторе тре-
буют наиболее эффективной и комплексной системы 
государственного регулирования. 

Изучение проблем и перспектив развития ТЭК 
Российской Федерации в настоящее время имеет вы-
сокую значимость, так как эта отрасль экономики 
взаимосвязана со всеми другими отраслями и явля-
ется ключевым фактором социально-экономического 
развития [3]. ТЭК во многом определяет динами-
ку, масштабы и технико-экономические показатели 
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общественного воспроизводства, в первую очередь 
промышленности. Соответственно, от правильно 
выстроенной и рациональной государственной стра-
тегии управления ТЭК будет зависеть социально-
экономическое развитие страны в целом. Совре-
менные тенденции развития и изменения мировой 
экономики, а также вопросы энергетической безо-
пасности в современных реалиях указывают на не-
обходимость совершенствования государственной 
политики в области управления ТЭК России [1].  
Возникает необходимость изучения государственно-
го регулирования ТЭК и разработки предложений 
по его совершенствованию. Именно это обуславли-
вает актуальность заданной темы. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
Изучением понятия «топливно-энергетический 

комплекс» занимались многие зарубежные и отече-
ственные ученые. Как и большинство комплексных 
понятий ТЭК не имеет единого определения. Мно-
гие трактовки не раскрывают сущность топливно-
энергетической системы страны, скорее структуру 
комплекса – «группа отраслей и предприятий, во-
влеченных в процессы добычи топлива и ресурсов, 
их переработки, транспортировки». Данное опреде-
ление выдвигали такие ученые, как В.А. Крюков [5] 
Р. Лещинер [6].  

ТЭК России представляет собой совокупность 
различных отраслей, которые занимаются добычей 
важнейших энергетических ресурсов. В рамках функ-
ционирования этих отраслей происходит формиро-
вание общественно-экономических отношений, наце-
ленных на обеспечение национальной безопасности 
и суверенитета государства, а также сохранение необ-
ходимого для нормальной жизнедеятельности населе-
ния уровня энергосбережения.

ТЭК представляет собой целостную систему, 
которая образуется посредством взаимодействия 
электроснабжения, теплоснабжения, топливоснабже-
ния (газ, нефть, твердое топливо), и включает в себя 
такие предприятия и объекты инфраструктуры, кото-
рые обеспечивают получение, переработку, хранение, 
транспортировку, преобразование, распределение 
топливно-энергетических ресурсов. Синтез данных 
элементов в единое целое можно объяснить технологи-
ческим единством и организационно-экономической 
взаимозависимостью. Отрасли ТЭК неразрывно свя-
заны практически со всеми направлениями деятель-
ности народного хозяйства [9].

Именно совокупность процессов, начиная от раз-
ведки месторождений и заканчивая транспортиров-
кой и потреблением, например, поступление отопле-
ния в дома, определяется как топливно-энергетическая 
система. Стоит отметить то, что все отрасли ТЭК 
связаны с большинством направлений хозяйственной 
деятельности страны. 

Также к элементам системы топливно-
энергетического комплекса можно отнести предпри-
ятия, которые занимаются обеспечением техникой и 
прочим оборудованием для добычи, переработки и 
транспортировки энергетических ресурсов. Традици-
онно включать предприятия технического оснащения 
в структуру ТЭК не принято. 

Как и многие сферы экономических отношений, 
ТЭК имеет три уровня: мировой, национальный и 
региональный. Мировой уровень обусловлен сово-
купностью национальных топливно-энергетических 
систем, которые взаимодействуя образуют мировой 
энергетический рынок. В рамках национальных си-
стем выделяют, соответственно, региональные. 

Центральное место на мировом энергетических 
рынке занимают топливные ресурсы. Но в последние 
годы наблюдается растущая тенденция использования 
нетрадиционных источников энергии, которые могут 
составить конкуренцию традиционным энергетиче-
ским ресурсам, соответственно, данный факт может 
нарушить баланс в ТЭК, а также повлечь за собой из-
менения на мировом энергетическом рынке.

Для классификации составляющих ТЭК отрасли и 
предприятия можно разделить в зависимости от того, 
на какой фазе производства топливно-энергетического 
ресурса они задействованы. 

ТЭК объединяет отрасли, связанные с:
– добычей (угледобыча, нефте- и газодобыча, добы-

ча торфа, сланцев, урана);
– преобразованием (нефтепереработка, перера-

ботка угля, газа, торфа, электроэнергетика, атомная 
энергетика);

– распределением (перевозка, транспортировка 
ресурсов, нефтепроводы, газопроводы, электрические 
сети, теплопроводы);

– потреблением (отечественные и зарубежные по-
требители энергоресурсов, а также все вышеперечис-
ленные компании, потребляющие энергию на техно-
логические и производственные нужды).

В результате анализа теоретических основ 
топливно-энергетической системы страны можно вы-
делить 4 главных направления, которые обуславлива-
ют ее место и роль в современной экономике:
1. Геополитическое влияние.
2. Система жизнеобеспечения населения.
3. Важная часть экономики.
4. Высокоприбыльный бизнес.

Выделенные современные аспекты понятия 
«топливно-энергетический комплекс» позволяют 
сделать вывод о том, что эффективно функциони-
рующая топливно-энергетическая система, в-первую 
очередь необходима государству для поддержания 
суверенитета на геополитической арене, а также для 
эффективного достижения государственных целей 
социально-экономического развития. Более того, 
ТЭК оказывает решающее воздействие на формиро-
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вание любого хозяйства страны, так как без энерго-
ресурсов не представляется возможным запустить ни 
одно производство, ни один процесс и работу меха-
низмов. ТЭК взаимосвязан практически cо всеми от-
раслями: одни – обеспечивают квалифицированными 
кадрами, другие – обеспечивают средствами произ-
водства, третьи – представляют рынок сбыта, являют-
ся потребителями.

Государственная энергетическая политика – дея-
тельность государственных органов, направленная на 
обеспечение всех отраслей экономики страны необ-
ходимым объемом энергии при наименьших затратах 
и наиболее экологичным способом. Государственная 
политика в сфере ТЭК включает в себя управление 
фондом недр и недропользования, направлена на 
реализацию энергетической политики, поддержание 
топливно-энергетического баланса, формирование 
инновационной и научно-технической политики, со-
циальной и внешнеэкономической политики в энер-
гетики [2].  

Соответственно, «управление топливно-
энергетическим комплексом» – это система мер и 
мероприятий органов государственного управления, 
которые направлены на эффективное достижение же-
лаемых результатов при наименьшей потере ресурсов 
(времени, капитала) в рамках проводимой государ-
ственной энергетической политики.

Осуществление топливно-энергетической поли-
тики государством направлено на защиту населения 
страны, а также обеспечение всеми необходимыми 
энергетическими ресурсами, вместе с тем, полити-
ка государства учитывает интересы хозяйствующих 
субъектов ТЭК, формирует энергетическую незави-
симость и безопасность страны. 

Данные черты на этапе формирования стратегии 
можно отнести к подцелям, на достижение которых 
и направлен процесс управления ТЭК. Как и любая 
отрасль, топливно-энергетическая обладает рядом 
уникальных черт производственного и структурного 
характера, изучив которые можно определить осо-
бенности управления ТЭК. Например, постоянная 
зависимость от цен на энергоресурсы или разведка 
ресурсов – затратный и рискованный процесс. Сле-
дует выделить такие особенности управления ТЭК в 
настоящий период:

1. Многоуровневая система контроля, состоящая 
из внутреннего, государственного и международного. 

2. Высокая степень риска на всех этапах производ-
ства.

3. Нестабильная рыночная ситуация (непостоян-
ство рынков сбыта).

4. Высокая степень технологичности производ-
ства: дорогостоящее оборудование, сведение к мини-
муму влияния человеческого фактора.

5. Баланс между эффективным производством и 
экологическими нормами.

С учетом выделенных особенностей, а также со-
временных тенденций развития энергетического рын-
ка политика государства должна соответствовать сле-
дующим принципам:

– взаимосвязанность действий органов государ-
ственной власти и субъектов РФ в процессе реализа-
ции государственной энергетической политики и в 
процессе осуществления стратегических действий раз-
вития ТЭК страны;

– увеличение конкурентоспособности топливно-
энергетических компаний, которое возможно достичь 
при одновременном повышении производственной 
эффективности как на внутреннем рынке энергетиче-
ских ресурсов, так и на мировом;

– развитие стабильного интереса субъектов хозяй-
ствования топливно-энергетической сферы;

– поддержка предпринимательской инициативы в 
ТЭК.

Основными задачами государственной политики 
ТЭК являются:

– повышение доли внебюджетных источников фи-
нансирования энергосберегающих проектов;

– формирование и внедрение единой инноваци-
онной информационной государственной системы в 
сфере ТЭК;

– формирование реально-применимой научно-
обоснованной базы в области внедрения и использо-
вания возобновляемых источников энергии;

– развитие качества освоения уже разрабатывае-
мых месторождений и углубление новых за счет вне-
дрения новейших разработок и методов;

– увеличение протяженности магистральных не-
фте- и газопроводов, газификация; 

– рациональное использование ресурсного потен-
циала страны через внедрение инновационных мето-
дов.

Важность и фундаментальное значение развития 
ТЭК подтверждается перечнем документов, взаимос-
вязанных с «Энергетической стратегией на период до 
2035 года [10]: 

1. Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утв. Указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 года №683.

2. Стратегия научно-технологического развития 
Российской Федерации, утв. Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642.

3. Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года, утв. 
Правительством Российской Федерации 3 января 
2014 года.

4. Доктрина энергетической безопасности, утв. 
Президентом Российской Федерации 29 ноября 
2012 года.

Основным инструментом реализации Энергетиче-
ской стратегии является Государственная программа 
«Развитие энергетики» 2013–2030 гг. [4], которая на-
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правлена на эффективное достижение поставленных 
Стратегией целей и задач. 

В целом система нормативно-правового регули-
рования в области ТЭК имеет сложную структуру 
и достаточно большое количество законодательных 
актов, регулирующих ту или иную область. Систему 
нормативно-правового регулирования можно разде-
лить на элементы общего и специального законодатель-
ства. 

Как следует из названия, общее законодательство 
регулирует не только ТЭК, но и остальные вопросы, 
касающиеся в целом всех субъектов отраслей эко-
номики и их деятельности. К этой группе относятся 
такие документы, как Конституция РФ, Налоговый 
кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Земельный и Та-
моженный кодексы РФ, Гражданский кодекс РФ. Не-
маловажным аспектом является то, что ТЭК – со-
ставная часть экономики страны, соответственно, 
регулирование общими нормами распространяется и 
на субъекты в области ТЭК в том числе.

Специальная группа нормативно-правовых актов 
основывается на основном законодательстве, но имеет 
определенную направленность и сферу деятельности. 
Данная группа нормативно-правовых актов получила 
название «энергетическое законодательство». Напри-
мер, сюда можно отнести такие нормативно-правовые 
документы, как: Федеральный закон от 31.03.1999 
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федера-
ции», Федеральный закон от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О 
безопасности объектов топливно-энергетического 
комплекса». Отмеченные НПА имеют узконаправ-
ленную зону влияния, и они напрямую касаются ТЭК 
и затрагивают наиболее важные сферы, требующие 
государственного регулирования. Помимо законода-
тельных актов существует множество подзаконных 
актов, принимаемых Правительством РФ, Министер-
ством энергетики и подведомственных ему структур. 

Помимо законодательного регулирования госу-
дарственное управление ТЭК реализуется через на-
логовую, бюджетную, инвестиционную, ценовую, 
научно-технологическую политику. Также постоянно 
происходит участие государства в различных между-
народных организациях и соглашениях, это тоже сво-
его рода инструмент государственного управления.

Стоит отметить, что эффективность управления и 
государственного регулирования напрямую зависит 
от таких ключевых факторов, как:

– уровень монополизации и потребности реализа-
ции структурных реформ в сфере НГК;

– территориально-географические особенности 
страны и ее экономики;

– степень зависимости бюджета и внешнеторгово-
го баланса страны от нефтегазовой и других отраслей.

Управление в области ТЭК представлено в иерар-
хичной структуре, во главе которой находится Прави-
тельство РФ.

Правительство РФ реализует следующие функции 
в сфере государственного управления ТЭК:

– определение основ ценовой политики на мине-
ральное сырье;

– установление основных положений о лицензи-
ровании определенных видов деятельности;

– управление федеральным имуществом;
– определение основ экспортно-импортной поли-

тики, инвестиционного сотрудничества.
Одним из важнейших пунктов в области управле-

ния ТЭК, которое реализует Правительство РФ, яв-
ляется рассмотрение и утверждение инвестиционных 
программ. 

Осуществлением основных полномочий по реали-
зации государственной политики в области топливно-
энергетического сектора занимается Министерство 
энергетики России.

Также государственное регулирование в области 
ТЭК осуществляется Федеральной антимонополь-
ной службой (ФАС), которая «является органом ис-
полнительной власти и осуществляет функции по рас-
смотрению и принятию нормативно-правовых актов, 
контролю и надзору за соблюдением законодательства 
в деятельности субъектов естественных монополий» 
[8], Федеральной службой по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору – федеральным ор-
ганом исполнительной власти, который осуществляет 
функции по принятию нормативно-правовых актов, 
контролю и надзору безопасности при использова-
нии атомной энергии, безопасности электрических и 
тепловых установок и сетей, безопасности гидротех-
нических сооружений на объектах энергетики» [7].  

Таким образом, можно сделать вывод, что госу-
дарственное управление ТЭК подразумевает под со-
бой целенаправленное воздействие государства через 
органы государственной власти на хозяйствующие 
субъекты с целью эффективного достижения желае-
мых результатов государственной энергетической по-
литики при минимальной потере капитала и времени 
в рамках энергетической стратегии.

Деятельность таких государственных органов, как 
Правительство РФ, Минэнерго, ФАС, Ростехнадзор, 
направлена на управление государственным фондом 
недр и недропользование, организацию региональной 
энергетической политики, установление и поддержа-
ние топливно-энергетического баланса, формирова-
ние инновационной и научно-технической полити-
ки, социальной и внешнеэкономической политики в 
энергетики. 

Значимость эффективности государственно-
го регулирования деятельности и формирования 
топливно-энергетического комплекса объясняется 
его важностью в развитии не только нашей страны, но 
и мирового энергетического рынка.

Эффективность управления базируется на гра-
мотной нормативно-правовой системе. Российская 
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нормативно-правовая база в области ТЭК имеет 
сложную структуру и достаточно большое количество 
законодательных актов, регулирующих ту или иную 
область. Такое количество законов и нормативно-
правовых актов обусловлено, прежде всего, сложно-
стью правовых отношений в данной сфере деятель-
ности. Но безусловно система нормативно-правовых 
актов не является совершенной и нуждается в суще-
ственных изменениях.

Основным документом для реализации государ-
ственной энергетической политики является Энер-
гетическая стратегия. Было установлено, что стра-
тегические документы, в частности Энергетическая 
стратегия на период до 2035 года, разрабатываются на 
долгосрочный период. Такой подход обуславливает 
гарантированное обеспечение потребностей населе-
ния страны энергоресурсами, а также формирует по-
тенциал для научно-технологического развития про-
изводства, повышение социально-экономического 
развития страны.

з а к Л ю ч Е н и Е
В целом, от правильно выстроенной государствен-

ной энергетической политики зависят перспективы 
дальнейшего развития экономики страны, посколь-
ку ТЭК взаимосвязан практически со всеми хозяй-
ствующими отраслями экономики страны, а также 
обеспечивает налоговые поступления в федеральный 
бюджет.

При принятии управленческих решений в усло-
виях нестабильной ситуации на международной аре-
не в области ТЭК и в целом в экономике необходи-
мо учитывать такие обстоятельства, как: отсутствие 
стабильности на международном энергетическом 
рынке – сказывается на всех его участниках; измене-
ние структуры мировых топливно-энергетических 
рынков – перераспределяются роли среди основных 
участников, возникают новые игроки и создаются 
новые региональные рынки. Также на данный момент 
можно выделить следующие особенности топливно-
энергетического комплекса, оказывающие влияние на 
выбранную стратегию государственного управления в 
данной области: 
1. Многоуровневая система контроля, состоящая из 

внутреннего, государственного и международного. 
2. Высокая степень риска на всех этапах производ-

ства.
3. Высокая степень технологичности производства: 

дорогостоящее оборудование, сведение к миниму-
му влияния человеческого фактора.

4. Баланс между эффективным производством и эко-
логическими нормами.
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В В Е Д Е н и Е
Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 09.06.2020 № 1523-р была утверждена 
«Энергетическая стратегия Российской Федерации 
на период до 2035 года», что в свою очередь предпола-
гает организацию стратегического управления эффек-
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The use of planning meThods 
in improving The energy efficiency 
of The economy of The russian 
federaTion

Раскрывается значение тщательной проработки мер госу-
дарственной и региональной политики по привлечению и 
защите инвестиций в мероприятия по повышению энер-
гоэффективности экономики Российской Федерации, в 
первую очередь со стороны банковского сектора и частных 
инвестиций в проводимые мероприятия. При этом меры го-
сударственной политики должны обеспечить защищенность 
инвестиций при гарантированной их окупаемости. Именно 
поэтому новый План энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности должен быть тесно увязан со всеми дей-
ствующими стратегиями развития экономики Российской 
Федерации. Показано, что только на государственном уров-
не в целом, при участии финансовых специалистов и техни-
ческих экспертов всех заинтересованных сторон, возможно 
разработать и достичь результатов и сбалансированности 
мероприятий по повышению эффективности использова-
ния энергоресурсов как на федеральном и региональном 
уровнях, так и по отраслям экономики и конечным потреби-
телям энергии всех уровней и форм собственности. 
ключевые слова: государство, стратегия, регион, ресур-
сы, планирование, управление, экономика, энергоэффектив-
ность

The importance of careful elaboration of state and regional 
policy measures to attract and protect investments in measures 
to improve the energy efficiency of the economy of the Rus-
sian Federation, primarily from the banking sector and private 
investment in the ongoing activities, is revealed. At the same 
time, public policy measures should ensure the protection of 
investments with guaranteed payback. Efficient use of energy 
resources is considered as the most important factor in ensur-
ing sustainable growth of the real sector of the economy, the 
development of most sectors of the fuel and energy, industry, 
transport, housing and communal services. That is why the new 
Energy Saving and Energy Efficiency Improvement Plan should 
be closely linked to all current Economic Development Strate-
gies. It is shown that only at the state level as a whole, with the 
participation of financial specialists and technical experts of all 
interested parties, it is possible to develop and achieve results 
and balance measures to improve the efficiency of energy re-
sources use both at the federal and regional levels, as well as by 
sectors of the economy and end users of energy of all levels and 
forms of ownership.
Keywords: state, strategy, region, resources, planning, manage-
ment, economy, energy efficiency

тивным использованием энергетических ресурсов как 
на федеральном, так и на региональном уровнях.

Опыт разработки субъектами РФ стратегических 
направлений и приоритетов перспективного разви-
тия в условиях рынка относительно невелик. Мето-
дология составления таких документов формируется 
одновременно с практическими работами над средне- 
и долгосрочными прогнозами. В прогнозах редко рас-
сматриваются организационные формы реализации 
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стратегических предложений, поэтому стратегическое 
управление невозможно представить без возрожде-
ния планирования социального и экономического 
развития России. 

План (экономического и социального разви-
тия) – инструмент одного из основных методов 
управления реализацией государственной социально-
экономической политики – планирования. Это сово-
купность взаимосвязанных мероприятий, предусма-
тривающая порядок, последовательность и сроки 
работ, конкретные количественные результаты хозяй-
ственной деятельности, исполнителей и ответствен-
ных за реализацию плана. Поэтому мероприятия по 
энергоэффективности должны быть включены в пла-
ны регионального развития. 

В связи с этим хотелось бы отметить исследовани-
яроссийских ученых, показавших, что при разработке 
и внедрении плановых механизмов следует использо-
вать опыт отечественных ученых, например, концеп-
цию «производственных (промышленных) циклов», 
программ формирования и развития территориально-
производственных комплексов, где достигается 
дополнительный экономический эффект за счёт 
эффективного использования и сочетания общей ин-
фраструктуры, кадровой базы, а также энергетических 
мощностей [1].

Имеется определенный задел по исследова-
нию проблем использования методов и меха-
низмов регионального планирования и управле-
ния. Следует использовать труды П.И. Бурака, 
А.Г. Гранберга, С.Ю. Глазьева, В.Н. Лексина, П.А. Ми-
накира, Н.Н. Михеевой, М.Б. Мазановой, В.Г. Ростан-
ца, Ю.В. Савельева, В.И. Суслова, Б.М. Штульберга и 
др. Среди основных западных идеологов стратегиче-
ского управления и планирования следует выделить 
Г. Минцберга, М. Портера, П. Дрюкера, Д. Миллера, 
А. Чандлера, Й. Шумпетера, Р. Саймонса, Ч. Линдбло-
ма и др. 

В то же время, несмотря на разработки и публи-
кации по региональному и муниципальному плани-
рованию как в России, так и за рубежом, ощущается 
потребность исследований в этой области на основе 
осмысления пройденного пути, где значение имеет, 
например, анализ деятельности Госплана СССР, спо-
собствующего созданию подавляющей части нацио-
нального богатства современной России. 

Это особенно важно, когда перед Россией стоят 
долговременные системные вызовы, влияющие на 
многие традиционные факторы роста. 

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я 
и  Е Г о  Р Е з у Л ь Т а Т ы

Примечательно, что распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2018 № 703-р 
был утвержден «Комплексный план мероприятий 
по повышению энергетической эффективности эко-

номики Российской Федерации» (далее – План), в 
котором определены задания для генерирующих и 
добывающих предприятий и перерабатывающей про-
мышленности, организаций бюджетной сферы, ЖКХ  
и многоквартирных домов.

Реализация мероприятий Плана определялась до 
2019 г. включительно, а достижение целевых показа-
телей реализации мероприятий предусмотрено по 
2030 г. Следует подчеркнуть, что основная цель ука-
занного Плана декларируется как увеличение вклада 
технологического фактора в снижение энергоемкости 
валового внутреннего продукта не менее чем до 1,5% в 
год, что должно привести к снижению энергоемкости 
ВВП (только за счет технологического фактора), по 
оценкам экспертов, на 23% к 2030 г. (по сравнению с 
2016 г.). На рис. 1 даны изменения показателей: потре-
бление первичной энергии, ВВП, энергоемкости ВВП 
в Российской Федерации за 2000–2019 гг. В табл. 1 от-
ражены основные целевые показатели Плана.

В этот период произошли заметные сдвиги в струк-
туре ВВП преимущественно к менее энергоемким ви-
дам экономической деятельности. Последовательное 
снижение потребления топливно-энергетических 
ресурсов за счет технологического фактора проде-
монстрировали электроэнергетика, обрабатывающая 
промышленность и транспортный сектор. Вместе 
с тем наибольшее число регионов (37) находятся в 
диапазоне энергоемкости ВРП от 129 до 221 кг. у.т. на 
10000 руб. в ценах 2012 г. и 35 регионов показывают 
значение энергоемкости ниже среднего значения по 
стране. При этом 26 из них находятся в диапазоне 
221–313 кг. у.т. на 10000 руб.

Следует также отметить, что с Решением Прави-
тельства РФ от 1.04.2020 № ЮБ-П9-3129 Минэко-
номразвития РФ в августе 2020 года подготовило и на-
правило для согласования проект нового Плана уже 
с корректировкой по снижению энергоемкости ВВП 
страны к 2030 г. только на 20% от уровня 2017 г., так 

Р и С .  1 . 
потребление первичной энергии, ввп и энергоемкость ввп 
в Российской Федерации за 2000–2019 гг.
Примечание: составлено автором по материалам [3].
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Кроме того, планируемые мероприятия по повы-
шению энергоэффективности должны отражать зна-
чения целевых показателей с детализацией задач по их 
достижению, персональную мотивацию и ответствен-
ность должностных лиц федеральных и региональных 
органов власти [1].

Только на государственном уровне возможно раз-
работать и достичь результатов и сбалансированности 
мероприятий по повышению эффективности исполь-
зования энергоресурсов как на федеральном и регио-
нальном уровнях, так и по отраслям экономики и ко-
нечным потребителям энергии всех уровней и форм 
собственности. 

В целях реализации Комплексного плана следует 
обеспечить согласованность действий органов испол-
нительной власти (приказом Минэкономразвития от 
16.07.2018 № 366 была создана Межведомственная ра-
бочая группа). Основными направлениями деятельно-
сти Группы должны стать мониторинг и обеспечение 
оперативной координации в реализации мероприя-
тий. Также в 2019 г. для экспертно-аналитической 
поддержки в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности при Минэкономраз-
вития создан Национальный центр энергоэффектив-
ности и в середине 2019 г. Департамент конкуренции, 
энергоэффективности и экологии (ДКЭ и Э), входя-

Т а б Л и ц а  1 .
целевые показатели комплексного плана мероприятий по повышению энергетической эффективности экономики Россий-
ской Федерации»

Примечание: составлено автором по материалам [4].

Показатель Едца 
измя

Значение 
базового 

2016 г.

Плановые значения

2025 год 2030 год

Энергоёмкость ВВП РФ за счёт технологического фактора % 100 -12 -23 (-20% к 2017 г.
по новому Плану)

Потери в сетях: %

водоснабжения 19,5 -3,7 -9,5

теплоснабжения 12,6 -3,2 -5,6

Расход топлива:

при производстве электроэнергии г/кВт час 319,3 -39,2 -63,7

при производстве тепловой энергии Кг/Гкал 245,05 -0,96 -21,96

Расходы бюджетной системы на электроэнергию 
(в сопоставимых ценах) к уровню 2016 года

Млрд 
рублей

107,315 -7,73 -10,3

Совокупные расходы бюджетной системы Млрд
рублей

177,535 -18,46 -22,72

Расход тепловой энергии многоквартирными домами (без 
учёта нового строительства)

тыс. Гкал 397497,47 -3749,75 59624,63

Расход электрической энергии на общедомовые нужды в 
многоквартирных домах (без учёта нового строительства) ГВт час -8358,68 -835,87 -1253,8

Энергосервисные договора в бюджетных организациях единиц 740 1000 2000

Коэффициент использования мощности тепловых генерирую-
щих объектов к уровню 2016 г.

% 16,43 +4,83 +12,88

Коэффициент использования мощности электроэнергетиче-
ских генерирующих объектов к уровню 2016 г.

% 46,6 +3,15 +8,4

же в основном за счет применения технологическо-
го фактора – модернизации объектов генерирующих 
предприятий при производстве электрической энер-
гии,  применения инновационных технологий и обо-
рудования в промышленном секторе, а также за счет 
повышения энергоэффективности жилых домов при 
строительстве и проведении капитального ремонта. 
Анализ выполнения плана показал, что финансовые 
механизмы, предусмотренные планом, должны стать 
дополнительными стимулами для увеличения энерго-
эффективности. Важным направлением комплексно-
го плана также является повышение роли регионов, 
создание системы рейтинговой оценки субъектов РФ, 
работа региональных центров по энергосбережению. 
Именно в сложившейся ситуации становится очевид-
ным настоятельная необходимость сотрудничества и 
единства действий всех отраслей экономики страны в 
целях создания необходимых финансовых ресурсов и 
использования научного и технического потенциала 
для обеспечения готовности к кризисным ситуациям.

При этом направленность и содержание регио-
нальных мероприятий по повышению энергоэффек-
тивности должны быть сбалансированы с приори-
тетными направлениями государственной политики 
восстановления экономики, а также с учетом действий 
в режиме кризисов.
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щий в состав центрального аппарата Министерства 
экономического развития, а в субъектах – региональ-
ные центры энергосбережения (энергоэффективно-
сти).

Однако анализ деятельности перечисленных выше 
структур показывает их направленность в основном 
на аналитико-методическое сопровождение деятель-
ности регионов, а задача управления региональными 
и общегосударственными мероприятиями перед ре-
гиональными центрами четко не поставлена. А это 
означает, что в целом по Российской Федерации с уче-
том интересов всех сторон экономической деятель-
ности обеспечение сбалансированности отраслевых 
и региональных мероприятий возможно только при 
реализации на государственном уровне полного набо-
ра взаимосвязанных функций управления: обобщение 
и анализ, прогнозирование и планирование, коор-
динация, организация и регулирование, контроль и 
стимулирование – каждая из которых имеет важное 
значение.

Именно поэтому новая Программа должна быть 
тесно увязана с действующими Стратегиями Россий-
ской Федерации. В настоящее время это прежде всего 
Энергетическая стратегия (на период до 2050 г.), клю-
чевой целью которой является создание инновацион-
ного высокоэффективного энергетического сектора 
Российской Федерации [5, 6].

з а к Л ю ч Е н и Е
Стратегическое управление и планирование в 

сфере энергоэффективности предусматривает мас-
штабные и разнообразные меры государственного 
регулирования. Органы государственного управления 
остаются основными действующими лицами в опре-
делении макроэкономической политики, развитии 
инфраструктуры и осуществлении социальных про-
грамм. В процессе управления должны быть решены 
конфликты между краткосрочными и долгосрочными 
интересами государственного и частного сектора. Роль 
и ответственность правительства и государственных 
структур состоит в том, чтобы обеспечить наличие 
энергии и энергетических услуг или создавать условия 
для производства и предоставления частными компа-
ниями энергии и энергетических услуг, отвечающих 
потребностям домашних хозяйств, промышленности 
и общественного сектора. Эти условия становятся все 
более и более сложными, превращают госструктуры в 
непосредственных участников координационной (со-
вместной) управленческой деятельности.
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В В Е Д Е н и Е
К экологическим проблемам России относится 

существующая система обращения с отходами произ-
водства и потребления: в частности, низкий уровень 
развития инфраструктуры для раздельного накопле-
ния твердых коммунальных отходов (ТКО), пере-
работки и их утилизации, переполненные полигоны, 
регулярно возникающие стихийные свалки, замусо-
ривание рек и лесов.

Блок переработки отходов в схеме безопасного об-
ращения с отходами зачастую практически отсутству-
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В статье рассматриваются проблемные вопросы современно-
го этапа развития сферы обращения с отходами, связанные 
с реализацией национальной цели по сортировке отходов в 
объеме 100% и снижению объема отходов, захораниваемых 
на полигонах, в 2 раза. Предлагаемые в статье материалы, 
выделяя зарубежный опыт, отмечают инвестиционные под-
ходы к реализации проектов комплексов по переработке 
твердых коммунальных отходов, уделяют внимание этапу 
организации раздельного сбора отходов. Базируясь на но-
вых экологических инициативах и региональном практи-
ческом опыте, целесообразна корректировка федерального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» и региональных программ обраще-
ния с отходами в направлении цифровизации и разработки  
новых проектно-технологических  решений. 
ключевые слова: твердые коммунальные отходы, безо-
пасное обращение с отходами, раздельный сбор ТКО, цифро-
визация

The article discusses problematic issues of the current stage of 
development in the field of waste management related to the 
implementation of the national goal of sorting waste in the 
amount of 100% and reducing the volume of waste sent to land-
fills by 2 times. The materials proposed in the article, highlight-
ing foreign experience, note investment approaches to the im-
plementation of projects for MSW processing complexes, and 
pay attention to the stage of organizing separate waste collec-
tion. Based on new environmental initiatives and regional prac-
tical experience, it is advisable to adjust the FC «Integrated Sys-
tem for Management of Municipal Solid Waste» and regional 
waste management programs in the direction of digitalization 
and development of new design and technological solutions.
Keywords: municipal solid waste (MSW), safe waste manage-
ment, separate collection of MSW, digitalization

ет. Большинство существующих в регионах полигонов 
представляют собой санкционированные свалки, не 
отвечающие современным санитарным требованиям: 
на них отсутствуют водонепроницаемое основание, 
противофильтрационные экраны, сбор и очистка 
фильтрата, сбор свалочного газа, отвод дождевых вод. 
Не проводится контроль загрязнения окружающей 
среды, происходит самовозгорание отходов.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я  и  Р Е з у Л ь Т а Т ы
В России образуется около 60 млн т ТКО ежегод-

но и только менее одной десятой от общего объема 
отходов отправляется на переработку и его повтор-
ное использование, в результате все больше земель-
ных участков отводится под их складирование. Сле-



а . н .  к И р И Л Л о в а ,  н . н .  м у с И н о в а
п Р о б л е м н ы е  в о п Р о с ы  и  а к т у а л ь н ы е  Р е ш е н и я 
в  с Ф е Р е  о б Р а щ е н и я  с  к о м м у н а л ь н ы м и  о т х о д а м и 131

В Е С Т н и к  Р о С С и й С к о й  а к а Д Е М и и  Е С Т Е С Т В Е н н ы х  н а у к 2 0 2 3 / 4

у П р а в Л е н И е  х о з я й с т в е н н о й 
д е я т е Л ь н о с т ь Ю  в  о т д е Л ь н ы х  о т р а с Л я х 
э к о н о м И к И  И  н а  П р е д П р И я т И я х

довательно, страна теряет не только ценные ресурсы, 
которые можно извлечь из отходов, но и постепенно 
снижается качество жизни населения за счет ухудше-
ния экологической обстановки [5].

Из анализа состояния системы обращения с от-
ходами (по статистическим и отраслевым материалам 
Росприроднадзора) можно сделать вывод, что объемы 
образования отходов всех видов в регионах возраста-
ют, несмотря на то, что национальной целью на период 
до 2030 г. заявлена сортировка отходов в объеме 100% 
и снижение объема отходов, направляемых на полиго-
ны, в 2 раза, плановые показатели выполняются не в 
полной мере [9]. 

Заметим, что значительный опыт использования 
компонентов ТКО в качестве вторичного сырья имел-
ся в СССР. В дореформенном периоде восьмидесятых 
годов вовлекалось в оборот более 70% ТКО. По сви-
детельству японских экспертов, на основе изучения 
советской системы обращения с коммунальными от-
ходами им удалось её не только развить, но и оптими-
зировать. В Республике Беларусь многое из советского 
опыта обращения с ТКО было сохранено и в дальней-
шем развито [8].

Анализ зарубежного опыта безопасного оборота 
ТКО на примере европейских стран показывает, что 
благодаря институциональным мерам последние до-
стигли высокого уровня развития системы обращения 
с ТКО [7]. Отставание России от многих развитых 
стран в этой сфере обусловлено многими причинами:

– большое количество пробелов в законодательной 
базе и непривлекательные для инвесторов механизмы 
входа в «мусорный» бизнес не позволяют развивать 
отрасль за счет эффективных частных компаний;

– недостаточное привлечение инвестиций в эту 
сферу и хроническая недостаточность бюджетного 
финансирования не позволяют разрабатывать и реа-
лизовывать передовые инфраструктурные проекты;

– значительно более низкий уровень экологическо-
го образования в стране по сравнению с европейски-
ми странами. Если в мегаполисах и крупных городах 
России в какой-то степени появляется экологическое 
образование и соответствующее поведение граждан, 
то в малых городах и сельской местности ситуация в 
этом отношении значительно хуже. Разумеется, что 
при низком уровне мотивации населения, являюще-
гося основным генератором коммунальных отходов, 
усилия по увеличению доли перерабатываемых ТКО 
будут малоуспешными;

– отсутствие у местных органов власти мотивации 
по просвещению граждан в вопросах охраны окружа-
ющей среды, а также слабые стимулы у региональной 
власти для разработки экологически безопасных ме-
тодов обращения с ТКО в связи с наличием большого 
количества пустующих площадей, которые несложно 
использовать под полигоны; 

– по сравнению с высокоразвитыми зарубежными 

странами на большей части территории страны на-
блюдается низкий уровень экономического развития 
и, как следствие, дотационные бюджеты многих му-
ниципальных образований, а также низкая доходная 
база большинства региональных бюджетов не позво-
ляют осуществлять финансирование строительства 
эффективной инфраструктуры по сбору и переработ-
ке ТКО. Например, только 18,5% жителей крупных 
городов России имеют доступ к инфраструктуре раз-
дельного сбора мусора [6, 11].

Решение задачи построения комплексной системы 
обращения с ТКО, осуществляемое в рамках нацпро-
екта «Экология», предусматривает создание необхо-
димой для этого инфраструктуры [5, 10]. В России в 
настоящее время, как свидетельствуют официальные 
данные, реализуются мероприятия и инвестицион-
ные проекты по снижению объемов захоронения от-
ходов. В таблице 1 представлены некоторые инвести-
ционные проекты по переработке ТКО, реализация 
которых стала осуществляться после принятия указа 
Президента [3]. Софинансирование проектов ком-
плексов по переработке ТКО осуществляет ППК 
«Российский экологический оператор» (РЭО) в фор-
ме облигационных займов на определенный срок. Так, 
например, инвестиционный проект «Комплекс пере-
работки отходов в г. Туле», реализуемый в Тульской 
области ООО «Регион-Комфорт», сметной стоимо-
стью почти 3,5 млрд рублей частично финансировался 
через облигационный заем на сумму 990 млн рублей со 
ставкой 3,75% годовых на срок 10 лет [4].

Представленные в таблице 1 проекты относятся к 
экологическим, однако отметим, что доля (%) отбора 
вторичных ресурсов от общего объема ТКО, отправ-
ляемых на переработку, ни у одного из них не дости-
гает даже четвертой части от общего объема ТКО. 
Значительная часть ТКО утилизируется путем их 
сжигания с целью получения электрической энергии, 
газа и пара. 

Научные исследования и разработки совместно 
с ППК «Российский экологический оператор» в 
опережающем режиме должны предлагать новые ин-
новационные технологии и создавать мотивирующие 
модели для привлечения частных инвестиций на усло-
виях государственно-муниципально-частного пар-
тнерства (ГМЧП) в развитие отрасли. В результате 
роста экологической культуры осуществляется пере-
ход к следующему этапу многоконтейнерной органи-
зации раздельного накопления ТКО по шести типам 
отходов: стекло, металлы, бумага, пластик, органиче-
ские отходы, электроника. 

В рамках национальной цели развития «Комфорт-
ная и безопасная среда для жизни» определяется 
общая потребность субъектов Российской Федера-
ции в обеспечении контейнерными площадками и 
контейнерами, и на этой основе оформляются заявки 
на участие в отборе для предоставления субсидии на 
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осуществление закупки контейнеров для раздельного 
накопления ТКО [10].

В то же время следует отметить, что проектом фе-
дерального закона о федеральном бюджете на пред-
стоящие три года предусмотрено в 2024 г. уменьшение 
бюджетных ассигнований: 

– по зарезервированным на реализацию меропри-
ятий ФП «Комплексная система обращения с твер-
дыми коммунальными отходами» на 409,1 млн руб. в 
связи с уточнением прогноза доходов от поступления 
экологического сбора [3]; 

– направляемых на обеспечение функционирова-
ния ППК «РЭО» на 61,0 млн руб. по сравнению с 
объемами, утвержденными Законом № 466-ФЗ [3]. 

Согласно одной из целей продолжающейся рефор-
мы сектора обращения с ТКО, объем их утилизации к 
2030 году должен быть сокращен вдвое. В этой связи 
рассмотрим динамику производства электроэнергети-
ки в ближайшие три года. Заметим, что основным по-
ставщиком электрической энергии в стране являются 
тепловые электростанции (ТЭС), генерирующие око-
ло 69% всей выработки. 

Согласно данным, представленным в таблице 2, в 
2022 г. в сфере производства электроэнергии, газа и 
пара наблюдался рост на 0,5% по отношению к 2021 г. 
В связи с ожидаемым увеличением промышленного 
производства и строительства, в т. ч. за счет реали-
зации инфраструктурных проектов, производство 
электроэнергетики в 2023 г. возрастает на 1,2% г/г с 

дальнейшим улучшением динамики (+5,9% в 2026 г. по 
отношению к 2022 г.). Это свидетельствует о том, что 
вторичное использование ТКО в качестве сырья для 
производства товаров все ещё не в приоритете. Хотя 
термическое сжигание указано как наименее жела-
тельный вариант, тем не менее в проекте уточняется, 
что к 2030 г. планируется сжигать 30% ТКО, что не 
соответствует траектории развития. Само сжигание 
не является частью экономики замкнутого цикла, 
поскольку невозобновляемые ресурсы безвозврат-
но уничтожаются, а не возвращаются многократно 
в производственный цикл. Для совершенствования 
схемы обращения с отходами необходимо существен-
ное уменьшение количества ТКО, направляемого на 
термическую обработку и захоронение на полигонах.

Эффективность деятельности региональных 
производственно-технологических систем обраще-
ния с отходами может быть обеспечена на основе 
системного управления потоками отходов, начиная с 
организации раздельного накопления, что повышает 
эффективность вторичной переработки и утилиза-
ции твердых коммунальных отходов на основе акти-
визации внутренних ресурсных возможностей всех 
участников процесса, в том числе населения, для ин-
теграционного взаимодействия в условиях цифровой 
трансформации циркулярной экономики [4, 12].

Цифровизация создает эффективные условия 
для информационного взаимодействия всех субъ-
ектов системы, повышает оперативность принятия 

Т а б Л и ц а  1 .
инвестиции в проекты комплексов по переработке тко*

* Составлено авторами

Проекты комплексов
(ПК) по переработке ТКО

Мощность 
ПК ТКО 

(тыс. тонн)

Инвестиции (млрд руб.) Способ обращения с ТКО (%)

Общий 
объем

РЭО Втор.
ресурсы

Сжигание Компост

в Тульской области 480 3,5 0,99 22,5 43 –

в Ханты-Мансийском АО 35 0,75 0,17 19 – 35

в Самарской области 489 1,58 0,27 18 7 32

в Солнечногорском округе 
Московской обл.

500 7,21 1,61 20 22 30

В Клинском городском округе 
Московской обл.

950 9,0 1,3 22 – 31

Т а б Л и ц а  2 . 
динамика производства электроэнергетики (базовый сценарий), в % к предыдущему году [6]

Показатели в % г/г

2022 2023 2024 2025 2026 2026/2022

Обеспечение электрической энергией, газом и паром 0,5 1,2 1,4 1,7 1,5 5,9

Организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений

-3,3 -0,7 2,0 2,0 2,0 5,4
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организационно-управленческих решений, создает 
основу для формирования комплексной системы обе-
спечения жизненного цикла реализации услуг по об-
ращению с отходами. При строительстве жилья следу-
ет шире внедрять оригинальные проектные решения 
в строящихся многоквартирных домах, связанные 
с возможностью проектирования мусоропровода с 
устройством трех мусоросборных каналов из гибких 
металлопрочных конструкций для раздельного сбора 
отходов. Для контроля наполняемости контейнеров 
должен обеспечиваться автоматизированный учет их 
наполняемости для ежедневного оперативного от-
слеживания хода работ и возникающих инцидентов, 
совмещенный с территориальными объединенными 
диспетчерскими службами региональных операто-
ров.

з а к Л ю ч Е н и Е
На современном этапе формирующейся системы 

обращения с ТКО, базируясь на новых экологических 
инициативах и региональном практическом опыте, 
целесообразно корректировать федеральный проект 
«Комплексная система обращения с твердыми ком-
мунальными отходами» и региональные программы 
обращения с отходами мероприятиями по снижению 
образования отходов и стимулированию их раздель-
ного сбора; цифровизации технологических процес-
сов и коммуникационно-информационные подходы 
для населения в просветительской и разъяснительной 
деятельности в области обращения с отходами. Чтобы 
достичь высокого уровня участия населения, адми-
нистрация регионов для продвижения раздельного 
сбора отходов должна регулярно информировать, 
обучать и мотивировать граждан. Органы местного 
самоуправления должны принимать активное участие 
в этих процессах. Для этого должны быть разработа-
ны и реализованы специальные коммуникационные 
стратегии, предназначенные для широкой обществен-
ности и конкретных целевых групп населения. Хоро-
шо продуманные коммуникационные и информаци-
онные кампании по повышению осведомленности 
могут оказать существенное влияние на успешность 
программы по раздельному сбору мусора. 
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В В Е Д Е н и Е
В настоящее время управление человеческими ре-

сурсами имеет сложную структуру. Основной задачей 
в данном деле является раскрытие возможностей лич-
ности в условиях профессионального роста.

Менеджер организации – это человек, обладающий 
набором характеристик, позволяющих ему эффектив-
но вести управление определенной организацией и ее 
работниками. В первую очередь, данный специалист 
должен иметь высокий уровень квалификации, об-
ладать хорошими профессиональными знаниями. В 
большинстве случаев руководителями подразделений 
предъявляются многие требования к личностным ка-
чествам менеджеров [5, c. 18–29]. 

Целью исследования является изучение особен-
ностей влияния личностных качеств менеджера на его 
продвижение в карьере.
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Исследование посвящено изучению особенностей личности 
менеджера, которые влияют на его продвижение по карьер-
ной лестнице. Личностные характеристики имеют огромное 
значение для успешного управления организацией. Человек 
с определенными навыками всегда достигает поставленных 
целей, имеет мотивацию и активность в работе. В результате 
исследования было проведено анкетирование руководителя 
и менеджеров крупной торговой компании города, которое 
показало перечень преимущественных личностных качеств, 
которые позволяют достигнуть успеха в работе. 
ключевые слова: мотивация, деятельность, идея, опрос, 
среда, менеджмент, профессиональный рост

The study is devoted to the study of the personality traits of a 
manager that affect his career advancement. The personal char-
acteristics have a great importance for the successful manage-
ment of an organization. A person with certain skills always 
achieves his goals, has motivation and activity in work. As a re-
sult of the study, a survey was conducted of the head and man-
agers of a large company in the CITY, which showed a list of 
preferential personal qualities that will allow achieving success 
in work.
Key words: motivation, activity, idea, survey, environment, 
management, professional growth

М а Т Е Р и а Л ы  и  М Е Т о Д ы  и С С Л Е Д о В а н и я
Методика исследования базируется на анкетиро-

вании руководителей и менеджеров торговых ком-
паний города Москвы. Также использованы методы 
анализа научно-практической литературы, синтеза 
мнений, статистики и графической интерпретации 
результатов.

С о Д Е Р ж а н и Е  и С С Л Е Д о В а н и я
В настоящий момент особую значимость для иссле-

дования представляет выявление личностных качеств 
менеджеров и их связи с успехом профессиональной 
деятельности [4]. Разбор навыков специалиста и уста-
новление акцента на проявлении мягких компетенций 
делает важным установление наиболее приоритетных 
характеристик, которые позволят работнику продви-
нуться в карьере и достигнуть желаемых высот. В связи 
с наличием большого числа научно-практической ли-
тературы о связи между индивидуально-личностными 
навыками и готовностью к успешной деятельности, 
выявление механизмов диагностики представляет 
особый интерес [7, с. 25]. 

Поэтому своевременное описание необходимых 
компетенций и их взаимосвязь с успехом в работе и 
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повышением эффективности труда позволит улучшить 
этап отбора специалистов для приема в компанию или 
на государственную или муниципальную службу [5]. 

При исследовании управленческой культуры 
различных стран были выделены основные цепочки 
важных навыков, присущих менеджеру. В США к 
таким отнесли честный подход, воспитанность, пер-
спективность, навыки коммуникативного общения, 
творчество, ораторство, способность к концентра-
ции внимания, объективность принятия решений, 
навыки организатора. Таким образом, большинство 
американских руководителей считают, что человек, 
занимающийся управлением, должен иметь эмо-
циональную зрелость, быть любознательным и все-
сторонне развитым. В Великобритании на первом 
месте у управляющих стоят способность к делегиро-
ванию полномочий, коммуникация. Затем уже идут 
навыки честности, позитива, умения выслушать, 
широкий кругозор, трудолюбие, поставленная речь 
[1, c. 62–65]. 

Например, анализ деятельности большинства ма-
лых и средних предприятий показал, что большинству 
из них необходимо организовать эффективную управ-
ленческую политику под действием определенных 
методик. Каждая из методик оценки стратегического 
развития компании обязательно оценивает внеш-
ние и внутренние факторы ее функционирования. К 
внешним факторам относятся условия, находящиеся 
вне области прямого влияния управления, например, 
нормативно-правовые основы, тарифы, проводимая 
в стране государственная политика в отношении ры-
ночных взаимодействий и т.д. К внутренним факто-
рам относятся: эффективное управление ресурсами 
производства, включая такие ресурсы, как капитал, 
рабочая сила, материалы, сырье и т.д. Эффективность 
маркетинга, логистики, управленческой деятельности 
компании, уровень технической оснащенности и раз-
вития технологической составляющей, развитие на-
учного потенциала организации могут характеризо-
вать конкурентные преимущества компании. Именно 
данные факторы находятся под воздействием эффек-
тивного управления менеджеров, обладающих лидер-
скими позициями и определенными личностными 
характеристиками.

Некоторые авторы считают, что факторами риска 
при нацеливании на эффективность специализации 
являются личностные свойства, которые провоцируют 
повышенную чувствительность индивидуума к опре-
деленным профессиональным трудностям. Поэтому 
их отрицательное влияние может негативно сказаться 
на рабочей продуктивности, привести к нервным рас-
стройствам и стрессу. Очень важным свойством при 
этом являются именно личностные качества и темпе-
рамент, поскольку при наличии стрессоустойчивости 
и мотивации человек сможет преодолеть любые труд-
ности [2, c. 2–9]. 

Общество понемногу отходит от «конвейерного» 
образования, которое подразумевало обучение «под 
копирку», появляются новые изменения в системе 
образования и для менеджмента в том числе. Преду-
сматривается огромное количество новых подходов к 
познавательной деятельности: курсы повышения ква-
лификации, образовательные тренинги, ролевые и дея-
тельностные игры, проекты, использование информа-
ционных технологий, исследовательская деятельность 
и так далее. Движением к восприятию нового типа по-
знания послужили различные мастер-классы и лагеря, 
в которых менеджеры могли делиться своим опытом и 
задумками [5, c. 247–251]. 

Каждый человек, осознавая уровень воздействия 
на окружающую среду того впечатления, которое он 
производит, сознательно или бессознательно пытает-
ся удовлетворить потребности группы, что на данный 
момент является для него наиболее значимой. Введе-
ние имиджа в основном происходит через систему 
методов, которые находятся в коммуникативной пло-
скости, и поэтому среди большого количества харак-
терных признаков они связаны между собой, прежде 
всего, направленностью на управление массовым со-
знанием [6]. 

Искусство лидерства дано не каждому, но даже 
когда у человека есть такой талант, этого недостаточ-
но. Искусство лидерства должно подкрепляться та-
кими чертами, как вежливость, корректность в обще-
нии, пунктуальность, соблюдение данного слова или 
обещания. Многие согласятся, что работать под ру-
ководством доброжелательного человека и человека, 
который уважает своих подчиненных, проявляет вы-
сокую культуру и такт в общении с ними, интересно и 
плодотворно [8, c. 296; 9, с. 768]. 

В рамках исследования был проведен краткий со-
циологический опрос руководителей и менеджеров 
компании по продажам в городе Москве. Руководи-
телю было предложено оценить действующих менед-
жеров компании, которые поступили на работу одно-
временно и имеют одинаковый перечень первичных 
характеристик: образование, опыт, коммуникация, 
стремление. Оценка производилась в бальной системе 
по шкале от 1 до 9 баллов. Оценивались личностные 
качества, которые, по мнению руководителя, преобла-
дают или не преобладают у сотрудника (табл. 1).

По результатам исследования видно, что руково-
дитель отдает приоритет сотруднику с выраженными 
лиджерскими качествами. Было выяснено, что именно 
он и получил повышение в связи со своим стремлени-
ем к росту и проявлением характера. 

Кроме того, нами была исследована приоритет-
ность в определенных качествах у сотрудников при 
первичном приеме на работу. Оценка производилась 
также в баллах от 1 до 9, где 1 – низкий приоритет, 
9 – очень высокий. Результат опроса показал, что са-
мыми приоритетными качествами у сотрудников для 
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руководителей являются честность, ответственность, 
мотивация, стрессоустойчивость, исполнительность 
и способность эффективного распределения времени.

Для определения приоритетных качеств, по мне-
нию менеджеров, была использована методика оценки 
самоконтроля в общении по М. Снайдеру и методика 
«Стиль делового общения» по В.Н. Лаврененко [9]. 
Результаты исследования показали, что по методи-
ке оценки самоконтроля в общении и коммуника-
бельности сотрудник 1 набрал 9 баллов, сотрудник 
2–7 баллов, сотрудник 3–8 баллов. Это оценивается в 
виде высокого коммуникативного уровня, что способ-
ствовало достижению успехов в карьере. Каждый из 
менеджеров имеет гибкость в реагировании на внеш-
ние изменения и производит определенное впечатле-
ние на окружающих. По параметрам ответственности 
и исполнительности сотрудники показали разные 
результаты, наиболее высокие из них были у сотруд-
ника 1, который смог добиться повышения и улучшил 
результат собственной деятельности. В уровне моти-
вации сотрудники 2 и 3 показали склонность к риску, 
от чего мотивация может отступать на второй план, 
сбивая с требуемого результата. Такие сотрудники 
могут поддаться влиянию чувств и темперамента, что 
скажется на результативности. По параметру ответ-

ственности сотрудники 2 и 3 также показали средний 
результат, отмечая тенденцию перекладывания ответ-
ственности на других людей. По параметру нацелен-
ности на результат сотрудник 1 получил высокий балл, 
отмечая, что всегда стремится к самосовершенствова-
нию, посещает мастер-классы, где сидит в первом ряду 
и фиксирует полученную информацию. Сотрудник 2 и 
3 отметили, что занимаются саморазвитием не так ча-
сто, так как имеют определенные трудности в работе и 
недостачу времени. Параметры творческой и инициа-
тивной личности показали высокий результат сотруд-
ника 1, что связано с постоянным вкладом в развитие 
компании, что и привело его на более высокую пози-
цию в карьере.

з а к Л ю ч Е н и Е
Таким образом, в рамках проведенного исследова-

ния было выявлено, что приоритетными личностны-
ми качествами для менеджеров являются:
1. Честность, что выражается в открытом проявле-

нии эмоций по отношению к работе своих подчи-
ненных, объективности и открытости действий.

2. Ответственность, что выражается в качественном 
выполнении своих обязанностей, решении задач, 
что приведет к общему результату всей команды. 

3. Исполнительность, что выражается в четком вы-
полнении поручений в заданные сроки, это не по-
зволит подвести всю команду. 

4. Клиентоориентированность, что выражается в 
навыках определения потребностей рынка и же-
ланий клиента, удовлетворении их с пользой для 
компании.

5. Инициатива и мотивация, что выражается в соб-
ственных стремлениях к росту, без внешнего 
воздействия со стороны начальства. Например, 
инициативные сотрудники часто сами планируют 
свою деятельность, садятся на совещаниях на пер-
вый ряд, могут задерживаться на работе для дости-
жения результата.

6. Стрессоустойчивость, что выражается в противо-
стоянии трудностям, умении подавлять собствен-
ные эмоции, проявляя навыки выдержанности и 
такта.

7. Распределение времени, что выражается в четком 
построении плана работ, использовании инстру-
ментария, который позволит сократить количе-
ство времени и затрат на определенную работу.
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С применением численного моделирования вибро-
грамм на основе псевдослучайных (ШПС) и частотно-
модулированных (ЧМ) квазигармонических свип-сигналов 
анализируются возможности помехоподавления при ис-
пользовании управляющих ШПС в системах вибрационной 
сейсморазведки и дается оценка их эффективности по срав-
нению с традиционной схемой, основанной на корреляци-
онной обработке виброграмм с частотно-модулированными 
гармоническими свип-синалами. При этом для имитации 
помехи используются синтетические и экспериментальные 
ряды сейсмического шума. Полученные результаты по-
зволяют видеть, что применение управляющих сигналов в 
форме ШПС с использованием деконволюции обеспечивает 
выигрыш в помехоподавлении перед стандартными для ви-
брационной сейсморазведки ЧМ сигналами, достигающий 
10 раз и более.
ключевые слова: вибрационная сейсморазведка, управ-
ляющие сигналы, коэффициенты отражения, коррелограмма, 
импульсная переходная характеристика, псевдослучайные 
последовательности, шумоподобные сигналы, деконволюция

Using numerical simulation, we analyze noise cancellation ca-
pabilities of the vibroseis method employing pseudo-random 
(PSR) and frequency-modulated (FM) sweep signals, with pri-
mary focus on PSR efficiency compared to the conventional FM 
correlation-based approach. Both synthetic and field seismic 
records are used as noise to simulate interference with sweep-
signal data. The results suggest that PSR sweeps along with 
deconvolution-based processing provide a significant (10-fold) 
improvement over the conventional FM sweeps in terms of sig-
nal-to-noise ratio.
Keywords: vibroseis, reflection coefficients, correlogram, im-
pulse response, pseudorandom sequence, pseudonoise signals, sweep, 
deconvolution
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В В Е Д Е н и Е
В отличие от взрывного и невзрывного импульс-

ного возбуждения упругих волн, при которых сейс-
мическая энергия передается в землю в виде коротких 

однократных импульсов длительностью от единиц до 
сотен миллисекунд с последующей регистрацией ко-
лебаний, отвечающих приходу отраженных волн [2], 
использование вибрационного источника предпо-
лагает более длительное (обычно более 10 с) воздей-
ствие, характер которого определяется управляющим 
свип-сигналом. В большинстве случаев используемые 
свип-сигналы имеют вид частотно-модулированных 
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квазигармонических сигналов с линейным изменени-
ем мгновенной частоты со временем в интервале от 
десятков до сотен Гц [11]. При этом, получаемые дан-
ные (виброграммы) представляют собой сложные ин-
терференционные паттерны, требующие применения 
специальных средств обработки (фильтрация, кор-
реляция, деконволюция) для выделения вступлений 
полезных волн, позволяющих визуализировать отра-
жающие границы в исследуемом разрезе, и качество 
разделения отражений на коррелограммах не всегда 
оказывается достаточным [22].

Псевдослучайные сигналы, обладающие широко-
полосным спектром и статистическими характеристи-
ками, делающими их близкими к белому гауссовскому 
шуму, называемые также шумоподобными сигналами 
(ШПС), в последние десятилетия нашли достаточно 
широкое применение в качестве носителей информа-
ции в системах радиосвязи, радиолокации, радиоа-
строномии в связи с высоким уровнем помехозащи-
щенности [3, 5, 23]. Рядом авторов было предложено и 
реализовано применение ШПС-сигналов в геофизи-
ческих системах импульсного электромагнитного зон-
дирования, продемонстрировавшее ряд преимуществ 
перед традиционными подходами [4, 6, 7, 9, 14].

Вопросы, связанные с применением псевдослу-
чайных (PRBS, шумоподобных, ШПС) сигналов в 
сейсморазведке, в последние годы нашли значитель-
ное отражение в научной литературе. В рамках реа-
лизации настоящего проекта мы рассмотрели серию 
работ, опубликованных в последние десятилетия и 
посвященных использованию ШПС в системах сейс-
моразведки. [20] провели численное моделирование 
псевдослучайных сигналов, создаваемых наземными 
сейсмическими источниками в рамках технологии 
Mini-SOSIE. Продемонстрированы преимущества та--SOSIE. Продемонстрированы преимущества та-SOSIE. Продемонстрированы преимущества та-. Продемонстрированы преимущества та-
ких сигналов перед линейными вибросейсмическими 
свип-сигналами. Sun et al. (2009) изучали применение 
двоичных и троичных кодовых последовательно-
стей в сейсморазведке в целях улучшения разрешаю-
щей способности и отношения сигнал/шум (SNR). 
Оценки полученных автокорреляционных функций 
(АКФ) продемонстрировали преимущество троич-
ных последовательностей в терминах SNR. В работах 
[16, 17] рассматривается оптимизация выбора псев-16, 17] рассматривается оптимизация выбора псев-] рассматривается оптимизация выбора псев-
дослучайной последовательности для возбуждения 
сейсмических сигналов в вибрационной системе ме-
тода отраженных волн, минимизирующей сейсмиче-
ское воздействие на расположенные рядом здания. 
Анализ предполагал расчет автокорреляционных 
функций и оптимизацию в терминах максимальных 
ускорений/смещений, развиваемых виброисточни-
ком; были продемонстрированы преимущества по 
сравнению со стандартным линейным свип-сигналом. 
В статье [18] рассматривается реализация псевдослу-18] рассматривается реализация псевдослу-] рассматривается реализация псевдослу-
чайных свип-сигналов в вибросейсмических систе-
мах. Предложен метод генерации таких сигналов на 

основе M-последовательностей, полосового фильтра 
и цифро-аналогового преобразователя. Показано, что 
АКФ таких сигналов обладает хорошими свойствами, 
обеспечивающими достаточное качество регистрации 
с использованием существующей вибросейсмической 
аппаратуры. А. Жуков с соавторами (2017) исследо-
вали возбуждение псевдослучайных свип-сигналов 
в одновременном режиме и отметили повышения 
качества разделения зарегистрированных сигналов. 
Хасан и Кострыгин (2018) путем сравнительного 
анализа корреляционных функций, соответствующих 
псевдослучайным импульсным последовательностям 
и последовательностям с линейным изменением пе-
риода следования импульсов, рассмотрена целесоо-
бразность применения псевдослучайных кодовых 
функций при кодоимпульсном накапливании коле-
баний для решения задач нефтегазовой сейсмораз-
ведки. Показано, что спектры главных максимумов 
корреляционных функций псевдослучайных импульс-
ных последовательностей практически совпадают со 
спектрами единичных импульсов, используемых для 
построения этих последовательностей. Указанное 
обстоятельство свидетельствует о принципиальной  
возможности применения псевдослучайных после-
довательностей для решения задач, стоящих перед 
нефтегазовой сейсморазведкой. Однако, авторами от-
мечается, что псевдослучайные импульсные последо-
вательности характеризуются повышенным уровнем 
помех корреляционного преобразования, вследствие 
чего применение псевдослучайных кодовых функций 
при проведении сейсмических наблюдений на нефть и 
газ становится не целесообразным.

Следует отметить, что в абсолютном большинстве 
проанализированных источников применение псев-
дослучайных сигналов обсуждается с точки зрения 
характеристик их автокорреляционной функции, а 
не реализации деконволюционных алгоритмов, что 
может открывать значительные перспективы с точки 
зрения задач, разрабатываемых в рамках настоящего 
проекта.

Мотивация использования псевдослучайных 
управляющих сигналов в вибрационной сейсмораз-
ведке обусловлена различными аспектами. Поскольку 
основной аппарат обработки вибросейсмических дан-
ных основан на расчете коррелограмм между управ-
ляющим сигналом и принятыми сейсмотрассами [25], 
для возможности выделения отдельных (не наклады-
вающихся друг на друга во времени) отражений из 
сложного поля виброграммы, дающих приближенное 
изображение импульсной переходной характеристи-
ки разреза, необходимо, чтобы автокорреляционная 
функция (АКФ) управляющего сигнала имела вид, 
достаточно близкий к узкому (дельта-подобному) им-
пульсу [11, 13, 19]. На практике это означает узость 
главного лепестка АКФ, а также малую амплитуду и 
быстрое затухание боковых лепестков. 
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Еще один фактор, требующий применения суще-
ственно отличных управляющих сигналов, связан с 
недавним внедрением высокопроизводительных ви-
бросейсмических методов, реализующих синхронное 
излучение сейсмических волн несколькими источни-
ками [12]. В рамках такого подхода регистрируются 
данные, содержащие значительный интерференци-
онный шум, и использование отличающихся друг от 
друга псевдослучайных свип-сигналов на различных 
источниках дает возможность минимизировать такой 
шум и разделить волны от разных источников. Нако-
нец, по причине сильной нерегулярности и, как след-
ствие, отсутствия резонансных колебаний, примене-
ние ШПС при излучении сейсмических волн может 
оказаться востребованным для снижения сейсмиче-
ского воздействия на грунт и объекты инфраструкту-
ры, не допуская их повреждения и разрушения.

Таким образом, описанные выше аспекты опре-
деляют актуальность усовершенствования методов 
регистрации и обработки вибросейсмических сигна-
лов, которые позволили бы улучшить соотношение 
сигнал/шум в области поздних времен регистрации. 
В настоящей работе в рамках численного моделирова-
ния виброграмм на основе псевдослучайных (ШПС) 
и частотно-модулированных гармонических свип-
сигналов анализируются возможности помехопо-
давления при использовании управляющих ШПС и 
дается оценка их эффективности по сравнению с тра-
диционной схемой, основанной на корреляционной 

обработке виброграмм с частотно-модулированными 
гармоническими свип-синалами. При этом для ими-
тации помехи используются синтетические и экспе-
риментальные ряды сейсмического шума. 

о ц Е н к а  п о М Е х о п о Д а В Л Е н и я  В  Р Е ж и М Е  ш п С
С целью оценки возможностей применения псев-

дослучайных последовательностей импульсов меха-
нической нагрузки, реализуемых с использованием 
вибрационного сейсмического источника, было про-
ведено моделирование синтетических сейсмограмм 
ОГТ для набора управляющих сигналов в форме шу-
моподобных и стандартных частотно-модулированных 
вибросейсмических сигналов с искусственным зашум-
лением, а затем выполнена реконструкция импульсной 
переходной характеристики для каждого из вариан-
тов, и получена количественная характеристика ее по-
грешности относительно истинных значений. 

На первом этапе моделирования было сформи-
ровано семейство импульсных переходных характе-
ристик (ИПХ), отвечающих набору горизонтальных 
отражающих границ и учитывающих геометрическую 
конфигурацию системы источник–приемник, опреде-
ляющую траекторию лучей и времена пробега отра-
женных волн для каждой из границ в горизонтально-
слоистой модели среды. ИПХ представляет собой 
набор дельта-импульсов, отнесенных к временам про-
бега луча от источника до соответствующих отра-
жающих границ, и, затем, к приемнику. Амплитуды 

Р и С .  1 . 
синтетические данные, используемые для последующего моделирования сейсмограмм и реконструкции импульсной пере-
ходной характеристики: а – профиль акустической жесткости для рассматриваемой модели горизонтально-слоистой сре-
ды; смоделированная импульсная переходная характеристика системы “среда–установка” для разноса источник–приемник 
0 м, синтетическая сейсмотрасса, отвечающая ипх, показанной на панели (б) (синяя кривая) и результат ее зашумления 
аддитивным гауссовским шумом (зеленая кривая) (в)

А Б В
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импульсов отвечают значениям коэффициента отра-
жения для тех же границ, оцениваемых по контрасту 
акустических жесткостей (импедансов), а также учи-
тывающих коэффициенты прохождения (преломле-
ния) во всех вышележащих слоях.

Сейсмотрасса s(t), регистрируемая сейсмоприем-
ником в ответ на вибросейсмический (управляющий) 
сигнал m(t), описывается сверточным соотношением 
[11]:

 s(t)= m(t)*h(t), (1)

где h(t) – импульсная характеристика (ИПХ) системы 
среда–установка, отражающая распределение коэф-
фициентов отражения по разрезу и представляющая 
собой отклик на входное воздействие в форме дельта-
функции, а знак * означает операцию свертки.

Переходя к дискретной постановке и полагая, что 
входное воздействие m(t) задано в виде последова-
тельности прямоугольных импульсов, а ИПХ соот-
ветствует не дельта-функции, а одиночному импульсу 
длительности δ t, т.е. функции m, h и s представляют 
собой наборы отсчетов с шагом дискретизации δ t:

  (2) 

соотношение (1) можно записать в виде системы ли-
нейных алгебраических уравнений (СЛАУ): 

 
.  (3)

В матричной форме операцию моделирования 
сейсмотрассы можно представить как

 

 
 

Таким образом, по построенным последовательно-
стям отсчетов управляющего сигнала вычисляется их 
свертка с импульсной переходной характеристикой 
системы среда–установка, которая затем использует-
ся для имитации зарегистрированного сигнала. Для 

оценки эффективности помехоподавления на смо-
делированную сейсмотрассу s(t), представленную в 
правой части системы (4), накладывается аддитивный 
шум n(t)÷sn(t) = s(t) +n(t). 

Для целей настоящего исследования, направлен-
ного на сравнение качества реконструкции ИПХ при 
использовании различных свип-сигналов, был выпол-
нен расчет управляющих свип-сигналов в форме псев-
дослучайных последовательностей (ШПС), а также 
ЧМ квазигармонического сигнала. ШПС-сигналы за-
давались в виде двоичных M-последовательностей, со-
стоящих из элементарных импульсов прямоугольной 
формы, с равновероятным распределением с использо-
ванием алгоритма генерации M-последовательностей, 
основанного на теории конечных полей Галуа и прин-
ципах линейных цифровых автоматов, примененного 
авторами ранее в задаче зондирования становлением 
поля [6, 9]. Рассматривалось два варианта двоичной 
последовательности – длиной 212 импульсов (длитель-
ность одного импульса – 5 мс) и 29 импульсов (дли-
тельность одного импульса – 40 мс) при одинаковой 
общей длительности, составляющей около 20 с. Для 
каждого из этих вариантов с помощью оконного 
фильтра был получен сглаженный аналог, являющий-
ся более реалистичным с точки зрения практической 
реализации вибрационным источником, и позво-
ляющий оценить степень ожидаемого ухудшения по-
мехозащищенности, связанного с сужением спектра. 
Управляющие ШПС-сигналы, а также соответствую-
щие им синтетические сейсмотрассы в сопоставлении 
с накладываемым шумом приводятся на рис. 2а и 3а,в.

Кроме того, для сравнения с технологией стандарт-
ной вибрационной сейсморазведки, был имитирован 
частотно-модулированный управляющий (свип)-
сигнал с мгновенной частотой, линейно изменяющей-
ся в интервале от 20 до 200 Гц (рис. 4А). Временные 
ряды управляющих сигналов (а также сейсмотрасс и 
шума, моделируемых на последующем этапе анализа) 
дискретизировались по времени с шагом 1 мс.

На следующем этапе выполнялась реконструкция 
ИПХ по зашумленным сейсмотрассам в режимах 
деконволюции и кросс-корреляции для набора сиг-
налов и реализации случайного шума с гауссовским 
распределением и различной средней амплитудой. 
Определение ИПХ h(t) из уравнения свертки (5) с за-
шумленной правой частью

 m(t)× h(t)=sn(t)  (5)

дает возможность получить оценку ИПХ , содер-
жащую некоторую погрешность относительно ис-
тинной ИПХ h(t). Задача состоит в максимальном 
снижении этой погрешности, то есть максимальном 
приближении  к h(t).

Для решения уравнения свертки, т.е., выполнения 
деконволюции, в дискретной постановке требуется 
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решать переопределенную СЛАУ (4) с зашумленной 
правой частью, что может быть сделано, например, 
с использованием метода наименьших квадратов 
(МНК) [8]. Применение МНК позволяет сократить 
вычислительные затраты, обеспечивая переход от 
СЛАУ, в которой матрица левой части А имеет размер 
(N+M-1)×M, N>>M , к нормальной СЛАУ с матри-
цей АT∙A размером M×M, где T означает транспони-T означает транспони- означает транспони-
рование. В результате рассчитывается набор значений 
ИПХ:

 =(АT∙A)-1АT∙ sn. (6)

Результаты деконволюции в режиме ШПС пред-
ставлены на рис. 2б для двух уровней зашумления син-
тетическим гауссовским шумом, соответствующим 
отношению сигнал/шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR) 
–4 дБ (среднеквадратичное значение шума несколь-
ко превосходит полезный сигнал, красная кривая) и 
16 дБ (среднеквадратичное значение шума составляет 
менее 20% от среднеквадратичного значения полезно-
го сигнала, синяя кривая). 

В дополнение к деконволюции, реконструкция 
ИПХ выполнялась также методом кросс-корреляции, 

т.е., расчета функции взаимной корреляции (ВКФ), 
обеспечивающим приближенное определение времен 
и соотношения амплитуд, отвечающих пикам ИПХ, 
и традиционно применяемым для обработки вибро-
сейсмических данных. В нормированном виде ВКФ 
управляющего сигнала m и принятой сейсмотрассы s 
вычисляется согласно формуле:

 . (7)

Полученные в соответствии с (7) временные зави-
симости ВКФ для различных режимов работы источ-
ника показаны на рис. 2В и 3В. 

Хотя на практике амплитуды и времена пиков ис-
тинной h(t) не известны, на этапе модельных иссле-
дований погрешность реконструкции ИПХ можно 
характеризовать на качественном уровне, определяя 
количество выявляемых пиков ИПХ и их положение 
на оси времени, сравнивая результаты деконволюции/
корреляции с истинной ИПХ. Такой подход может 
быть использован для оценки степени подавления 

Р и С .  2 .
Реконструкция ипх среды по синтетической сейсмограмме с использованием управляющего сигнала в форме шпс с 
длительностью импульса 5 мс: а – фрагмент синтетической сейсмотрассы в режиме управляющего сигнала шпс (черная 
кривая), аддитивный гауссов шум с snr –� дб (красная кривая) и 16 дб (синяя кривая); б – результаты деконволюции за-snr –� дб (красная кривая) и 16 дб (синяя кривая); б – результаты деконволюции за- –� дб (красная кривая) и 16 дб (синяя кривая); б – результаты деконволюции за-
шумленных данных при snr – � дб (красная кривая) и 16 дб (синяя кривая); в – оценка ипх методом кросс-корреляции 
(вычисления вкФ) управляющего сигнала и зарегистрированной (зашумленной) сейсмотрассы для тех же значений snr

А

Б

В
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шума и сравнения качества реконструкции ИПХ при 
различных параметрах имитации режима ШПС и ре-
жима ЧМ свип-сигнала, используемых для возбужде-
ния упругих колебаний вибрационным источником.

С целью более широкого анализа, включающего 
большой набор реализаций шума, описанный выше 
численный эксперимент был повторен в трех режимах 
(одиночный импульс длительностью 100 мс, ШПС с 
прямоугольными импульсами длительностью 5 мс и 
ЧМ свип-сигнал), для массива из 23 синтетических 
сейсмотрасс, образующих сейсмограмму ОГТ, и сег-
ментов шума, взятых из экспериментальных данных 
Геологической службы США (https://certmapper.
cr.usgs.gov/data/apps/npra/) и наложенных на каждую 
из имитированных сейсмотрасс. При этом рассматри-
валось три уровня зашумления (A, B, C), отличающих-A, B, C), отличающих-, B, C), отличающих-B, C), отличающих-, C), отличающих-C), отличающих-), отличающих-
ся масштабированием по амплитуде (с коэффициента-
ми 1, 2.5 и 10, соответственно). В силу значительной 
вариабельности шумов во времени, а также от трассы 
к трассе, приводить усредненные значения SNR для 
рассмотренных сейсмограмм представляется нецеле-
сообразным, однако получить представление о сте-
пени выраженности шума на фоне полезного сигнала 
можно, обратившись к верхним панелям на рис. 5–7, 
иллюстрирующим имитированные сейсмотрассы и 
накладываемый шум.

о б С у ж Д Е н и Е  Р Е з у Л ь Т а Т о В
Результаты реконструкции переходных характе-

ристик по зашумленным синтетическим данным в 
режимах ШПС и ЧМ свип-сигналов представлены 
на рис. 2б,в, 3в, 4б,в для одноканальной сейсмотрас-
сы с синтетическим шумом различной среднеква-
дратичной амплитуды (отношения сигнал/шум) и на 
нижних панелях рис. 5–7 для семейства из 23 трасс 
сейсмограммы ОГТ, рассчитанных при разносах 
источник–приемник в диапазоне 0–3200 м, и возму-
щенных различными реализациями шума, сформи-
рованными на основе реальных сейсмических дан-
ных (https://certmapper.cr.usgs.gov/data/apps/npra/). 
Можно видеть, что в режиме ШПС с прямоуголь-
ными импульсами длительностью 5 мс (рис. 2Б), 
пики переходной характеристики, соответствующие 
приходам полезного сигнала, связанного с целевыми 
отражениями, восстанавливаются с достаточно вы-
сокой точностью даже в случае очень значительных 
шумов (SNR менее 0 дБ), хотя фоновый уровень по-SNR менее 0 дБ), хотя фоновый уровень по- менее 0 дБ), хотя фоновый уровень по-
грешности вне пиков в этом случае остается весьма 
высоким (до 50–60% от амплитуды пиков). При SNR 
около 16 дБ, точность деконволюции существенно 
возрастает, амплитуды пиков оцениваются с ошибкой 
порядка первых процентов, ложных пиков при этом 
не наблюдается. 

Интересным результатом является высокая точ-
ность решения, полученного на основе ВКФ для обо-
их уровней зашумления, характеризуемая точным 

определением времен пиков и низким уровнем боко-
вых лепестков вне их (рис. 2В), что свидетельствует о 
близости АКФ рассматриваемого в данном примере 
ШПС-сигнала к оптимальной.

Сопоставление результатов деконволюции для 
4 различных ШПС сигналов (импульсы длительно-
стью 5 и 40 мс, со сглаживанием и без) при зашумлении 
с SNR 16 дБ, не обнаруживает радикальных отличий, 
демонстрируя высокий уровень точности во всех вы-
шеуказанных случаях (рис. 3В). Основные проявления 
погрешности связаны с наличием боковых лепестков 
решения между пиками ИПХ; при этом средняя ам-
плитуда фоновой погрешности минимальна для слу-
чая 5 мс–импульсов без сглаживания, и максимальна 
для 40 мс-импульсов со сглаживанием.

Переходя к анализу деконволюции стандартного 
линейного частотно-модулированного свип-сигнала 
(рис. 4А), можно отметить неудовлетворительную точ-
ность восстановления ИПХ при уже при SNR 16 дБ 
и ниже (красная область на рис. 4Б). Относительно 
приемлемая точность с выделением всех пиков на-
блюдается лишь при SNR свыше 30 дБ (синяя кривая 
на рис. 4Б). Таким образом, отмечается многократное 
снижение точности при одинаковом уровне зашумле-
ния по сравнению с режимом ШПС (рис. 2Б). В то же 
время, в рассмотренном примере с ЧМ свип-сигналом 
коррелограмма оказывается практически нечувстви-
тельной к амплитуде накладываемого шума и позволя-
ет определить положения пиков ИПХ (рис. 4В), хотя 
и с существенно худшим разрешением по времени по 
сравнению с режимом ШПС (рис. 2В).

Анализ результатов деконволюции и корреля-
ционной обработки синтетических сейсмограмм 
ОГТ в режимах ШПС (прямоугольные импульсы 
длительностью 5 мс) и ЧМ квазигармонического 
сигнала (20–200 Гц) в сопоставлении с режимом 
одиночных 100 мс- импульсов, позволяет отметить 
следующие основные закономерности (нижние пане-
ли на рис. 5–7).

При уровне зашумления A режим одиночных им-A режим одиночных им- режим одиночных им-
пульсов позволяет на большинстве сейсмотрасс на-
дежно выделять вступления, отвечающие 6 верхним 
отражающим границам (рис. 5Б), однако 7 граница 
остается практически не проявленной на фоне по-
мехи; деконволюция виброграммы в режиме ЧМ 
свип-сигнала дает достаточно точную реконструкцию 
ИПХ с правильным расположением и амплитудами 
пиков примерно для половины сейсмотрасс; декон-
волюция виброграммы в режиме ШПС свип-сигнала 
обеспечивает близкое к идеальному восстановление 
сейсмограммы, даже для трасс с весьма значительным 
уровнем шума, сопоставимым с или превышающим 
полезный сигнал.

При уровне зашумления B в режиме одиночных 
импульсов приблизительно на половине сейсмотрасс 
выделяется 3–4 вступления, в то время как оставшиеся 
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Р и С .  3 . 
сравнение качества реконструкции ипх среды методом деконволюции по зашумленным синтетическим сейсмотрассам 
(snr ~16 дб), имитированным с использованием управляющего сигнала в виде шпс с различной длительностью и формой 
импульсов: а – фрагмент шпс свип-сигналов с прямоугольными (синий, черный) и сглаженными (голубой, красный) импуль-
сами длительностью 5 мс (синий, красный) и �0 мс (голубой, черный); б – фрагмент имитированных сейсмотрасс (цвета 
соответствуют управляющим сигналам, показанным на панели а); зеленой кривой показан накладываемый синтетический 
шум; в – Результат деконволюции для четырех рассматриваемых сигналов

А

Б

В

А

Б

В

Р и С .  4 . 
Реконструкция ипх среды по синтетической сейсмограмме в режиме чм квазигармонического свип-сигнала (2–200 гц) об-
щей длительностью 20 с: а – фрагмент синтетической сейсмотрассы (черная кривая), аддитивный гауссов шум с snr 16 дб 
(красная кривая) и 36 дб (синяя кривая); б – результаты деконволюции зашумленных данных для snr шума 16 дб (красная 
кривая) и 36 дб (синяя кривая); в – оценка ипх методом кросс-корреляции (вычисления вкФ) управляющего сигнала и за-
регистрированной (зашумленной) сейсмотрассы для тех же значений snr
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вступления маскированы помехой. Другая половина 
сейсмотрасс характеризуется выраженным уровнем 
шума, затрудняющим выделение вступлений; деконво-
люция виброграммы в режиме ЧМ свип-сигнала для 
большинства трасс позволяет определить времена и 
амплитуды отражений для 4–5 верхних границ, в то 
время как 6 граница выделяется на небольшом количе-
стве трасс, а идентифицировать 7-ю оказывается прак-
тически невозможно; в режиме ШПС свип-сигнала 

деконволюция виброграммы сохраняет возможность 
точного восстановление ИПХ для всех рассмотрен-
ных трасс за исключением единственной, характери-
зующейся экстремально низким значением SNR.

Наконец, при уровне зашумления C режим оди-C режим оди- режим оди-
ночных импульсов не позволяет выделить полезные 
вступления практически ни на одной трассе в соста-
ве рассматриваемой сейсмограммы (рис. 5Б); декон-
волюция виброграммы в режиме ЧМ свип-сигнала 

Р и С .  5 . 
а – �интетическая сейсмограмма огт в режиме одиночного импульса (черные кривые) и аддитивный шум (вариант c, крас-�интетическая сейсмограмма огт в режиме одиночного импульса (черные кривые) и аддитивный шум (вариант c, крас-интетическая сейсмограмма огт в режиме одиночного импульса (черные кривые) и аддитивный шум (вариант c, крас-c, крас-, крас-
ные кривые); б – результат зашумления

А

Б
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Р и С .  6 .
а – синтетическая сейсмограмма огт в режиме частотно-модулированного свип-сигнала (черные кривые) и аддитивный 
шум (вариант c, красные кривые); б – результат деконволюции синтетической сейсмограммы огт в режиме частотно-
модулированного свип-сигнала с добавлением аддитивного шума (вариант с)

А

Б

позволяет получить пики ИПХ лишь для 2–3 верх-
них отражений, и только на небольшой части трасс 
(рис. 6Б); деконволюция виброграммы в режиме 
ШПС свип-сигнала остается точным, за исключением 
отдельной трассы с экстремальным зашумлением, упо-
мянутой в предыдущем пункте (рис. 7Б).

Таким образом, по совокупности полученных мо-
дельных результатов, можно отметить, что результаты 
деконволюции и корреляции обнаруживают суще-

ственно различный уровень погрешности, дости-
гаемый в режимах ШПС и ЧМ. Применение управ-
ляющих сигналов в форме ШПС с использованием 
деконволюции обеспечивает выигрыш в помехопо-
давлении перед стандартными для вибрационной 
сейсморазведки ЧМ сигналами, достигающий 10 раз 
и более. В рамках проведенного эксперимента наи-
лучшее качество деконволюции было отмечено при 
использовании 5 мс-импульсов с прямыми фронтами, 
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Р и С .  7 . 
а – синтетическая сейсмограмма огт в режиме псевдослучайной кодовой последовательности (шпс, синие кривые) и ад-
дитивный шум (вариант c, красные кривые); б – результат деконволюции синтетической сейсмограммы огт в режиме шпс 
с добавлением аддитивного шума (вариант с)

однако ухудшение результата при увеличении длитель-
ности импульсов и сглаживании их фронтов оказалось 
незначительным. Нужно отметить, что переход на 
ШПС-сигналы оставляет возможность использова-

ния аппарата корреляционной обработки, результаты 
которого также демонстрируют значительное преиму-
щество перед соответствующими результатами в ре-
жиме ЧМ-свип в терминах локализации пиков ВКФ. 

А

Б
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з а к Л ю ч Е н и Е
В рамках конволюционной модели сейсмотрассы 

проведено сравнение помехоподавления для синте-
тических зашумленных данных вибрационной сейс-
моразведки, полученных при использовании ШПС 
и ЧМ свип-сигналов с применением деконволюции 
и кросс-корреляции. При этом для имитации помехи 
использовались синтетические и экспериментальные 
ряды сейсмического шума.

В рамках проведенного численного эксперимента 
показано, что переход от режима ЧМ свип-сигнала к 
режиму ШПС с существенно большим количеством 
коротких импульсов с последующим применением 
деконволюции и/или кросс-корреляции позволя-
ет существенно расширить неискаженный шумами 
временной интервал восстанавливаемой переход-
ной характеристики, а значит – увеличить глубин-
ность и повысить надежность сейсморазведочных 
исследований.

На взгляд авторов, несмотря на потенциальные 
трудности с реализацией режима ШПС в вибрацион-
ных источниках, рассматриваемое направление имеет 
определенные перспективы в связи с рядом ожидае-
мых преимуществ, которые могут определить даль-
нейшее развитие и усовершенствование технологий 
вибрационной сейсморазведки. Представляется, что 
при оптимальном выборе параметров ШПС и про-
странственной конфигурации системы наблюдения 
можно рассчитывать на создание такой системы ви-
брационной сейсморазведки, которая при меньшем 
энергопотреблении сможет конкурировать с самыми 
мощными, при этом, обладая экологичностью и обе-
спечивая возможность синхронного использования 
нескольких источников на одной площади, не мешаю-
щих работе друг друга. Отдельного внимания заслужи-
вает анализ возможности выделения и интерпретации 
слабых сейсмоэлектрических сигналов, также способ-
ных дать информацию об электрических, механиче-
ских и фильтрационных свойствах изучаемого разре-
за [Potylitsyn et al., 2021; Алексеев и др., 2022]. Таким 
образом, как теоретический анализ возможностей 
применения ШПС, так и создание алгоритмической, 
программной и аппаратурной базы для внедрения по-
добной технологии, являются весьма актуальными на-
правлениями развития разведочной геофизики.
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The article analyzes and mathematically models the use of 
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В статье приведен анализ и математическое моделирова-
ние частотно-манипулированного сигнала, кодированного 
М-последовательностью с использованием многослойной 
модели подлегающего грунта. Показано, что данный вид 
сигналов показывает соотношение сигнал помеха порядка 
1.17 на поверхности земли и при наличии углеводородной 
залежи на глубине 1000м.
ключевые слова: моделирование, кодирование, частот-
ная манипуляция, корреляционная функция

Задача повышения эффективности сейсморазвед-
ки с использованием импульсных и вибрационных ис-
точников является актуальной на сегодняшний день.  
В мировой практике лишь 30% процентов пробурен-
ных скважин, по данным сейсморазведки, дает полез-
ный продукт. Задача повышения вероятности про-
дуктивного бурения может решаться одновременным 
использованием нескольких методов обнаружения 
совместно с повышением эффективности существу-
ющих. В данной работе предлагается использовать 
М-последовательности для повышения соотношения 
сигнал/помеха регистрируемого на поверхности зем-
ли. Использование сигналов с псевдослучайным коди-

рованием широко применяется в различных сферах, 
таких как навигация, радиосвязь и помехоустойчивое 
кодирование. Известны работы, описывающие ис-
пользование М-последовательностей для нужд связи 
[1, 2] и сейсморазведки [3, 4]. Авторы в данных работах 
используют фазовую манипуляцию и кодоимпульсную 
манипуляцию с пассивным «0». Это дает положитель-
ный эффект, однако учитывая, что обычно подстила-
ющая поверхность является слоистой средой, будут 
наблюдаться переотражения и скачкообразное изме-
нение фазы сигнала на 180°, что приводит к эффекту 
многолучевости и при свертке взаимнокорреляцион-
ной функции крайне низкому значению сигнал/по-
меха. Использование кодоимпульсного кодирования 
позволяет решить это проблему, однако приводит к 
длительному времени наблюдения на точке.
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В данной работе предлагается использовать ча-
стотную манипуляцию, так как она исключает данные 
недостатки. Скачки фазы никак не сказываются на 
частоте сигнала, а по опыту работ лучше всего рас-
пространяются в грунте сигналы на частоте 60–200 Гц 
[5]. Авторы данной работы уже имеют опыт использо-
вания кодирования сейсмических колебаний как для 
сейсмической связи [6], так и для поиска углеводоро-
дов [7]. 

Для проверки возможности использования псев-
дослучайного кодирования вибрационной сейсмораз-
ведке, а также сейсмоэлектрическом методе проведе-
но математическое моделирование распространения 
сигнала с частотной манипуляцией на несущей ча-
стоте 80 Гц и с девиацией частоты 10 Гц на слоисто-
неоднородной среде моделирующей условия реального 
геологического разреза. В качестве расчетной модели 
использована модель георазреза, включающая в себя 
5 слоев, основанная на данных разведочного бурения 
на Минусинсуком полигоне (ГЕОТЕК Сейсморазвед-
ка) [8]. В данной модели слои идут в следующей после-
довательности (песок, супесь, песчаник, известняк, ар-
гиллит). Характеристики данных материалов показаны 
в табл. 1, а на рис. 1 схема разреза модели геологической 
среды и размеры слоев. В табл. 1 приведена послойная 
модель георазреза с характеристиками.

Для проведения математического моделирования 
рассматривались различные варианты модуляции 
(манипуляции). Амплитудная манипуляция в усло-
виях неоднородной среды и различного затухания 
в слоях из разных горных пород обладает наимень-
шим потенциалом к помехозащищённости. Исполь-
зование фазовой манипуляции затруднено наличием 
отражающих слоев, где при отражении от границ 
раздела слоев происходит скачок фазы на 180°, что 
затрудняет детектирование сигнала, особенно при 
использовании двоичной фазовой манипуляции. Ав-
торами проведено математическое моделирование с 
использованием сигналов с фазовой манипуляцией и 
М-последовательностей с базой вплоть до 4095 эле-
ментов на слоистой модели геологической среды. Не 
было получено удовлетворительных результатов.

Следовательно, использование фазовой манипу-
ляции в неоднородных средах по мнению авторов 
проекта является нецелесообразным. Применение 
частотной манипуляции является наиболее предпо-
чтительным, так как в данном случае искажения, вно-
симые в излучаемый сигнал меньше и данный вид ма-
нипуляции является наиболее помехозащищенным в 
неоднородной среде. 

Таким образом, была сгенерирована 
М-последовательность с 255 элементами. Автокорре-
ляционная функция данной М последовательности 
приведена на рис. 2.

Для кодирования логического «0» используется 
частота 70 Гц, а логической единицы – 90 Гц. Данные 
частоты выбраны на основе экспериментальных работ 
по организации сейсмического канала связи [5], так 
как они имеют наименьшее затухание и лучше рас-
пространяются в такого рода неоднородных средах. 
М-последовательность приведенная выше использо-
вана в качестве модулирующего сигнала для частотной 

Т а б Л и ц а  1 . 
парамтеры послойной модели георазреза

Слой Границы слоя Плотность, кг/м3 Коэффициент Пуассона Модуль Юнга, Па Пористость

Песок 0 м  – -5 м 2000 0.1 109 0.35

Супесь -5 м  –  -15 м 1900 0.3 1.5 ×109 0.3

Песчаник -15м – -30м 2700 0.174 23 ×109 0.25

Известняк -30м – -110м 2320 0.2 30 ×109 0.3

Аргиллит -110м – -1000м 2700 0.3 45 ×109 0.1

Р и С .  1 . 
внешний вид послойной модели георазреза
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Р и С .  2 . 
автокорреляционная функция м последовательности из 
255 элементов

Р и С .  3 . 
автокорелляционная функция частотноманипулированного 
сигнала

манипуляции. Автокорреляционная функция итого-
вого сигнала приведена на рис. 3.

Длительность одного элемента результирующего 
сигнала составила 15 мс, следовательно, при исполь-
зовании М-последовательности длиной 255 элемен-
тов общая длительность сигнала составила 3.825 с. 
Внешний вид взаимнокорреляционной функции меж-
ду частотно-манипулированным сигналом, который 
излучается и регистрируется на глубине 1000 м, пред-
ставлен на рис. 4. На данном графике компенсирована 
временная задержка для удобства анализа графика.

Полученные результаты показывают, что на-
блюдается пик взаимокорреляционной функции 
(ВКФ) со значением 0.14 и примерным соотноше-
нием сигнал/шум порядка 1.17. Это показывает, 
что частотно-манипулированные сигналы проходят 
сквозь 5-слойную модель геологической среды без 
значительных искажений. Значение ВКФ и соотно-
шение сигнал/шум получено при прямом преобразо-
вании входного сигнала, при подаче данного сигнала 
на частотный детектор, итоговое значение получится 
в разы больше. Полученный результат говорит о прин-
ципиальной возможности использования такого рода 
сигналов для нужд сейсморазведки.

На рис. 5 приведена взаимокорреляционная функ-
ция между излучаемой М-последовательностью, со-
стоящей из 1023 элементов и принятым сигналом, 
отраженным от нижней границы раздела сред на глу-
бине 1000 м после прохождения частотного детекто-
ра. Общая длительность М-последовательности равна 
15.345 с. Для удобства отображения компенсирована 
задержка отраженного сигнала равная 1.56 с.

Как видно из графика, пиковое значение корреля-
ционной функции составляет 0.18, а среднее значение 
фонового шума не превышает 0.03, что дает соотно-
шение сигнал/помеха равное 6. Такое значение отно-
шения сигнал/помеха является приемлемым для сейс-
моразведки. Данное математическое моделирование 
требует проверки на реальных геологических разрезах 
с разведанной структурой для уточнения расчетов, 
однако уже полученные результаты показывают прин-
ципиальную возможность реализации такого рода си-
стем для поиска полезных ископаемых.

Таким образом, полученные результаты модели-
рования показывают, что даже при использовании 
М-последовательности из 1023 элементов возмож-
но регистрировать сигналы, отраженные на глубине 
1 км на многослойной модели геологического разреза. 
Полученные результаты требуют дополнительных ис-
следований и уточнений, так как в данной модели не 
учитывались различного рода неоднородности (пу-
стоты, водяные слои и др.), которые могут вносить 
существенные искажения в отраженный сигнал.
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Журнал входит в перечень российских рецен-
зируемых научных журналов, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук по следующим группам специ-
альностей:  
◆ 1.6.9. Геофизика (технические науки), 
◆ 1.6.10. Геология, поиски и разведка твердых по-
лезных ископаемых, минерагения (технические 
науки), 
◆ 2.8.2. Технология бурения и освоения скважин 
(технические науки), 
◆ 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и га-
зовых месторождений (технические науки), 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. Издание «Вестника РАЕН» имеет 
своей целью регулярно знакомить российскую научную обществен-
ность с наиболее важными научными и научно-практическими 
достижениями членов РАЕН, с новыми разработками и новыми 
концепциями в различных областях знаний, с текущими события-
ми в секциях и отделениях РАЕН как в России, так и за рубежом. 
Представляемые в редакцию материалы должны отличаться чет-
кой и ясной формой изложения, доступной для широкого круга 
специалистов различных отраслей науки. На страницах журнала 
публикуются также краткие научные сообщения, дискуссии, пись-
ма читателей, персоналии, а также информационные и рекламные 
объявления.

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСИ. В статье указывается название 
на русском и английском языках, имя, отчество и фамилия автора 
(авторов), его (их) ученая степень, ученое звание, место работы на 
русском и английском языках, должность. Статья должна содержать 
почтовый индекс, адрес работы на русском и английском языках, 
адрес электронной почты и телефон автора (соавтора). Отдельно 
указывается автор, с которым редакция сможет вести переписку.

К статье прилагается резюме на русском и английском языках 
объемом не более 8–10 строк, ключевые слова на русском и англий-
ском языках, УДК, тип статьи (научная статья, обзорная статья, ре-
дакционная статья, дискуссионная статья, персоналии, рецензия на 
книгу, рецензия на статью и т.п.). Текст статьи 12 пунктов объемом 
не более 15 страниц через 1,5 интервала в формате MS WORD.

правила для авторов
ИЛЛЮСТРАЦИИ. Иллюстрации (графики, схемы, диаграм-

мы, рисунки, фотографии) в виде отдельных файлов с указанием 
позиции для размещения в тексте. Растровые изображения в фор-
мате TIFF с разрешением 350 dpi. Векторные изображения в фор-
мате EPS. При необходимости в журнале могут быть опубликованы 
цветные иллюстрации при условии оплаты автором. 

ФОРМУЛЫ. Количество формул в статье не должно превышать 10.
Список источников нумеруется и составляется в алфавитном 

порядке. В тексте статьи дается в квадратных скобках ссылка на по-
рядковый номер упомянутой работы, которая в списке приводится 
в следующем виде: фамилия и инициалы автора (авторов), полное 
название работы, сокращенное название журнала, год, том, номер, 
интервал страниц. Ссылки на монографии (книги) включают пол-
ное название книги, фамилию и инициалы автора (авторов), город, 
издательство, год, полное количество страниц.

Дополнительно приводится перечень затекстовых библиогра-
фических ссылок на латинице (“References”). Нумерация записей в 
дополнительном перечне затекстовых библиографических ссылок 
должна совпадать с нумерацией записей в основном перечне затек-
стовых библиографических ссылок.

Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать 
материалы статьи.
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◆ 2.8.5. Строительство и эксплуатация нефтега-
зопроводов, баз и хранилищ (технические науки), 
◆ 2.8.6. Геомеханика, разрушение горных пород, 
рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика 
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