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Авангардные технологии в процессе стратегирования

Квинт В. Л.1, Хворостяная А. С.1, Сасаев Н. И.1

1 МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

Со второй половины XX в. тренд глобализации все сильнее обусловливает использование высоко-
технологичных разработок и инноваций, позволяющих достигать стратегических целей, которые 
определены на национальном, региональном, отраслевом или корпоративном уровнях. Все это 
требует тщательно разработанных стратегий, учитывающих глобальные вызовы, основывающихся 
на прорывных технологиях и способных их успешно использовать как конкурентное преимущество 
на каждом этапе стратегирования. 

Цель. Определить роль авангардных технологий в достижении стратегических целей большой со-
циальной значимости.

Задачи. Выявить взаимосвязи между ключевыми элементами стратегии, процессом поиска и ис-
пользования прорывных технологий в определении вектора развития и достижении определенных 
стратегических целей; обозначить значимость инновационных технологий в стратегиях развития; 
показать, что трансфер технологий является одним из эффективных стратегических инструментов 
имплементации прорывных технологий для повышения всех аспектов качества жизни населения 
(материальных, интеллектуальных, эмоциональных).

Методология. В основе научного исследования — общая теория стратегии и методология страте-
гирования, разработанная Центром стратегических исследований института математических ис-
следований сложных систем и кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской шко-
лы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова. Учтены стратегические принципы разработки прак-
тических стратегических документов. В статье использованы такие методы, как анализ и синтез, 
аналогия, сравнение, обобщение, индуктивный и дедуктивный методы. 

Результаты. Авторами разработаны концептуальные схемы процесса поиска, оценки и имплемента-
ции прорывных технологий в процесс стратегирования. Охарактеризована роль прорывных техноло-
гий в повышении всех аспектов качества жизни: материальных, интеллектуальных, эмоциональных.

Выводы. Прорывные технологии играют определяющую роль в стратегировании. Их применение га-
рантирует выполнение стратегической цели каждой стратегии, направленной на повышение всех аспек-
тов качества жизни населения (материальных, интеллектуальных, эмоциональных). При этом страте-
гическая система мониторинга, поиска и трансфера технологий призвана своевременно обнаружить и 
использовать инновационные разработки для обеспечения эффективного достижения этой цели. 

Ключевые слова: стратегирование, общественная значимость, качество жизни, авангардные технологии, 
общественная полезность, трансфер технологий, конкурентные преимущества. 

Для цитирования: Квинт В. Л., Хворостяная А. С., Сасаев Н. И. Авангардные технологии в процессе страте-
гирования // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 11. С. 1170–1179. http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2020-11-1170-1179

Advanced Technologies in Strategizing

Kvint V. L.1, Khvorostyanaya A. S.1, Sasaev N. I.1 
1 Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

Since the second half of the XX century, the trend of globalization has increasingly led to the use of 
high-tech developments and innovations that make it possible to achieve strategic goals set at the 
national, regional, industrial or corporate level. All this requires carefully developed strategies that 
make allowance for global challenges which are based on advanced technologies that able to use them 
successfully as a competitive advantage at every stage of strategizing.

Aim. The presented study aims to determine the role of advanced technologies in achieving strategic 
goals of great social significance.

Tasks. The authors determine the correlation between the key elements of strategy, the process of 
finding and using advanced technologies in determining the development vector and achieving certain 
strategic goals; emphasize the importance of innovative technologies in development strategies; show 
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яthat technology transfer is an efficient strategic tool for implementing advanced technologies to 
improve all aspects of the population’s quality of life (material, intellectual, emotional).

Methods. This study is based on the general theory of strategy and strategizing methodology developed 
by the Center for Strategic Research of the Institute of Mathematical Research of Complex Systems 
and the Economic and Financial Strategy Department at Moscow School of Economics at Lomonosov 
Moscow State University. The strategic principles of developing practical strategic documents are 
considered. The study uses the methods of analysis and synthesis, analogy, comparison, generalization, 
induction and deduction. 

Results. The authors develop conceptual frameworks for finding, evaluating and implementing advanced 
technologies in strategizing. The study describes the role of advanced technologies in improving all 
aspects of the quality of life: material, intellectual and emotional.

Conclusions. Advanced technologies play a crucial role in strategizing. Their application guarantees 
the achievement of the strategic goal of each strategy aimed at improving all aspects of the population’s 
quality of life (material, intellectual, emotional). At the same time, the strategic system for monitoring, 
finding and transferring technologies is designed to detect and use innovative developments in a timely 
manner to ensure effective achievement of this goal.

Keywords: strategizing, social significance, quality of life, advanced technologies, public utility, technology transfer, 
competitive advantages.

For citation: Kvint V.L., Khvorostyanaya A.S., Sasaev N.I. Advanced Technologies in Strategizing. Ekonomika i 
upravlenie = Economics and Management. 2020;26(11):1170-1179 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-
2020-11-1170-1179

Роль авангардных технологий в процессе 
разработки и реализации стратегий

Каждая стратегия, независимо от уровня 
(национальная, региональная, отраслевая, 
корпоративная, иная), нацелена на обеспе-
чение общественной полезности, повышение 
различных аспектов качества жизни населе-
ния: материальных, интеллектуальных, эмо-
циональных [1; 2; 3]. Стратегический анализ 
общественных ценностей и интересов в этой 
связи становится центральным элементом в 
процессе стратегирования и предопределя-
ет целесообразность использования тех или 
иных авангардных или прорывных техноло-
гий в стратегиях развития. 

Между тем успешное имплементирование 
данных технологий в этот процесс обусловлено 
проявлением различных трендов. Среди них 
особое внимание уделяется трендам и вызовам 
глобального характера [4]. Так, каждая стра-
тегия, разработанная в Центре стратегических 
исследований Института математических ис-
следований сложных систем (ЦСИ ИМИСС) 
МГУ имени М. В. Ломоносова, базируется на 
результатах комплексного анализа ценностей 
и интересов, глобальных трендов и вызовов. 
Авторы настоящей статьи принимают активное 
участие в разработке ряда стратегий в ЦСИ 
ИМИСС МГУ. Среди них — «Стратегия раз-
вития водоснабжения и водоотведения Санкт-
Петербурга до 2035 года и на более длитель-
ную перспективу», «Стратегия водоснабжения, 
водоотведения и водного баланса Республики 
Узбекистан на период до 2035 года и более 
длительную перспективу», «Стратегия соци-
ально-экономического развития Кемеровской 

области — Кузбасса на период до 2035 г. и 
более длительную перспективу».

Например, исследовательский интерес пред-
ставляет проблема усиления глобальной устой-
чивой тенденции по росту дефицита пресной 
воды в мире. Ежегодный рост мирового ис-
пользования поверхностных и подземных вод 
в 1 % на протяжении последнего столетия при-
вел к тому, что общий объем потребления воды 
возрос в шесть раз [5]. Это негативно отразилось 
как на отдельных вододефицитных регионах, 
так и целых странах, угрожая государственно-
сти и безопасности их населения. 17 государств 
мира уже столкнулись с угрозой полного ис-
тощения внутренних водных ресурсов, а более 
25 % населения мира сталкивается с критиче-
ски высоким уровнем дефицита питьевой во-
ды [6]. Помимо того, что питьевая вода играет 
важную роль в жизнедеятельности человека, 
ее доступность определяет деловую активность 
и концентрацию производств [1]. Таким обра-
зом, дефицит пресной воды в северной части 
Китая (70 млрд м3 в год [7]), южных регионах 
Казахстана [8], северной части Индии [9] будет 
негативно влиять на экономическое развитие 
этих регионов. 

Тем не менее не всегда дефицит питьевой 
воды определяется нехваткой источников. 
Как правило, это обусловлено, с одной сто-
роны, высоким уровнем их загрязнения, 
с  другой  — отсутствием технологий и обо-
рудования для водоподготовки [10; 11]. Без-
условно, это влечет за собой критическую 
необходимость мониторинга и активного 
использования прорывных технологий, по-
зволяющих компенсировать существенный 
недостаток питьевой воды, обеспечивая стра-
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в  долгосрочной перспективе.

Еще одной негативной тенденцией, напрямую 
связанной со здоровьем населения, становит-
ся проявление различных пандемий (H1N1  — 
«свиной грипп», H5N1 — «птичий грипп», 
COVID-19 — «коронавирус»), техногенных и 
экологических катастроф. Ввиду процессов гло-
бализации и неготовности различных структур 
(правительства, медицинских учреждений, ком-
мерческого сектора и др.) локальные вспышки 
острых инфекционных заболеваний за считан-
ные месяцы превращались в пандемии миро-
вого масштаба. Данная глобальная угроза за-
ставляет мировое сообщество разрабатывать, 
патентовать и использовать технологии в крат-
чайший период, что имеет общественное значе-
ние. Например, «Роспатент запустил в апреле 
приоритетное рассмотрение заявок на изобрете-
ния в области технологий борьбы с вирусами и 
сопутствующими заболеваниями (пневмонией)» 
[12]. Такие вызовы внешней среды непосред-
ственно влияют на процесс трансфера техно-
логий, сокращая временные затраты на этапе 
патентной защиты научного результата.

Все это подтверждает стратегический прин-
цип о том, что требуется заблаговременно 
подготовить объект стратегирования к потен-
циальным рискам [13], уметь предвидеть их 
в стратегических сценариях, где ввиду дина-
мичности и быстрой изменчивости стратеги-
ческих факторов и условий необходим целый 
спектр прорывных технологий, позволяющих 
максимально быстро выявить такие изменения 
и перейти к определенной ранее в стратегии 
тактике.

В частности, в Кузбассе в качестве одного 
из стратегических направлений развития водо-
снабжения и водоотведения указаны постоян-
ный поиск и внедрение инновационных техно-
логий, позволяющих поддерживать качество 
питьевой воды на высоком уровне в долгосроч-
ной перспективе [14]. Успешным примером 
является стратегическое решение Губернатора 
Кузбасса провести оцифровку зеленых насаж-
дений в Кемерово с помощью использования 
беспилотных летательных аппаратов [15], что 
во взаимосвязи с инновационным использова-
нием ситуационного центра (предложенным 
в Стратегии социально-экономического разви-
тия Кемеровской области — Кузбасса на пери-
од до 2035 г. и более длительную перспективу 
[16]) на этапе возникновения чрезвычайной 
ситуации гарантирует скорейшую локализа-
цию и ликвидацию возникшей угрозы.

Не менее важен анализ технологических 
трендов [17]. Он открывает перспективу уви-
деть зарождение технологического тренда или 
спрогнозировать его проявление в будущем, 
позволяет раньше всех отследить стратегиче-

скую возможность, которая даст наибольшую 
общественную эффективность объекту страте-
гирования при ее реализации. В таком случае 
значима концентрация всех ресурсов для ее 
достижения, прежде всего сфокусированных 
вокруг конкурентных преимуществ, которыми 
и должны стать прорывные технологии.

К примеру, выявленная на ранних этапах 
стратегическая возможность по росту спроса с 
опережающими темпами на сжиженный при-
родный газ в АТР [18] позволила ПАО «НОВА-
ТЭК» сконцентрировать необходимые ресурсы 
и создать собственную прорывную технологию 
в сжижении природного газа [19], которая, 
безусловно, станет значительным конкурент-
ным преимуществом на высококонкурентном 
энергетическом рынке АТР и обеспечит долго-
срочный успех.

Итак, применение прорывных технологий на 
всех этапах стратегирования — одно из значи-
мых и первоочередных факторов обеспечения 
долгосрочного успеха. Они определяют вектор 
развития объекта стратегирования, разрабаты-
ваются и используются, чтобы помочь вывести 
объект стратегирования на новую траекторию 
развития, которая обеспечивает новое качество 
жизни населения [1; 2]. В целом роль прорыв-
ных технологий на каждом из этапов процесса 
стратегирования можно представить в виде 
концепт-схемы, отраженной на рисунке 1.

Кроме того, обязательным является наличие 
систем стратегического мониторинга, поиска 
и трансфера прорывных технологий для их 
своевременного включения на любом из этапов 
процесса разработки и реализации стратегий, 
показанных на рисунке 2 [20]. Такая стра-
тегическая система включает в себя стадию 
мониторинга, где на основании результатов 
проведенного анализа трендов и идентифика-
ции потребности инноваций для обеспечения 
нового для качества жизни человека форми-
руется запрос по поиску прорывных техноло-
гий. После чего формируется стратегическая 
система поиска идей и технологических про-
ектов, анализируется каталог предложений, 
созданный совместно с лабораториями, науч-
но-исследовательскими институтами (НИИ), 
вузами и технопарками.

Далее из выявленного пула инновационных 
идей и проектов выделяются наиболее под-
ходящие прорывные технологии, каждая из 
которых проходит стратегическую эксперти-
зу (речь идет об оценке общественной значи-
мости, оценке возможности имплементации 
технологии в стратегию, о наличии ресурсной 
базы и финансирования). Только после этого 
принимается стратегическое решение по вне-
дрению той или иной прорывной технологии 
в процесс стратегирования, осуществляются 
ее трансфер и имплементация.
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яТрансфер технологий как один  
из стратегических инструментов 
имплементации прорывных технологий  
в стратегии

Одним из важнейших условий эффективно-
го достижения стратегических целей служит 
своевременное приобретение или передача 
технологий внутри предприятия, внутри от-
расли или на межотраслевом, межрегиональ-
ном, международном уровне (горизонтальный 
или вертикальный трансфер). Однако между-
народная передача технологий, как правило, 
сталкивается с большим количеством барьеров 
из-за культурного риск-фактора [21], высоких 
барьеров входа в отрасль, конкуренции, суще-
ственных различий в юридических нормах, 
законах и налоговой политике [22]. В связи 
с этим возрастает роль профессиональных 
ассоциаций [23], центров трансфера техноло-
гий [24], профессионалов-брокеров и других 
участников экосистемы инноваций. Необходи-
мо исследовать особенности экосистемы и ин-
фраструктуры трансфера технологий: понятие 
трансфера, его основные субъекты, лучшие 
практики внедрения инноваций, методы по-
вышения его эффективности и стратегическую 
роль в деятельности субъектов.

В научной литературе рассматривается це-
лый ряд понятий, определяющих содержание 
процесса передачи знаний и технологий. Сре-
ди таких понятий — «трансфер инноваций» 
[25], «трансфер знаний» [26], «диффузия 
инноваций» [27], «коммерциализация инно-
ваций» [28].

Организационный рост акторов экосистемы 
инноваций все больше зависит от технологиче-
ских проектов и инновационных разработок. 
При разработке стратегии в области научно-
технического развития должен быть предусмо-
трен стратегический приоритет, относящийся 
к трансферу технологии, который дифферен-
цирует внешние и внутренние технологические 
возможности, финансовую доступность. Ли-
цензирование технологии или передача прав 
на ее использование чаще всего является слож-
ным и длительным процессом, требующим 
кросс-отраслевого сотрудничества на различ-
ных организационных уровнях, правильных 
коммуникаций. Отсутствие полноценного по-
нимания процессов передачи технологий, сис-
темной работы, правильной организационной 
структуры приводит к снижению общественной 
и экономической эффективности.

Рассматривая опыт крупных предприятий 
или корпораций как субъектов трансфера тех-
нологий, можно отметить стратегическую роль 
транснациональных корпораций (ТНК), имею-
щих большую значимость в технологическом 
трансфере. В своих стратегиях развития они 

закладывают ряд следующих стратегических 
сценариев, касающихся трансфера: внедре-
ние прямых инвестиций в дочерние компании 
ТНК, непосредственный трансфер технологий 
и передача технологического опыта от мате-
ринской компании к дочерней, а также об-
ратная передача информации — от дочерней 
компании к материнской.

Трансфер технологий в пределах трансна-
циональной корпорации имеет ряд особен-
ностей: способствует широкому применению 
инновационных технологий, исключая риск 
нарушения прав на результаты интеллекту-
альной деятельности (РИД). Кроме того, такой 
трансфер может влиять на снижение издер-
жек на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы (НИОКР). При этом 
доходность материнской компании может вы-
расти, поскольку во многих государствах вы-
платы за полученную в результате трансфера 
инновационную технологию не облагаются 
налогом или идут по сниженной налоговой 
ставке. Поступление капиталовложений в кон-
кретные экономические сферы способствует 
формированию особого монополистического 
капитала ТНК. При разработке стратегической 
системы обеспечения трансфера технологий 
или активизации научно-технологического 
потенциала компании должны быть предус-
мотрены стратегические подходы к развитию 
сотрудничества между вузами, научными ор-
ганизациями и промышленностью.

В соответствии со стратегическим подходом 
в корпорациях должны работать лаборатории, 
занимающиеся исследованиями и созданием 
новых технологий. Ярким примером может 
служить стратегическое взаимодействие между 
научной базой и управленческими компетен-
циями компании ПАО «СИБУР» — стратеги-
ческого лидера в нефтехимии [29]. Так, ла-
боратории научно-исследовательского центра 
Эластомеры-Т (Тольятти) оказывают эксперт-
ную и научно-техническую поддержку произ-
водству ООО «СИБУР Тольятти» по выпуску 
новых и существующих продуктов. Более того, 
с целью оптимизации технологии осуществля-
ют аналитическое сопровождение НИОКР и 
аналитическую поддержку производства ООО 
«СИБУР Тольятти»; проводят исследования 
закупаемой для предприятий ПАО «СИБУР» 
продукции с целью повышения экономической 
эффективности закупок, расширения пула по-
ставщиков, снижения санкционных и моно-
польных рисков.

Еще один научный центр ПАО «СИБУР» — 
ООО «НИОСТ» — находится в Томске. Страте-
гическая цель ООО «НИОСТ» — обеспечение 
конкурентоспособности компании за счет ре-
ализации новых, прогрессивных технических 
решений и технологий. В ПАО «СИБУР» дей-
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и ствует отдел технологического форсайта, зани-
мающийся поиском инновационных решений 
и внедрением их на предприятиях компании, 
успешно выстраивая отношения между наукой 
и промышленностью.

Трансфер технологий транснациональными 
корпорациями предполагает передачу техно-
логии как внутри ТНК, так и вне ее. При-
мером отношений с внешними партнерами 
может быть стратегическое сотрудничество 
ПАО «СИБУР» с Российским  химико-техно-
логическим университетом имени Д. И. Мен-
делеева, на базе которого в середине 2016 г. 
в Москве открылся новый инжиниринговый 
центр. Совместно с центром компания запу-
стила разработку метилендифенилдиизоци-
аната  (МДИ)  — одного из компонентов по-
лиуретана. Таким образом, можно отметить 
повышение эффективности сотрудничества 
науки и бизнеса, что положительно влияет 
на экосистему трансфера.

В качестве примера широкого использова-
ния авангардных технологий, ориентирован-
ных на повышение качества жизни населе-
ния по всем аспектам (материальным, ин-
теллектуальным, эмоциональным), выступает 
стратегирование социально-экономического 
развития Кемеровской области — Кузбасса 
на период до 2035 г. и более длительную 
перспективу. Все стратегические приорите-
ты, начиная от приоритетов формирования 
достойной жизни в Кузбассе в целом [30; 31] 

и заканчивая узконаправленными стратегиче-
скими направлениями, в частности развитием 
водоснабжения и водоотведения в регионе за 
счет внедрения авангардных технологий [32], 
ориентированы на человека.

Заключение

Внедрение прорывных технологий в процессе 
разработки и реализации стратегий позволяет 
подготовить объект стратегирования к  дина-
мичным условиям и изменчивым стратегиче-
ским факторам, выбрать оптимальный вектор 
развития и обеспечить достижение обществен-
ной и экономической эффективности в  долго-
срочной перспективе. Успешность применения 
инновационных технологий в стратегировании 
для достижения стратегической цели повы-
шения качества жизни населения обуслов-
лена наличием и функционированием систе-
мы стратегического мониторинга, поиска и 
трансфера технологий. Такая система будет 
способствовать организации процесса беспре-
рывного трансфера технологий, учитывающего 
научный, интеллектуальный и инфраструктур-
ный потенциал, дающего существенные кон-
курентные преимущества для стратегируемого 
объекта. Это создаст условия для реализации 
стратегии новых горизонтов и обеспечит по-
вышение всех аспектов качества жизни на-
селения: материальных, интеллектуальных, 
эмоциональных.
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Магнитно-левитационные перевозочные технологии  
как инновационно-инфраструктурная основа 
формирования Глобальной Евразии

Цветков В. А.1, Зоидов К. Х.1, Медков А. А.1

1 Институт проблем рынка РАН, Москва, Россия

Исследование направлено на выявление перспектив внедрения и распространения перевозочных 
технологий с учетом принципов магнитной левитации как инновационно-инфраструктурной осно-
вы формирования Глобальной Евразии.

Цель. Выявление, анализ взаимного влияния интеграционных процессов в рамках формирования 
Глобальной Евразии и распространения на этом пространстве, в частности на линии «Север — Юг», 
перевозочных технологий с учетом принципов магнитной левитации как основы опережающего 
социально-экономического и производственно-технологического развития государств региона. 

Задачи. Выявить ограниченный характер применения традиционного принципа движения колесо-
рельс в современной действительности. Указать на нежелательность и невозможность слепого ко-
пирования реализованных за рубежом проектов движения, основанных на принципах магнитной 
левитации. Рассмотреть вакуумно-левитационные транспортные системы (ВЛТС) как чрезмерно 
радикальные, обладающие избыточным качеством, дорогостоящие в реализации с ограниченной 
сферой применения инновационно-инфраструктурные проекты. Определить факторы нежелатель-
ности приоритетного развития пассажирских маглев-перевозок перед грузовыми. Систематизировать 
конкурентные преимущества и проблемы реализации проекта создания сверхскоростной грузовой 
транзитной магистрали «Север — Юг», а также технико-технологические конкурентные преиму-
щества открытой системы маглев.

Методология. Использованы методы системного анализа, теории технико-экономических укладов, 
производственно-технологической сбалансированности экономики, эволюционно-институциональной 
теории, мир-системного анализа.

Результаты. Доказана гипотеза о том, что взаимное влияние интеграционных процессов в рамках 
формирования Глобальной Евразии и распространение на этом пространстве, прежде всего на ли-
нии «Север — Юг», перевозочных технологий с учетом принципов магнитной левитации является 
основой опережающего социально-экономического и производственно-технологического развития 
государств региона, позволяющего им стать мировыми лидерами в перспективе.

Выводы. Доказано, что адаптация и локализация производства в России самых передовых систем 
традиционных высокоскоростных магистралей (ВСМ) с учетом принципа колесо-рельс не изменит 
догоняющего характера развития транспортно-транзитной системы страны. Показано, что пере-
возки поездами маглев способны сочетать в себе преимущества как массовых видов транспорта, 
так и высокоскоростных перемещений. Следовательно, этот вид перевозок оказывается привле-
кательным для части клиентов, которые пользуются и морским флотом или традиционными 
железными дорогами, и воздушным транспортом. Указано на необходимость массового произ-
водства, распространения технологии маглев, ее применения на значительных расстояниях, что 
поможет достичь экономии на масштабе, отработать производственно-технологические компетен-
ции, обеспечить безопасность эксплуатации, иметь достаточное количество запасных блоков и 
деталей.

Ключевые слова: транспортно-транзитные системы, инновационно-инфраструктурная основа, магнитная 
левитация, железнодорожный транспорт, высокоскоростные магистрали, Большое евразийское партнерство, 
Глобальная Евразия, МТК «Север — Юг».
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…Magnetic Levitation Transportation Technologies as an Innovative Infrastructure 

Framework for the Formation of Global Eurasia

Tsvetkov V. A.1, Zoidov K. Kh.1, Medkov A. A.1 
1 Market Economy Institute of Russian Academy of Sciences (MEI RAS), Moscow, Russia

The presented study determines the prospects for implementing and spreading transportation technologies 
based on the principles of magnetic levitation as an innovative infrastructure framework for the 
formation of Global Eurasia.

Aim. The study aims to determine and analyze the mutual influence of integration processes in the 
formation of Global Eurasia and the spread of transportation technologies based on the principles of 
magnetic levitation within this space, particularly along the North-South line, as the foundation for 
socio-economic, industrial, and technological priority development of the region’s countries.

Tasks. The authors reveal the limited applicability of the traditional principle of wheel-rail movement 
in modern reality; indicate the undesirability and impossibility of blindly copying magnetic levitation-
based movement projects implemented abroad; consider vacuum-levitation transport systems (VLTS) 
as innovative infrastructure projects that are too radical, excessive in quality, expensive to implement, 
and limited in the scope of application; determine the undesirability factors of priority development 
of passenger Maglev transport over cargo transport; systematize the competitive advantages and 
implementation problems of the North-South high-speed cargo transit highway project and the 
technological competitive advantages of the open Maglev system.

Methods. This study uses the methods of system analysis, theory of techno-economic paradigms, 
manufacturing-technological balance of the economy, evolutionary-institutional theory, and world-
system analysis.

Results. The authors verify the hypothesis that the mutual influence of integration processes in the 
formation of Global Eurasia and the spread of transportation technologies based on the principles of 
magnetic levitation within this space, particularly along the North-South line, serve as a foundation 
for socio-economic, industrial, and technological priority development of the region’s countries, 
allowing them to become global leaders in the future.

Conclusions. The study proves that adaptation and localization of production of advanced traditional 
high-speed highway systems based on the wheel-rail principle in Russia will not change the catching-
up nature of development of the country’s transit transport system. It also shows that transportation 
by Maglev trains combines the advantages of both mass modes of transport and high-speed movement. 
This type of transportation is therefore attractive to customers who use a combination of the maritime 
fleet or traditional railways and air transport. The authors emphasize the need for mass production 
and distribution of Maglev technology and its application over long distances, which will help to 
achieve economies of scale, develop manufacturing and technological competencies, ensure operational 
safety, and provide a sufficient number of spare parts and components.
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Введение

Реализация майских (2018) Указов Президен-
та РФ с внесенными в 2020 г. изменениями 
должна происходить на высокотехнологиче-
ской основе. При этом развитие транспортной 
системы, по нашему мнению, должно носить 
опережающий характер, чтобы компенсиро-
вать технико-технологическое отставание Рос-
сии от развитых и многих развивающихся го-
сударств, что может предполагать создание на 
пространстве Глобальной Евразии магнитной 
левитационной транзитной технологии [1].

Распространение транспортно-транзитной 
системы, построенной на инновационно-ин-
фраструктурной основе, на евроазиатском про-
странстве не только будет способствовать уско-
рению и упрочению интеграционных процес-
сов, расширению рынков сбыта и увеличению 
пространства производственной кооперации, 
но и приведет к удешевлению и скорейшей 
окупаемости проектов развития магнитно-ле-
витационных перевозочных технологий. Ака-
демик А. Анчишкин писал: «В современную 
эпоху, когда обобществление производитель-
ных сил в национальных границах все более 
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и перерастает в их интернационализацию, опе-
режающий рост услуг инфраструктуры и ее 
быстрое техническое совершенствование стали 
непременным условием всего экономического 
прогресса» [2, с. 102]. Современный видный 
специалист в области перевозочных процессов 
Б. Лапидус отмечает: «Важным направлени-
ем развития российского железнодорожного 
транспорта как основы эффективной, эколо-
гичной, устойчивой наземной транспортной 
системы являются вопросы развития высоко-
скоростного Евразийского транспортного сооб-
щения на основе использования современных 
инновационных технологий высокоскоростного 
сообщения на железнодорожном транспорте 
и географических преимуществ Евразийского 
континентального пространства России» [3, 
с. 10].

Поэтому можно критически относиться к та-
ким проектам, как, например, идея создания 
Трансъевразийского пояса «Развитие (Raz-
vi tie)», предложенная ОАО «РЖД», РАН и 
МГУ им. М. В. Ломоносова и предполагающая 
строительство параллельно Транссибу новой 
железнодорожной линии, обеспечивающей 
скоростную перевозку контейнеров на основе 
давно применяемого принципа колесо-рельс. 
Подлежат, по нашему мнению, критическому 
осмыслению направления и проекты иннова-
ционно-инфраструктурного развития:

 • реализованные на основе традиционного 
принципа колесо-рельс, а не на базе пере-
довых принципов движения;

 • слепо копирующие реализованные за ру-
бежом проекты движения, основанные на 
принципах магнитной левитации;

 • чрезмерно радикальные, обладающие избы-
точным качеством, дорогостоящие в реали-
зации с ограниченной сферой применения;

 • предполагающие приоритет пассажирских 
перевозок над грузовыми;

 • направленные исключительно на внутрирос-
сийские нужды, не учитывающие необходи-
мость формирования Большого евразийского 
партнерства;

 • ориентированные на направление «Восток — 
Запад» в ущерб маршрутам «Север — Юг»;

 • рассматривающие только общепринятые 
маршруты международного транспортного 
коридора «Север — Юг» в ущерб альтерна-
тивным линиям через страны Центральной 
Азии (ЦА).
В статье выдвинута гипотеза о том, что вза-

имное влияние интеграционных процессов 
в рамках формирования Глобальной Евразии и 
распространение на этом пространстве, прежде 
всего на линии «Север — Юг», перевозочных 
технологий с учетом принципов магнитной ле-
витации является основой опережающего со ци-
ально-экономического и производственно-тех-

нологического развития государств региона, 
позволяющего им стать мировыми лидерами 
в перспективе.

1. Ограниченный характер применения 
традиционного принципа движения  
колесо-рельс в современной 
действительности

Железнодорожный транспорт служит локо-
мотивом социально-экономического развития 
государств и континентов на протяжении поч-
ти 200 лет. Перевозочные технологии ко ле-
со-рельс были одной из базовых инноваций 
второго технологического уклада. Как утверж-
дает С. Глазьев, «крупномасштабное железно-
дорожное строительство, связанное с ростом 
спроса на транспортные услуги в перевозке 
крупнотоннажных грузов, процессами урбани-
зации, формированием национальных и меж-
дународного рынков, было характерной чертой 
второго технологического уклада» [4, с. 110]. 
Необходимо учитывать, что при ориентации 
на развитие высокоскоростных магистралей 
с учетом принципа колесо-рельс законы тех-
нологической эволюции указывают на целе-
сообразность импорта техники и технологий 
с возможной локализацией производства той 
или иной доли компонентов и услуг. Это не 
будет обеспечивать технологического прорыва, 
создания значительной доли добавленной сто-
имости на территории России и для России, 
а также не удовлетворит современные потреб-
ности грузовладельцев и населения.

Максимальная эксплуатационная скорость 
традиционной системы колесо-рельс, как пра-
вило, не может превышать 300–320 км/ч. 
При этом в мировой практике для движения 
со скоростью свыше 300 км/ч используется 
железнодорожная инфраструктура на безбал-
ластной основе. В случае же устройства щебё-
ночной балластной призмы возникают пробле-
мы повреждения подвагонного оборудования, 
кабельных соединений, осей колесных пар и 
ряд других проблем. Ведущие разработчики 
и производители инновационных рельсовых 
высокоскоростных магистралей (ВСМ), по-
зволяющих достигать скорости до 500 км/ч, 
не торопятся предлагать их России, особенно 
в условиях экономических санкций. Кроме 
того, традиционные ВСМ с учетом принципа 
колесо-рельс позволяют выдерживать высо-
кие скорости крайне ограниченное время, ак-
туализируют проблему подавления пылевого 
загрязнения, а главное, кратно увеличивают 
затраты на строительство и содержание же-
лезнодорожной инфраструктуры.

Даже адаптация в России самых передовых 
систем ВСМ не изменит догоняющего характе-
ра развития транспортно-транзитной системы 
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Рис . 1 . Различные маршруты прокладки линии высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» 

Источник: [5].

страны. В условиях финансово-экономического 
кризиса, усугубленного пандемией коронави-
руса COVID-19 и мероприятиями по борьбе 
с  ней, а также на фоне взаимных экономиче-
ских санкций сдвигаются вправо сроки стро-
ительства ВСМ, изменяются и укорачиваются 
маршруты, снижается проектная скорость дви-
жения, появляется понимание необходимости 
сооружения безбалластного пути в эстакадно-
тоннельном исполнении, на насыпях и в  вы-
емках.

В случае эстакадного строительства новой 
ВСМ «Москва — Санкт-Петербург», как видно 
на рисунке 1, преимущества в части величины 
затрат традиционной ВСМ перед маглевом 
далеко не очевидны. По словам начальника 
Департамента технической политики ОАО 
«РЖД» В. Андреева, «мы склоняемся к ва-
рианту использования безбалластного пути. 
Его можно уложить на земляное полотно или 
на эстакаду» [5]. Таким образом, стоимость 
строительства традиционной ВСМ и маглева 
сближаются, и предпочтение, полагаем, це-
лесообразно отдать более передовой перево-
зочной технологии. К тому же маршрут «Мо-
сква — Санкт-Петербург» не только является 
ответвлением коридора «Восток — Запад», 
но и входит в состав перспективного в гео-
экономическом плане транзитного коридора 
«Север — Юг».

Прорывной технологией является не органи-
зация высокоскоростного сообщения, а россий-
ская разработка сверхскоростного сообщения, 
основанная на принципах магнитной левита-
ции. Существует определенная рыночная ни-
ша технологий маглев на рынке транспортных 
услуг: поезда маглев (максимальная скорость 
до 600 км/ч) займут рыночную нишу между 

поездами традиционных ВСМ (до 350 км/ч) и 
воздушными судами (около 900 км/ч).

После распространения технологии маглев 
произойдет изменение структуры рынка транс-
портных услуг. На железнодорожную инфра-
структуру, где в настоящее время курсируют 
скоростные пассажирские составы «Сапсан», 
будут запущены ускоренные контейнерные по-
езда, связывающие контейнерные терминалы 
и транспортно-логистические центры. Кроме 
того, распространение сверхскоростного назем-
ного сообщения будет стимулировать развитие 
сверхзвуковой пассажирской авиации.

2. Нежелательность и невозможность  
слепого копирования реализованных  
за рубежом проектов движения, основанного 
на принципах магнитной левитации

При разработке, внедрении и распростране-
нии (масштабировании) технологии маглев воз-
можна организация международного технико-
экономического сотрудничества с ведущими 
научно-исследовательскими структурами и 
компаниями — лидерами в данной области 
из Китая, Японии, Южной Кореи и Германии. 
Догоняющее технологическое развитие России 
позволяет начать внедрение и распространение 
технологий маглев в более сжатые сроки.

Интересен «Шанхайский проект» — на-
ходящаяся в постоянной эксплуатации маг-
нитно-левитационная система, соединяющая 
аэропорт с городом Шанхаем, протяженностью 
37 км с максимальной реализуемой скоростью 
431 км/ч. Транспортная система пока не явля-
ется коммерчески окупаемой, а представляет 
собой научно-технологический полигон, требу-
ющий больших затрат на содержание и под-
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и держание эксплуатационных характеристик 
и магнитно-левитационной инфраструктуры, 
и подвижного состава. Маглев в Шанхае не 
может быть слепо скопирован еще и потому, 
что не адаптирован к таким характерным для 
России природно-климатическим явлениям, 
как сильные снегопады, мокрый снег, обра-
зование наледи и ледяной корки.

В 2016 г. Министерством науки и техноло-
гий Китайской Народной Республики (КНР) 
принята программа развития транспортных 
систем маглев. В Китае при развитии транс-
портной системы на основе принципов маг-
нитной левитации определяющим является 
рост спроса на сверхскоростные междугород-
ние пассажирские перевозки вследствие их 
конкурентных преимуществ перед воздушным 
транспортом. В качестве временного критерия 
выступает возможность добираться из одного 
крупного города в другой менее чем за час.

По словам президента Международного со-
вета по магнитной левитации Й.  Клюшписа, 
«если заглянуть в будущее на 10  лет вперед, 
то можно предположить, что в Китае между 
крупными мегаполисами будут курсировать 
скоростные поезда маглев со скоростью от 600 
до 1 000 км/ч. Строительство первой линии ма-
глев длиной 1 тыс. км должно начаться в Китае 
уже в 2020 году» [6]. В декабре 2014 г. япон-
ская компания JR Central начала строитель-
ство сверхскоростной линии «Токио — Нагоя» 
протяженностью около 286 км. Максимальная 
скорость движения маглева с пассажирами 
должна составить около 500 км/ч, время в пу-
ти — 40 мин. Окончание реализации проекта 
намечено на 2027 г. В Южной Корее готови-
лись строить маглев, используя опыт Японии. 
Однако стоит учитывать, что рост спроса и оку-
паемость пассажирских транспортных систем 
маглев внутри страны определяется высокой 
плотностью населения, равномерным распо-
ложением крупных городских агломераций, 
чего нет в России.

Еще одно критически важное условие — 
масштаб распространения новой перевозочной 
технологии, который должен быть достаточ-
ным для ее эффективности. В данной области 
существует негативный опыт. Так, в 1984 г. 
в аэропорту Бирмингема (Великобритания) 
появилась небольшая линия (600 м) для по-
ездов на магнитной подушке, которая просу-
ществовала 11 лет. Она ликвидирована, потому 
что каждую вышедшую из строя деталь или 
компонент надо было изготавливать по специ-
альному заказу, что драматически удорожало 
стоимость ремонта [7].

Реализация маглев-проекта в Калифорнии 
также прекращена в пользу традиционных 
железнодорожных технологий колесо-рельс. 
Одна из причин состоит в том, что маглев — 

подрывная технология для компаний тради-
ционного железнодорожного машиностроения, 
которые получают значительную долю при-
были не от продаж, а от сервисного обслужи-
вания существующей техники. Следовательно, 
распространение маглев-технологий должно 
быть настолько стремительным, чтобы срабо-
тал эффект масштаба и институциональной 
закрепленности именно этого вида транспорта.

Требуется массовое производство, распро-
странение технологии маглев, ее применение 
на значительных расстояниях, что позволит 
достичь экономии на масштабе, отработать 
производственно-технологические компетен-
ции, обеспечить безопасность эксплуатации, 
иметь достаточное количество запасных блоков 
и деталей.

3. Вакуумно-левитационные транспортные 
системы (ВЛТС) как чрезмерно радикальные, 
обладающие избыточным качеством, 
дорогостоящие в реализации инновационно-
инфраструктурные проекты с ограниченной 
сферой применения

Считается, что ВЛТС должны обеспечивать 
потенциальные пассажиропотоки в объеме не 
менее пяти миллионов человек и 10–15 млн 
тонн в год для грузовых контейнерных пере-
возок. Но нельзя не обратить внимание на 
тот факт, что ВЛТС рассчитана на сверхско-
ростную перевозку относительно небольших 
партий высокоценных грузов, что свойственно 
особенностям грузовой базы древних торговых 
путей, но не современных. Слабыми конку-
рентными сторонами ВЛТС являются: 
1. Требования к минимально допустимому ра-

ди усу кривых с учетом ограничения для че-
ловеческого организма величины ускорения.

2. Необходимость проведения анализа тради-
ционных и разработка новых материалов на 
основе сверхпроводимости, использования 
постоянных магнитов и криогенной техники.

3. Оценка возможных конструкционных реше-
ний систем безопасности при возникнове-
нии нештатных ситуаций на сверхвысоких 
скоростях свыше 1  000 км/ч в замкнутом 
пространстве.

4. Требования к конструкции шлюзов в целях 
обеспечения стыковки вакуумированного 
путепровода с промежуточными станциями, 
на которых будут проходить посадка и вы-
садка пассажиров, а также погрузочно-раз-
грузочные операции в условиях обычного 
атмосферного давления окружающей среды.

5. Затраты энергии на разрежение воздуха в 
трубе, а также дополнительные затраты энер-
гии на вакуумирование в процессе входа, вы-
хода (шлюзования) подвижной единицы при 
плановых посадках и высадках пассажиров и 
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…в случае экстренного наполнения трубы воз-

духом в экстренных ситуациях [3, с. 111].
Речь идет о дополнительных затратах, не-

смотря на то, что сооружать ВЛТС разреше-
но над существующими железнодорожными 
путями при совместном использовании объ-
ектов энергоснабжения. Можно поспорить 
с  утверждением о том, что в целях повыше-
ния конкурентоспособности железных дорог 
и обеспечения окупаемости ВЛТС ключевой 
задачей является кооперация с существующи-
ми железнодорожными линиями. Соединение 
классической железной дороги с маглевом 
неизбежно образует дополнительный «шов», 
ненужную перемычку. Главная же проблема 
ВЛТС — возникновение избыточного качества. 
Поэтому перспективно сооружение именно от-
крытых магнитно-левитационных систем.

4. Нежелательность приоритета пассажирских 
перевозок над грузовыми при развитии 
транспортных маглев-технологий

В большинстве стран маглев создается в пер-
вую очередь для осуществления пассажирских 
перевозок, и лишь немногие из стран, как и 
Россия, предлагают использовать эти техно-
логии для грузового транспорта [8]. Создание 
магнитно-левитационных систем для перево-
зок грузов прорабатывается на примере Санкт-
Петербургского транспортного узла. В 2019 г. 
отечественный научно-образовательный инже-
нерный кластер «Российский маглев» подго-
товил проект создания участка контейнерной 
магнитно-левитационной линии по маршруту 
«порты Санкт-Петербурга/Усть-Луга — Мо-
сква». Предполагается, что потенциальная 
скорость движения будет достигать 300 км/ч, 
пропускная способность составит пять мил-
лионов контейнеров в  год, стоимость строи-
тельства оценивается в 69 млрд руб. в течение 
пяти лет [9].

Наиболее реалистичен проект строительства 
полигона магнитно-левитационной грузовой 
системы по транспортировке контейнеров по 
маршруту «Порт Бронка — станция Влади-
мирская» протяженностью 69 км. Планиру-
ется, что по двухпутной магнитно-левитаци-
онной линии будут в автоматическом режи-
ме перевозиться двадцати- и сорокафутовые 
контейнеры, укрепленные на специальных 
магнитно-левитационных платформах. На пе-
регрузочных площадках, расположенных в на-
чальной и конечной точках маршрута, контей-
неры будут перемещаться на автотрейлеры и 
железнодорожные платформы. В дальнейшем 
участок станет частью магнитно-левитаци-
онной дороги «Санкт-Петербург  — Москва», 
время движения между которыми составит 
72 мин. 

Развитие цифровой экономики само по се-
бе должно привести к сокращению спроса на 
транспортные услуги, в первую очередь свя-
занные с перемещением пассажиров. Ограни-
чения, обусловленные распространением пан-
демии коронавируса, и мероприятия по борь-
бе с ней показали эффективность цифровых 
технологий, организации удалённых рабочих 
мест, максимального сокращения передвиже-
ния людей, прежде всего в производственно-
коммерческих целях. 

Современные цифровые и информационные 
технологии предоставили возможность осущест-
вления виртуальных путешествий по миру. Хо-
тя, на наш взгляд, привлекательность «путеше-
ствия» преувеличена. Более того, в российских 
условиях пожилые люди не настолько активны 
как путешественники в сравнении с Западом, 
особенно после повышения возраста выхода 
на пенсию. Тем не менее открытый маглев 
(особенно на эстакаде) обладает большим ту-
ристическим и развлекательным потенциалом 
по сравнению с перевозками в искусственной 
разреженной среде (трубе).

Поэтому ключевую роль в развитии сверх-
скоростных перевозок должны играть новые 
технологии перемещения высокоценных гру-
зов. Требования по безопасности для грузо-
вых перевозок позволяют использовать потен-
циальные скоростные возможности в полной 
мере. Развитие сверхскоростных перевозок 
грузов в меньшей степени воздействует на лю-
дей, поскольку для их осуществления строятся 
обходы городов.

Полагаем, в России отсутствует внутренний 
спрос на межгородские сверхскоростные пере-
возки пассажиров и грузов, который бы окупил 
создание больших магнитно-левитационных 
систем. Необходим выход за пределы стано-
вых границ, встраивание меглев-технологий 
в транспортно-транзитной системе Глобальной 
Евразии. Важно учитывать, что транзит как 
таковой, экспорт транспортных услуг мало чем 
отличается от экспорта сырья, если составляю-
щие транзитных перевозок — импортные. Это 
особенно относится к направлению «Китай — 
Россия — Европа».

5. Конкурентные преимущества  
и проблемы реализации проекта создания 
сверхскоростной грузовой транзитной 
магистрали «Север — Юг»

Каждый вид перевозок имеет свою рыночную 
нишу. Маглев обладает особыми конкурентными 
преимуществами при осуществлении транзит-
ных перевозок грузов на дальние расстояния 
по направлению «Север — Юг», где могут и 
должны быть использованы российские техноло-
гии. Высокотехнологичный транзит добавленной 
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и стоимости способен эффективно осуществлять-
ся именно по направлению «Север — Юг». На 
направлении «Восток — Запад», скорее всего, 
будут применяться китайские, японские и юж-
нокорейские разработки и компетенции. 

Большую актуальность приобретают вопро-
сы землепользования и сглаживания рельефа 
местности. Для сооружения открытых магнит-
но-левитационных систем не требуется боль-
ших земельных участков. Затраты на стро-
ительство и эксплуатацию сверхскоростных 
транспортных систем зависят не только от 
скорости движения поездов, но и от региона, 
где реализуется проект. Грузовые перевозки 
осуществляются в обход городов, а на направ-
лении «Север — Юг» — по территориям, где 
низка стоимость земли.

Эстакадно-тоннельный принцип строитель-
ства инфраструктуры будет способствовать эф-
фективному сглаживанию неровностей местно-
сти и спрямлению трассы в условиях гористой 
местности. Следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что инновационное развитие 
строительной индустрии привело к удешевле-
нию сооружения эстакад, тоннелей, выемок 
и насыпей. Военно-политический конфликт 
между Арменией и Азербайджаном если не 
подорвал перспективы Международного транс-
портного коридора (МТК ТРАСЕКА) и запад-
ной ветви МТК «Север — Юг», то заставил 
еще больше задуматься над диверсификацией 
маршрутов, в частности в направлении стран 
Центральной Азии.

6. Технико-технологические конкурентные 
преимущества открытой системы маглев

Поезда маглев имеют обтекаемые формы в це-
лях снижения аэродинамического сопротивле-
ния, что также снижает шум и потребление 
электроэнергии. Другими словами, такие по-
езда более экологичны по сравнению с тра-
диционными составами, в большей степени 
соответствуют актуальным требованиям «зеле-
ной экономики». Они отвечают потребностям 
пассажиров, испытывающих «стыд полетов» 
вследствие высокой степени загрязнения ат-
мосферы, свойственной, по их мнению, воз-
душному транспорту.

Технико-технологическими конкурентными 
преимуществами открытой системы маглев 
являются беспилотный характер движения 
поездов; отсутствие компонентов подвижного 
состава, подверженных трению и интенсивному 
износу, требующих регулярного ремонта или 
замены; существенно меньшее число деталей по 
сравнению с традиционными ВСМ; отсутствие 
необходимости содержать множество объектов 
путевого хозяйства, которые требуются для 
обслуживания традиционной системы колесо-

рельс; отсутствие контактной сети; облегчение 
применения малолюдных технологий движения 
на территориях с низкой плотностью населения 
и в труднопроходимых местах (в условиях вы-
сокогорья, пустынной местности).

В большинстве случаев эффект левитации 
начинает проявляться при достижении опре-
деленной скорости, что требует применения 
вспомогательного колесного хода для разгона 
и обеспечения аварийного торможения вагонов 
при внезапном отключении питания тяговых 
электродвигателей. Совмещенный магнитно-
левитационный и колесный ход позволит ис-
пользовать подвижной состав и на трассах 
маглев, и на обычных железных дорогах для 
обеспечения перевозок на последней миле, «от 
двери до двери» и «точно вовремя». Маглев как 
бесшумная технология может осуществлять 
перевозки в городах.

Будущее маглев-технологий зависит в первую 
очередь от возможности создания недорогой 
железнодорожной инфраструктуры. При этом 
инфраструктура для перевозок грузов дешев-
ле, чем для пассажирского движения, хотя бы 
вследствие более низких требований к обеспече-
нию безопасности, что относится и к снижению 
эксплуатационных затрат. Маг лев потребляет 
много электроэнергии, следовательно, считает-
ся перспективным рынком сбыта для водо- и 
энергоизбыточных стран ЦА — Таджикистана 
и Кыргызстана, а также России с ее развитой 
гидро- и атомной энергетикой. 

Глобальное потепление может дать допол-
нительный водный ресурс для развития ги-
дроэлектроэнергетики. Применение водных 
ресурсов сибирских рек для развития ирри-
гационной экономики в ЦА в большей степе-
ни высвободит водные ресурсы региона для 
целей энергетики. И это без учета расширения 
использования возобновляемых источников 
энергии. Разработка, внедрение и распростра-
нение маглев-технологий будет способствовать 
тому, что Россия станет настоящим мировым 
энергетическим лидером.

Итак, чем длиннее и разветвленнее магнит-
но-левитационная инфраструктура, тем дешев-
ле строительство и содержание каждого ее ки-
лометра. Мультипликационный эффект даст 
возможность осуществлять затратные проекты 
строительства магнитно-левитационных путей.

7. Функции ЕТТК при реализации транзитной 
магнитно-левитационной системы  
на пространстве Глобальной Евразии

Необходимо не только производственно-техно-
логическое, но и организационно-институцио-
нальное обособление сверхскоростных грузо-
вых транзитных перевозок, в том числе для 
того, чтобы точнее определить, генерировать, 
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…Таблица 1

Функции ЕТТК при реализации транзитной магнитно-левитационной системы на пространстве 
Глобальной Евразии

№ Наименование функций Содержание функций

1 Научно-технические Координация научно-технических разработок по распространению  
перевозочных технологий маглев

2 Производственно-техноло-
гические

Производство компонентов и массовое внедрение технологии магнитной 
левитации при движении в условиях естественного атмосферного давления

3 Государственно-частные Привлечение и эффективное вложение инвестиций из государственных  
и частных источников, сопряжение надгосударственных, государственных 
и частных интересов

4 Транспортно-транзитные Реализация и увеличение транспортно-транзитного потенциала Большой 
Евразии, прежде всего на направлении «Север — Юг» через страны ЦА

5 Организационно-институ-
циональные

Организационно-институциональное обособление сверхскоростных  
грузовых транзитных перевозок в целях повышения их конкурентных  
преимуществ

6 Финансово-экономические Определение, генерация, перераспределение и присвоение транспортно-
транзитной и инновационной ренты

7 Общественно-политиче-
ские

Создание инфраструктурной основы формирования Большого евразийского 
партнерства, реализация геополитических интересов России на пространстве 
Глобальной Евразии

8 Военно-стратегические Молниеносная переброска военных сил и средств в зоны российских  
интересов по направлению «Север — Юг», использование технологий  
маглев в ВПК

9 Социально-культурные Сближение народов разной культурной и религиозной направленности, 
реализация туристического потенциала

перераспределить и присвоить транспортно-
транзитную ренту. Реализация проекта должна 
осуществляться на принципах государственно-
частного партнерства, и прежде всего силами 
надгосударственной Евразийской транспортно-
транзитной компании в области развития тор-
говых путей и их инновационно-индустриаль-
ных поясов (ЕТТК), о необходимости создания 
которой неоднократно говорилось ранее в ряде 
наших работ [10].

Функции ЕТТК при реализации транзитной 
магнитно-левитационной системы на простран-
стве Глобальной Евразии систематизированы 
в таблице 1.

Обратим особое внимание на то, что ЕТТК — 
организационно-институциональный механизм 
обобществления эффекта инновационно-инду-
стриального развития, научно-технического 
прогресса (НТП). А. Анчишкин писал, что 
«основная часть чистого эффекта НТП долж-
на обобществляться как для расширенного 
воспроизводства самого научно-технического 
потенциала, так и для осуществления плано-
мерной социальной и экономической политики 
в масштабах всего общества» [2, с. 261].

Маглев-технологии перевозочного процесса 
делают инфраструктуру и подвижной состав 
еще более малообслуживаемыми (ввиду со-
кращения износа), что добавляет очередной 
аргумент в пользу концентрации доходов от 
транзитной транспортировки в крупной кор-
поративной структуре, а не в виде оплаты ус-

луг путевых рабочих и сотрудников сервисных 
депо.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы.
1. Адаптация и локализация производства 

в России самых передовых систем традици-
онных ВСМ с учетом принципа колесо-рельс 
не изменит догоняющего характера развития 
транспортно-транзитной системы страны.

2. Перевозки поездами маглев способны соче-
тать в себе преимущества и массовых видов 
транспорта, и высокоскоростных перемеще-
ний. Следовательно, такой вид перевозок ока-
зывается привлекательным для части грузо-
владельцев, которые пользуются как морским 
флотом или традиционными железными до-
рогами, так и воздушным транспортом.

3. Необходимо массовое производство, рас-
пространение технологии маглев, ее при-
менение на значительных расстояниях, что 
позволит достичь экономии на масштабе, от-
работать производственно-технологические 
компетенции, обеспечить безопасность экс-
плуатации, иметь достаточное количество 
запасных блоков и деталей.

4. В России существует значительный науч-
но-исследовательский задел для развития, 
внедрения и распространения перевозочных 
технологий, основанных на принципах маг-
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и нитной левитации в условиях естественно-
го атмосферного давления. Как отмечает 
Й.  Клюшпис, «Российская Федерация — 
одна из немногих стран в мире, обладающая 
интеллектуальным потенциалом и конструк-
торскими возможностями для игры в пре-
мьер-лиге колейного транспорта. Поэтому 
это лидерство должно быть расширено за 
счет собственной российской системы ма-
глев, основанной на российских техноло-
гиях и российских патентах» [6].

5. Маглев имеет особые конкурентные пре-
имущества при осуществлении транзитных 
перевозок грузов на дальние расстояния по 
направлению «Север — Юг», где могут и 
должны быть использованы российские тех-
нологии.

6. Реализация проекта должна осуществляться 
с учетом принципов государственно-част-
ного партнерства, и прежде всего силами 
надгосударственной Евразийской транспор-
тно-транзитной компании в области раз-
вития торговых путей и их инновационно-
индустриальных поясов [11].

7. На фоне угроз распространения мировых 
эпидемий (пандемий) падение спроса на 
транспортные услуги со стороны пассажи-
ров, вызванное использованием преиму-
ществ цифровой экономики и общим сокра-
щением деловой активности, компенсируется 
повышением спроса на железнодорожные 
грузовые экспресс-перевозки вследствие раз-
вития электронной коммерции, где должны 
занять свое место маглев-технологии.
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Оценка влияния внешнеэкономического комплекса  
на экономический иммунитет региональной системы

Шамова Е. А.1, Мыслякова Ю. Г.1 
1 Институт экономики Уральского отделения Российской академии наук, Екатеринбург, Россия

Цель. Доказательство гипотезы о том, что тип экономического иммунитета территории обусловлен 
специфической концентрацией деятельности субъектов хозяйствования, важную роль в которой 
играет внешнеэкономический комплекс региона.

Задачи. Раскрыть содержание экономического иммунитета региональной системы и выявить вли-
яющие на него факторы. Разработать методический подход к оценке влияния внешнеэкономиче-
ского комплекса на иммунитет региона. Апробировать методику оценки и сформулировать направ-
ления совершенствования функционирования внешнеэкономического комплекса в контексте транс-
формаций экономического иммунитета региональных систем.

Методология. С помощью общих методов научного познания рассмотрено понятие экономического 
иммунитета региона. Обоснована структура внешнеэкономического комплекса региона с позиций 
его взаимодействия с определенными экономическими процессами, происходящими в региональной 
системе. Основой методического подхода к оценке степени влияния внешнеэкономического ком-
плекса на формирование экономического иммунитета региона являются регрессионные модели. 

Результаты. Апробация авторской методики проведена на основании анализа данных за 2012–
2018  гг. о развитии 59 субъектов Российской Федерации (РФ), являющихся промышленными ре-
гионами и имеющих внешнеэкономические связи. Выявлены результаты деятельности внешнеэко-
номического комплекса региона, которые коррелируют с показателями его развития. Определены 
три основных типа экономического иммунитета региональных систем (экстрактивный, инклюзив-
ный, смешанный), формирующихся под воздействием функционирования внешнеэкономического 
комплекса, и сгруппированы изученные регионы по типам экономического иммунитета. 

Выводы. С учетом выявленных характерных различий в формировании типов экономического 
иммунитета регионов, а также определения в качестве наиболее эффективного инклюзивного 
типа, обеспечивающего диверсификацию экспорта, создание новых рабочих мест, повышение 
качества жизни населения в целом, обоснована необходимость стимулирования при переходе 
экономик регионов к формированию данного типа иммунитета. Это позволило определить три 
основных сценария перехода на инклюзивный тип иммунитета экономики региона: первый сце-
нарий связан с трансформацией экстрактивного типа иммунитета в смешанный, что позволяет 
смягчить переход к необходимому типу, а также создать или реформировать действующие на 
территории институты; второй сценарий обусловлен трансформацией смешанного типа иммуни-
тета в инклюзивный путем диверсификации экономики и экспорта; третий сценарий построен на 
усилении инклюзивности иммунитета путем экспансии экспорта наукоемкой и высокотехноло-
гичной продукции. 

Ключевые слова: региональная система, оценка влияния, экономический иммунитет, внешнеэкономический 
комплекс, экстрактивный тип, инклюзивный тип, смешанный тип.

Для цитирования: Шамова Е. А., Мыслякова Ю. Г. Оценка влияния внешнеэкономического комплекса на эко-
номический иммунитет региональной системы // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 11. С. 1190–1199. 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-11-1190-1199

Assessing the Impact of the Foreign Economic Complex on the Economic 
Immunity of a Regional System

Shamova E. A.1, Myslyakova Yu. G.1 
1 Institute of Economics of the Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia

Aim. The presented study aims to confirm the hypothesis that the type of economic immunity of 
a  territory is determined by a specific concentration of activity of economic entities, with the foreign 
economic complex of the region playing an important role.
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ыTasks. The authors expand the notion of economic immunity of a regional system and identify its 

influencing factors; develop a methodological approach to assessing the impact of the foreign eco-
nomic complex on regional immunity; test the assessment methodology and formulate directions for 
improving the operation of the foreign economic complex in the context of transformations in the 
economic immunity of regional systems.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition to examine the concept of regional 
economic immunity and substantiate the structure of the region’s foreign economic complex from the 
perspective of its interaction with certain economic processes occurring in the regional system. Re-
gression models serve as the basis of the methodological approach to assessing the degree of influence 
of the foreign economic complex on the formation of regional economic immunity.

Results. The proposed original methodology is tested by analyzing data for 2012-2018 on the develop-
ment of 59 constituent entities of the Russian Federation that are industrial regions and have foreign 
economic relations. The performance of the regional foreign economic complex and its correlation with 
the region’s development indicators are determined. Three main types of economic immunity of re-
gional systems (extractive, inclusive, and mixed) are identified, forming under the influence of the 
foreign economic complex, and the examined regions are grouped by types of economic immunity.

Conclusions. Based on the determined characteristic differences in the formation of the types of re-
gional economic immunity, and with the inclusive type being the most effective option for diversify-
ing exports, creating new jobs, and improving the population’s quality of life as a whole, the neces-
sity of incentives in the transition of regional economies towards the formation of this type of im-
munity is substantiated. This makes it possible to identify three main scenarios of transition towards 
the inclusive type of regional economic immunity: the first scenario involves the transformation of 
the extractive type of immunity into mixed, allowing for a smoother transition towards the desired 
type and for the establishment or reformation of existing institutions in the territory; the second 
scenario involves the transformation of the mixed type of immunity into inclusive by diversifying the 
economy and exports; the third scenario is premised on enhancing the inclusiveness of immunity by 
expanding exports of high-tech products.

Keywords: regional system, impact assessment, economic immunity, foreign economic complex, extractive type, 
inclusive type, mixed type.

For citation: Shamova E.A., Myslyakova Yu.G. Assessing the Impact of the Foreign Economic Complex on the 
Economic Immunity of a Regional System. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(11):1190-
1199 (In Russ.). http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-11-1190-1199

Введение

Современные глобальные вызовы актуализи-
руют потребность регионов в формировании 
иммунитета к масштабным финансово-эко-
номическим, инновационным, социальным и 
политическим потрясениям мирового уров-
ня, использовании специфики хозяйствова-
ния, эндогенных индивидуальных ресурсов и 
внешнеэкономических связей, в совокупности 
влияющих на модель развития региональной 
системы. 

В настоящее время понятие «иммунитет», 
пришедшее из медицины, которое трактуется 
как защитный механизм организма, противо-
стоящий внешним и внутренним возбудителям 
болезней, начинает приобретать активную при-
менимость в различных научных сферах, под-
черкивающую тот или иной аспект проявления 
данного феномена [1]. Так, правовой аспект 
иммунитета территории представлен в  науч-
ной литературе особыми правовыми условиями 
хозяйствования, благодаря которым субъек-
там предоставляется возможность выполнения 
функций, обязанностей, реализации прав в 
интересах государства, общества и отдельных 
граждан [2]. Ценность иммунитета в  данном 
случае заключается в защите социально зна-

чимых и полезных связей и функций, вы-
полняемых хозяйствующими субъектами, что 
позволяет не только сохранить, но и развить 
функционирующие экономические институты. 

Социальный аспект регионального иммуни-
тета проявляется в виде способности общества 
противостоять внешним социальным рискам 
и угрозам, обусловленным проникновением 
в общество ценностей, норм, поведенческих 
образцов иных культур, разрушающих его 
целостность, интегрированность и адаптаци-
онный потенциал. В таком контексте понима-
ния иммунитета территории его ценностными 
функциями выступают защита, противостоя-
ние и адаптация населения к экзогенному нега-
тивному воздействию, вызванному системны-
ми и случайными экономическими угрозами 
[3]. По мнению Т. Парсонса и Н. Лумана [4], 
социальный иммунитет служит источником 
сохранения устойчивого состояния региональ-
ной системы и содержит необходимые меры 
поддержки решения текущих проблем, чтобы 
территориальная система могла функциониро-
вать с присущей ей эффективностью.

Анализируя представленные выше аспекты 
проявления иммунитета региональной систе-
мы, можно сделать вывод о том, что такой 
феномен отражает степень невосприимчивости 
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в и защищенности рассматриваемого общества 
от неблагоприятных факторов. Основными его 
специфическими функциями в контексте при-
менимости к территории являются противодей-
ствие негативному экзогенному воздействию, 
в том числе имеющему отложенные отрица-
тельные последствия и эффекты; стабилизация 
условий устойчивого функционирования; под-
держка приоритетных направлений дальней-
шего непрерывного развития.

Считаем, что данные черты внутренних за-
щитных механизмов территории проявляются 
и в содержательных особенностях экономиче-
ского иммунитета. Это, в свою очередь, служит 
посылом постановки задач нашего исследо-
вания: раскрыть содержание экономического 
иммунитета региональной системы и выявить 
влияющие на него факторы, разработать мето-
дический подход к оценке влияния внешнеэко-
номического комплекса на иммунитет региона, 
апробировать методику оценки и сформулиро-
вать направления совершенствования функци-
онирования внешнеэкономического комплекса 
в контексте трансформаций экономического 
иммунитета региональных систем.

Экономический иммунитет региональной 
системы: сущность и факторы влияния

Чтобы раскрыть экономический аспект имму-
нитета региональной системы, рассмотрим ее 
характерные черты, позволяющие как сфор-
мировать понимание экономического имму-
нитета, так и выявить основные факторы, 
влияющие на него. По нашему мнению, ре-
гиональная система — это прежде всего со-
циально-экономическая система, содержащая 
эволюционно развивающиеся территориальные 
общности, имеющие внутрирегиональные свя-
зи и специфические установки, складывающи-
еся в определенные генетически обусловенные 
особенности их развития. Опираясь на теорию 
комплексности систем [5], можно отметить, 
что региональная система, представляет со-
бой взаимосвязь большого числа связанных 
между собой элементов, имеющих собственную 
эндогенную динамику при коэволюционности 
взаимного развития. 

Кроме того, считаем региональную систему 
открытой, как характеризовали ее Дж. К. Гэл-
брейт [6], Л. Абалкин [7], О. Богомолов [8], 
А. Некипелов [9], Ю. Яковец [10] и другие 
исследователи. Иными словами, ее подсистемы 
имеют постоянное, но отличающееся по степе-
ни взаимодействие с внешней средой [11]. При 
этом регион обладает способностью воспроиз-
водить свои основные компоненты, обеспечи-
вать их упорядоченность, обусловливающую 
его идентичность, допускающую присутствие 
эндогенных процессов трансформации, появ-

ление новых элементов, новых зависимостей 
и связей, которые затем могут изменить по-
ведение региональной системы и сформировать 
новый экономический тип функционирования 
территории. 

Еще одной особенностью региональной си-
стемы, связанной с происходящими в послед-
ние десятилетия процессами глобализации и 
формирования мировых цепочек ценностей, 
является то, что ее результативность функ-
ционирования во многом определяется внеш-
неэкономической деятельностью ее субъектов 
хозяйствования, проявляющейся через потоки 
экспорта и импорта товаров и услуг, а также 
через формирование и эволюцию механизмов 
взаимодействия системы с внешней средой. 
Поэтому иммунитет региональной системы 
кроется в ее способности сохранять положи-
тельную социально-экономическую динамику 
развития и трансформировать свои структур-
ные элементы путем адаптации их к посто-
янным или случайным будущим воздействи-
ям внешнеэкономической среды в настоящем 
времени.

В рамках такого толкования региональной 
системы нам близко и понимание экономиче-
ского иммунитета территории, предложенное 
М. Ю. Казаковым [12], который его определяет 
как уникальное сочетание «врожденных» и 
«приобретенных» факторов, а также условий 
естественной природы, генерирующих необ-
ходимые выходные «продукты» для осущест-
вления жизнедеятельности системы, не по-
зволяющей ей исчезнуть или деформировать-
ся. Таким образом, иммунитет региональной 
системы  — это результат пространственной 
социально-экономической эволюции, источник 
выявления эндогенных ресурсов для поддерж-
ки деятельности ее элементов под воздействием 
внешних факторов.

В контексте эволюционной экономики имму-
нитет региональной системы отвечает за ее вы-
живание, интегрируя в себе набор природных 
и экономических факторов жизнедеятельности 
общества и предоставляет населению инди-
видуальную типологическую принадлежность 
к определенному виду территорий: депрессив-
ной, развивающейся, опережающего разви-
тия, старопромышленной, неоиндустриальной, 
иной. Из работ О. В. Иншакова [13] следует, 
что экономический иммунитет региональной 
системы формируется в результате взаимодей-
ствия общества и природы, поэтому его можно 
рассматривать как институциональное ядро ее 
социально-экономической эволюции.

Важность наличия у региона экономиче-
ского иммунитета подчеркнута в работах 
ученых Института экономики Уральского 
отделения РАН. Необходимость формирова-
ния такого защитного механизма у регионов 



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (11) • 1190–1199 1193

Ш
а

м
о

в
а

 Е
. 

а
.,

 м
ы

с
л

я
к

о
в

а
 Ю

. 
Г

. 
о

ц
е

н
к

а
 в

л
и

я
н

и
я

 в
н

е
ш

н
е

э
к

о
н

о
м

и
ч

е
с

к
о

г
о

 к
о

м
п

л
е

к
с

а
 н

а
 э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

и
й

 и
м

м
у

н
и

т
е

т
 р

е
г

и
о

н
а

л
ь

н
о

й
 с

и
с

т
е

м
ы

Рис . 1 . Внешнеэкономический комплекс как источник экономического иммунитета региональной системы

вызвана условиями постепенного стирания 
границ между рынками, растущим многооб-
разием экономических связей, мобильностью 
технологий, интеллектуализацией мирового 
хозяйства, созданием наукоемкой продукции 
с использованием мировых научно-технологи-
ческих площадок, инвестиционной привлека-
тельностью международного сотрудничества 
[14]. Следовательно, иммунитет региональной 
системы заключается в компромиссе и поис-
ке разумного баланса интересов территорий 
в экономическом пространстве мирового со-
общества. 

Получаем, что иммунитет региональной си-
стемы в экономическом аспекте своего про-
явления наделяет ее способностью противо-
стоять потенциальным рискам внешних и 
внутренних потрясений, создает условия для 
системного восстановления после деструктив-
ных событий благодаря наличию внутренних 
ресурсов и активов. Такое понимание эконо-
мического иммунитета способствует опреде-
лению факторов влияния на его формирова-
ние, обусловливающих входные и выходные 
барьеры региональной системы для преоб-
разований и обновлений в целях защиты и 
сохранения стабильного функционирования 
в условиях воздействия внешнеэкономической 
среды. Базовыми факторами являются при 
этом эффекты процессов внедрения иннова-
ций в практику хозяйствующих субъектов, ак-
тивизации предпринимательства, экспансии 
цифровизации общества, развития экспорто-
ориентированной деятельности. Они обуслов-
ливают положительную динамику развития 
региональной системы в  разрезе роста таких 
индикаторов, как валовый региональный про-
дукт (ВРП), доходная часть региональных 
бюджетов, объем инноваций в  промышлен-
ности, объем производства инновационных 
товаров, объем прямых иностранных инве-
стиций, объем капитальных вложений в ос-
новные фонды, трудовая миграция. 

Устойчивая положительная динамика данных 
показателей будет служить защитным меха-
низмом в условиях системных или случайных 
негативных внешних воздействий, в том числе 
формирующим способность у территории само-
стоятельно восстанавливаться после кризисных 
ситуаций. Итак, в зависимости от силы и знака 
влияния данных факторов формируется опреде-
ленное состояние иммунной системы террито-
рий, являющееся еще одним критерием типо-
логии регионов в национальной региональной 
системе. Этим объясняется наша гипотеза. Ее 
суть состоит в том, что тип экономического 
иммунитета территории обусловлен специфи-
ческой концентрацией деятельности субъектов 
хозяйствования, важную роль в которой играет 
внешнеэкономический комплекс региона. 

Методический подход к оценке влияния 
внешнеэкономического комплекса  
на иммунитет региональной системы

Региональная система представляет собой 
пространственную социально-экономическую 
систему, специфической подсистемой которой 
является внешнеэкономический комплекс, тес-
но связанный с производственно-хозяйствен-
ным комплексом, имеющим собственный центр 
координации и управления, формируемый ор-
ганами региональной власти и генерирующий 
государственные механизмы взаимодействия 
с мировой хозяйственной системой, как по-
казано на рисунке 1.

В систему субъектов внешнеэкономическо-
го комплекса входят юридические лица, осу-
ществляющие процесс перемещения товаров 
и услуг, а также капитала и технологий при 
непосредственном участии трудовых ресурсов, 
в том числе мигрантов. Своей деятельностью 
они формируют внешние связи региональной 
системы, которые подчинены системе управ-
ления, планирования и регулирования внеш-
неэкономического взаимодействия, отвечаю-
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в Таблица 1 
Показатели, используемые для выявления значимых факторов влияния внешнеэкономического 

комплекса на формирование экономического иммунитета региональной системы

Региональная подсистема Тип внешнеэкономического  
взаимодействия

Показатель, характеризующий  
экономический иммунитет региона

Производственная Обмен товарами и услугами Рост ВРП
Рост доходной части региональных бюджетов

Инновационная Обмен знаниями Рост объема инноваций в промышленности
Рост объема производства инновационных товаров

Инвестиционная Обмен капиталом Рост объема прямых иностранных инвестиций
Рост объема капитальных вложений в основные 
фонды

Рынок труда Обмен трудовыми ресурсами Приток трудовой миграции

щей за укрепление этих связей, а также поиск 
инструментов и институционализацию схем 
наиболее эффективного взаимодействия реги-
ональных субъектов хозяйствования с  регио-
нальными системами мирового уровня. Итак, 
данная управляющая система ориентирована 
на обеспечение адаптации субъектов внешнеэ-
кономической деятельности региона к особен-
ностям современного этапа развития системы 
мирохозяйственных связей. 

В итоге результативность регионального внеш-
неэкономического комплекса можно оценить че-
рез анализ двух его составляющих: региональ-
ной системы управления и сложившихся связей 
региональных подсистем. Полагаем, что анализу 
эффективности региональной системы управле-
ния внешнеэкономическими связями должно 
быть посвящено отдельное исследование, по-
скольку данная система только корректирует 
уже сложившиеся связи, делая их более или 
менее выгодными для региональных субъектов 
хозяйствования. В статье нами отражены не-
которые результаты изучения формирования 
связей региональной системы с внешними хо-
зяйствующими субъектами, доказательство по-
ставленной ранее гипотезы через призму оценки 
получаемых эффектов от реализации данных 
связей для всей региональной системы в кон-
тексте влияния на ее экономический иммунитет.

Как видно из схемы формирования внеш-
неэкономического комплекса региона, пред-
ставленной на рисунке 1, в первую очередь 
необходимо проанализировать основные связи 
между субъектами ВЭД региона и мировой 
хозяйствующей системой. Нами выделено че-
тыре основных направления анализа, обуслов-
ленных типами внешнеэкономического взаи-
модействия и показателями экономического 
иммунитета региона, которые реагируют на 
функционирование производственной, инно-
вационной, инвестиционной и рыночной под-
системы, как видно из таблицы 1.

Региональная внешняя торговля в первую 
очередь представлена показателями экспорта 
и импорта товаров и услуг. Данные показате-
ли характеризуют степень развития внешне-

экономических связей региона. Поэтому они 
выступают в качестве основных для оценки 
влияния внешнеэкономических связей реги-
ональной системы. Пристального внимания 
при доказательстве гипотезы заслуживает дис-
куссионный вопрос, связанный с выявлением 
знака (положительного или отрицательного) 
влияния роста регионального экспорта на раз-
витие региона в целом. С одной стороны, он 
должен быть положительным, так как рост 
экспорта способствует росту производства, уве-
личению числа рабочих мест, доходу населе-
ния; увеличивает приток капитала в регион; 
стимулирует модернизацию технологической 
базы промышленности. С другой стороны, 
как отмечает А. Г.  Гранберг, на практике 
выявляются существенные различия в реги-
ональных эффектах. Прежде всего различия 
связаны с  отличающимися по качеству экс-
портируемыми товарами [15]. Рост сырьевого 
экспорта не должен приводить к существенным 
изменениям в уровне развития региональной 
системы, особенно, если рост связан с цено-
вой коньюнктурой на углеводороды. Напротив, 
рост экспорта высокотехнологичной продукции 
может привести к увеличению инноваций и 
инвестиций в производственную сферу. 

Если говорить о росте регионального импор-
та, то он может способствовать расширению 
объемов потребления товаров личного поль-
зования, снизить издержки производства и 
себестоимости региональной продукции. Вме-
сте с  тем импорт приводит к росту внутри-
региональной конкуренции. Приток инвести-
ционного капитала стимулирует модерниза-
цию местных производств, но при отсутствии 
инвестиционных ресурсов, скорее, приведет 
к обратному эффекту — закрытию местных 
производств и потере рабочих мест. Поэтому 
анализ показателя импорта во взаимосвязи 
с эффектами регионального развития также 
требует особого внимания. 

Еще один дискуссионный вопрос, на который 
в рамках нашего методического подхода пред-
полагается найти ответ, связан с региональ-
ными эффектами от роста прямых иностран-
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модернизации производственных мощностей 
в регионе, а следовательно, оказывающих по-
ложительное влияние на производство эко-
номических благ, способствуя привлечению 
инноваций и созданию новых рабочих мест. 
Это приводит к включению региона в систему 
мирового хозяйства и позволяет увеличить эф-
фекты от участия в международном разделении 
труда. Одновременно может наблюдаться про-
цесс глобализации и проникновения в регион 
крупных концернов, представляющих собой 
угрозу устоявшейся рыночной ситуации для 
конкретного региона. 

Поэтому доказательство гипотезы будет про-
ходить наряду с решением вышеуказанных 
дискуссионных вопросов, ответы на которые 
укрепят обоснованность выводов об оценке вли-
яния внешнеэкономического комплекса на эко-
номический иммунитет региональной системы.  

Оценка влияния внешнеэкономического 
комплекса на экономический иммунитет 
региональной системы

Поскольку внешнеэкономический комплекс 
региона непосредственно связан с производ-
ственным комплексом, то наше исследование 
проведено на примере промышленных регио-
нов РФ, имеющих потенциал выхода на миро-
вой рынок. Таким образом, из общего числа 
регионов были исключены 22 субъекта РФ 
(включая Республику Крым и г. Севастополь, 
но по причине короткого ряда статистической 
информации). Исключены еще четыре региона 
(г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская и 
Ленинградская области), поскольку они обла-
дают спецификой финансовых центров страны 
и искажают существующие взаимосвязи, вы-
явлению которых посвящено данное исследо-
вание. В итоге в перечень изучаемых террито-
рий отобрано 59 субъектов РФ, на территории 
которых в 2017–2018 гг. произведено около 
70  % всего объема производственной продук-
ции страны. Кроме того, анализ проведен не 
только по всей выборке субъектов РФ, но и по 
отдельным группировкам. 

Принцип проведенной группировки осно-
ван на выделении существенной доли тех или 
иных отраслей хозяйствования в промышлен-
ном производстве региона, формировании его 
ВРП, в структуре занятости. В результате вы-
делены следующие группы: 1) регионы с суще-
ственной долей добычи полезных ископаемых; 
2) регионы с существенной долей сельского 
хозяйства; 3) регионы с существенной долей 
обрабатывающей промышленности. Анализ 
влияния внешнеэкономического комплекса на 
формирование экономического иммунитета в 
аспекте различных по своей специализации 

региональных систем позволяет глубже оце-
нить степень влияния факторов и выявить его 
индивидуальную специфичность для конкрет-
ной территории.

Поскольку практически все рассмотренные 
нами показатели (за исключением величины 
числа прибывших человек при анализе мигра-
ционного прироста населения) имели стоимост-
ные характеристики, исходная статистическая 
информация, используемая в регрессионных 
моделях, предварительно приведена к единой 
стоимостной единице измерения (российский 
рубль) и очищена от инфляции. При выявле-
нии значимых факторов, оказывающих вли-
яние на региональное развитие, построены 
регрессионные модели, показатели которых 
приведены в таблице 2.

Исходя из полученных данных, представ-
ленных в таблице 2, можно заключить, что 
выявлено две сильные взаимосвязи между по-
казателями функционирования внешнеэконо-
мического комплекса в регионе и его разви-
тием. Во-первых, более открытая экономика 
региона с растущим объемом внешнеэкономи-
ческих связей приводит к росту собираемости 
доходов региональных бюджетов. При этом 
факторы импорта и экспорта имеют примерно 
равное значение. Во-вторых, увеличение экс-
порта приводит к росту промышленного про-
изводства в регионе за счет выхода на новые 
рынки. В реалиях импорт, его снижение или 
рост, практически не связаны с ростом про-
изводства в регионе. 

Более слабые взаимодействия показателей, 
выявленные нами, связаны с такими результа-
тами регионального развития, как рост валового 
регионального продукта, инноваций и инвести-
ций. Показатели ВРП и инвестиций в основной 
капитал обусловлены открытостью экономики 
региона, прежде всего собственным экспортом. 
Импорт на данные показатели не оказывает су-
щественного влияния. Объем производственных 
инноваций в большей мере связан со степенью 
открытости экономики, экспорт и импорт имеют 
примерно равное слабо выраженное влияние. 
Иными словами, неважно, для каких целей про-
изводится инновация (увеличения собственного 
экспорта или внедрения в производство импорт-
ных комплектующих). Факт выхода региона на 
мировую арену при любой цели способствует 
инновационной деятельности. 

Внимания заслуживают и полученные дан-
ные о невыявленных существенных связях 
ряда показателей с внешнеэкономической де-
ятельностью региона, хотя на теоретическом 
уровне эта взаимосвязь обоснована. Не обна-
ружено какой-либо зависимости между между-
народным миграционным притоком в регион 
и уровнем его внешнеэкономических связей. 
Не выявлено связи с поступлением прямых 
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в Таблица 2 
Показатели регрессионных моделей по всей совокупности регионов

Y-категория* Х-категория* R-квадрат Вывод о значимости  
выявленной взаимосвязи

Величина доходной части регионального 
консолидированного бюджета 

Внешнеторговый оборот 0,743992 ++

Экспорт 0,507255 +

Импорт 0,513812 +

Объем отгрузки готовой продукции  
региональным промышленным  
комплексом

Внешнеторговый оборот 0,595857 +

Экспорт 0,659222 ++

Импорт 0,19401 ––

Валовый региональный продукт Внешнеторговый оборот 0,604329 +

Экспорт 0,566741 +

Импорт 0,268615 ––

Объем производственных инноваций Внешнеторговый оборот 0,51083 +

Экспорт 0,395013 –

Импорт 0,302277 –

Объем производства инновационных 
товаров

Внешнеторговый оборот 0,339917 –

Экспорт 0,232762 ––

Импорт 0,233589 ––

Поступление прямых иностранных  
инвестиций

Внешнеторговый оборот 0,140806 ––

Экспорт 0,142789 ––

Импорт 0,020511 ––

Инвестиции в основной капитал Внешнеторговый оборот 0,50003 +

Экспорт 0,485869 +

Импорт 0,096541 ––

Миграция: число прибывших  
из-за рубежа 

Внешнеторговый оборот 0,121929 ––

Экспорт 0,078602 ––

Импорт 0,107196 ––

* Исходными являются данные официальной статистики за 2012–2018 гг.

Во-первых, наиболее тесная связь между уве-
личением внешнеторгового оборота региона и 
ростом доходной части его консолидированного 
бюджета обнаружена у регионов с  сельскохо-
зяйственной специализацией, т.  е. именно ре-
гионы, торгующие продовольствием и сельско-
хозяйственной продукцией, острее реагируют 
на степень открытости их экономики, снятие 
или появление торговых барьеров. Обнаружена 
слабая связь данного фактора для регионов со 
специализацией в обрабатывающей промыш-
ленности. Следовательно, их внешние торговые 
связи не настолько остро зависят от изменений 
в условиях внешней торговли, но и формирова-
ние доходной части бюджета не имеет сильной 
зависимости от внешнеэкономической деятель-
ности субъектов хозяйствования. 

Во-вторых, выявлено, что регионы с сырье-
вой специализацией имеют более ярко вы-
раженные взаимосвязи между показателями 
внешнеэкономической деятельности региона 
и его развитием. При этом регионы со специ-
ализацией в обрабатывающей промышленно-
сти имеют самую низкую взаимосвязь между 
данными показателями. У регионов с суще-
ственной долей обрабатывающей промышлен-
ности — самая сильная связь между форми-

иностранных инвестиций в регион. Объем про-
изводства инновационных товаров имеет очень 
слабую связь с уровнем внешнеэкономической 
деятельности региона, на основании чего мож-
но сделать вывод, что производственные инно-
вации, рост которых стимулируется ВЭД, идут 
не на производство инновационных и высоко-
технологичных товаров, а на усовершенствова-
ние производственных процессов действующих 
предприятий, и они, как правило, не относятся 
к инновационным производствам.

Для уточнения степени распространения 
выявленных взаимосвязей в регионах с раз-
личной промышленной специализацией нами 
построены регрессионные модели по груп-
пам регионов, только в аспекте выявленных 
значимых факторов, что отражено в таблице 
3, позволяющие в том числе идентифициро-
вать типы экономического иммунитета реги-
ональной системы, формируемого в условиях 
функционирования внешнеэкономического 
комплекса.

Итак, при исследовании влияния внешнеэко-
номического комплекса на развитие регионов 
с разной промышленной специализацией выяв-
лены следующие специфические особенности 
его воздействия. 
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ыТаблица 3 

Типы экономического иммунитета региональной системы, формируемые  
ее внешнеэкономическим комплексом

Y-категория* Х-категория* R-квадрат Вывод о значимости  
выявленной взаимосвязи

Экономический 
иммунитет

Регионы с существенной долей добычи полезных ископаемых
Величина доходной части 
регионального консолидиро-
ванного бюджета

Внешнеторговый оборот 0,747838 +

Экстрактивный 
тип

Объем отгрузки готовой  
продукции

Экспорт 0,679603 +

Валовый региональный  
продукт

Внешнеторговый оборот 0,633579 +
Экспорт 0,610253 +

Объем произведенных  
инноваций

Внешнеторговый оборот 0,567244 +

Регионы с существенной долей сельского хозяйства
Величина доходной части 
регионального консолидиро-
ванного бюджета

Внешнеторговый оборот 0,857733 ++

Смешанный 
тип

Объем отгрузки готовой  
продукции 

Экспорт 0,732312 +

Валовый региональный  
продукт

Внешнеторговый оборот 0,620677 +
Экспорт 0,479952 –

Объем произведенных  
инноваций

Внешнеторговый оборот 0,371339 –

Регионы с существенной долей обрабатывающей промышленности
Величина доходной части 
регионального консолидиро-
ванного бюджета

Внешнеторговый оборот 0,540209 +

Инклюзивный 
тип

Объем отгрузки готовой  
продукции

Экспорт 0,576558 +

Валовый региональный  
продукт

Внешнеторговый оборот 0,571904 +
Экспорт 0,673793 +

Объем произведенных  
инноваций

Внешнеторговый оборот 0,328831 –

* Исходными являются данные официальной статистики за 2012–2018 гг.

рованием ВРП и уровнем экспорта, т. е. для 
таких регионов с позиции роста их развития 
важна поддержка региональных экспортеров. 

В-третьих, обнаружено, что рост внеш-
неторгового оборота влияет на рост произ-
водственных инноваций только в регионах 
с  сырьевой специализацией, что объясняется 
технологическим усложнением добычи при-
родного сырья и его переработки, требующим 
производственных инноваций. К сожалению, 
в регионах с обрабатывающей специализацией 
такая взаимосвязь не наблюдается, что может 
свидетельствовать о продаже на экспорт низ-
котехнологичного оборудования и отсутствии 
российской конкуренции на внешнем рынке 
в высокотехнологичном сегменте производства.

Исходя из полученных экономических зависи-
мостей, можно сделать вывод о том, что регионы 
обладают экономическим иммунитетом, тип ко-
торого обусловлен функционированием внешне-
экономического комплекса. Так, регрессионные 
модели регионов с существенной долей добычи 
полезных ископаемых позволяют выявить у них 

экстрактивный тип экономического иммунитета, 
формирование которого происходит в условиях 
ориентированности экономических институтов 
на «выжимание» максимального дохода из под-
держки эксплуатации одной отрасли, как это 
реализуется в регионах Северной Кореи, странах 
Латинской Америки, Африки. При этом эконо-
мика регионов работает по принципу вывоза сы-
рья в другие страны и импорта готовых изделий 
из него, т. е. удовлетворение внутреннего спроса 
населения в основном импортозависимо. Дея-
тельность региональных рынков организована 
на монополистическом принципе распределения 
власти на один вид сырья. Наблюдается и за-
висимость объемов производства инновационной 
продукции от объемов внешнеторгового оборо-
та, что свидетельствует о зависимости регионов 
от импорта используемых ресурсодобывающих 
технологий.

Регрессионные модели регионов с существен-
ной долей обрабатывающей промышленности 
позволяют выявить у них инклюзивный тип 
экономического иммунитета, формируемый 
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в внешнеэкономическим комплексом. Рост эко-
номики регионов обусловлен экспортом готовой 
продукции, произведенной из национальных 
ресурсов после всех стадий переработки. При 
этом увеличение объемов внешнеторгового обо-
рота не приводит к росту объемов производ-
ства инновационной продукции. Региональные 
рынки характеризуются открытостью для входа 
новых компаний и условиями свободной кон-
куренции. Данные рынки создают почву для 
развития образования, навыков, компетенций 
и ноу-хау, т. е. участвуют в формировании ин-
теллектуального капитала, способствующего 
возникновению различных направлений дивер-
сификации экспорта, укрепляющего экономи-
ческий иммунитет территории. 

Регрессионные модели регионов с существен-
ной долей сельского хозяйства дают возмож-
ность выявить смешанный (экстрактивно-ин-
клюзивный) тип экономического иммунитета, 
формируемый сильными положительными свя-
зями величины доходной части регионального 
консолидированного бюджета с объемом внеш-
неторгового оборота, т. е. регионы, экспортиру-
ющие продовольственные товары и сельскохо-
зяйственную продукцию острее реагируют на 
степень открытости их экономики, снятие или 
появление торговых барьеров, являются наибо-
лее уязвимыми и нестабильными в экспортных 
поставках. Отсутствие специализации экспорта 
не оказывает положительного влияния на рост 
ВРП и объемы производства инновационной 
продукции. Поэтому для такого типа регионов 
нет устоявшегося типа экономического имму-
нитета, хотя защитные механизмы формиру-
ются под воздействием внешнеэкономического 
комплекса. Возможен как экстрактивный, так 
и инклюзивный путь формирования иммунной 

системы региона. Для таких территорий важны 
целевые ориентиры действующих экономиче-
ских институтов. 

Выводы 

Таким образом, в результате проведенного 
исследования поставленная нами гипотеза 
доказана. Выявлено три основных типа эко-
номического иммунитета, формируемых под 
воздействием функционирования внешнеэко-
номического комплекса: экстрактивный, ин-
клюзивный и смешанный. Самым эффектив-
ным типом является инклюзивный, обеспечи-
вающий диверсификацию экспорта, создание 
новых рабочих мест, повышение качества 
жизни населения в целом. Поэтому необхо-
димо все регионы привести к формированию 
данного типа иммунитета, что обусловливает 
три основных направления изменений в рам-
ках региональных систем.  

Первое направление основано на трансфор-
мации экстрактивного типа иммунитета в сме-
шанный, поскольку сразу перейти к инклю-
зивному не представляется возможным из-за 
принципиальных различий в действующих эко-
номических институтах.  Второе направление 
связано с трансформацией смешанного типа 
иммунитета в инклюзивный путем диверсифи-
кации экономики и экспорта. Третье направ-
ление характеризуется усилением инклюзив-
ности иммунитета путем экспансии экспорта 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 
Перечисленные направления позволят полно-
стью перейти от экстрактивного типа развития 
экономики региональных систем к инклюзив-
ному, способствующему созданию условий для 
устойчивой экономики страны в целом.
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Инструментарий оценки потенциала  
промышленных комплексов и территорий  
в условиях цифровых трансформаций

Меньщикова В. И.1, Вертакова Ю. В.2, Дроздов В. И.2

1 Тамбовский государственный технический университет, Тамбов, Россия
2 Курский филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Курск, Россия 

Сегодня во всех сферах жизни общества активно происходят процессы цифровой трансформации. 
Каждая из сфер имеет определенные условия для внедрения цифровых технологий и соответству-
ющий уровень потенциала. Поэтому вопросы оценки цифрового потенциала экономических систем 
различного уровня приобретают важное значение. В статье раскрыто содержание потенциала про-
мышленных комплексов в условиях цифровых трансформаций и проведена его оценка. 

Цель. Оценка цифрового потенциала промышленных комплексов на основе анализа региональных 
условий использования информационных технологий и информационно-телекоммуникационных 
сетей.

Задачи. Обосновать актуальность проблемы, опыт ее решения; раскрыть сущность потенциала 
промышленных комплексов в условиях цифровых трансформаций и обобщить подходы к его оцен-
ке, охарактеризовать цифровой потенциал промышленности; оценить цифровой потенциал регионов 
Российской Федерации (РФ) как конкретных территорий размещения промышленных комплексов; 
предложить направления повышения цифрового потенциала территорий.

Методология. Проведенная работа базируется на общенаучных методах познания, позволивших 
выстроить общую логику исследования и раскрыть сущность исследуемых явлений и процессов, 
методах сравнительного анализа. Применялись такие методологические инструменты, как анали-
тический самоанализ (определение оценочных явлений исследуемого объекта с помощью анализа 
практических материалов), теоретическое познание (группировка и обобщение научных исследо-
ваний ученых в сфере цифровых трансформаций экономики). С помощью методов прикладной 
статистики и кластерного анализа исследованы различные аспекты использования информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в организациях регионов РФ. Для 
проведения расчетов, обработки и оценки используемой в работе информации применялись при-
кладные программные продукты Exсel, IBM SPSS Statistika.

Результаты. Авторами сделан вывод о необходимости выделения из структуры потенциала про-
мышленных предприятий и комплексов цифрового потенциала. Цифровой потенциал раскрыт как 
возможность предприятий выстроить более результативную систему управления за счет цифровых 
технологий и/или их внедрения в производственные процессы. Применение методов суммы мест 
и кластеризации данных с использованием метода межгрупповых связей позволили построить 
рейтинг регионов РФ и сгруппировать их в шесть кластеров по уровню использования информа-
ционных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей в организациях. Предложены 
основные направления повышения цифрового потенциала регионов России как конкретных терри-
торий размещения промышленных комплексов.

Выводы. Проведенное исследование позволило раскрыть сущность потенциала промышленных 
комплексов в условиях цифровых трансформаций и обобщить подходы к его оценке, а также вы-
явить сущность цифрового потенциала промышленности; оценить цифровой потенциал регионов 
России как конкретных территорий размещения промышленных комплексов; предложить направ-
ления повышения цифрового потенциала территорий.

Ключевые слова: экономический потенциал, цифровой потенциал, промышленный комплекс, цифровая транс-
формация, цифровизация, Индустрия 4.0.
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йTools for Assessing the Potential of Industrial Complexes and Territories  
in the Context of Digital Transformations
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1 Tambov State Technical University, Tambov, Russia
2 Kursk Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Kursk, Russia

Today, digital transformation processes permeate all spheres of social life. Each sphere has specific 
conditions for the introduction of digital technologies and its own level of potential. This makes the 
issues of assessing the digital potential of economic systems at various levels increasingly important. 
The presented study expands and assesses the concept of the potential of industrial complexes in the 
context of digital transformations.

Aim. The study aims to assess the digital potential of industrial complexes based on the analysis of 
regional conditions for the use of information technologies and information and telecommunications 
networks.

Tasks. The authors substantiate the urgency of the problem and the experience of solving it; explore 
the essence of the potential of industrial complexes in the context of digital transformations, sum-
marize approaches to its assessment, characterize the digital potential of the industry; assess the 
digital potential of the regions of the Russian Federation as specific territories where industrial 
complexes are located; propose ways of increasing the digital potential of territories.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition and methods of comparative analysis 
to develop the general research logic and explore the essence of the examined phenomena and pro-
cesses. It also uses such methodological tools as analytical introspection (determining the estimated 
phenomena of the examined object through the analysis of practical materials) and theoretical cogni-
tion (grouping and summarizing scientific research in the field of digital transformations in the 
economy). Methods of applied statistics and cluster analysis are used to examine various aspects of 
the use of information technologies and information and telecommunications networks in regional 
Russian organizations. Applied software Excel and IBM SPSS Statistics are used to perform calcula-
tions, process and evaluate the information used in the study.

Results. The authors conclude that it is necessary to separate digital potential from the structure of 
potential of industrial enterprises and complexes. Digital potential is described as an opportunity for 
enterprises to build a more effective management system through digital technologies and/or their 
implementation in production processes. By using the total placings method and data clustering based 
on intergroup relations, the authors are able to rank regions of the Russian Federation and group 
them into six clusters by the degree to which information technologies and information and telecom-
munications networks are used in organizations. Major directions for increasing the digital potential 
of Russian regions as specific territories where industrial complexes are located are proposed.

Conclusions. The conducted study explores the essence of the potential of industrial complexes in the 
context of digital transformations, summarizes approaches to its assessment, and determines the es-
sence of the digital potential of the industry; assesses the digital potential of Russian regions as 
specific territories where industrial complexes are located; proposes ways of increasing the digital 
potential of territories.

Keywords: economic potential, digital potential, industrial complex, digital transformation, digitalization, Indus-
try 4.0.
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Введение

В современных условиях хозяйствования, ког-
да во всех сферах жизни общества активными 
темпами идут процессы цифровой трансфор-
мации, вопросы оценки потенциала экономи-
ческих систем различного уровня приобре-
тают важное значение. При этом известные 
методики оценки, которые зарекомендовали 

себя в последние годы и используются госу-
дарственными органами власти и хозяйствую-
щими субъектами для решения задач прогно-
зирования, перестают отвечать новым целям и 
приоритетам экономического развития. Сегод-
ня становится крайне актуальной разработка 
методик оценки потенциала экономических 
систем, позволяющих не только оценить воз-
можности и способности их развития, но и 
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учесть потенциал цифровой трансформации 
этих систем. 

В процессе работы авторами учтены резуль-
таты новейших теоретических и прикладных 
исследований, посвященных вопросам цифро-
вых трансформаций в экономике современной 
России [1; 2; 3] и оценке потенциала экономи-
ческих систем различного уровня [4; 5]. Ряд 
аспектов цифровизации экономики России, 
в том числе ее промышленности, изучены в на-
учных трудах А.  А.  Аузана, А.  В.  Бабкина, 
С. Д. Бодрунова, Ю. В. Вертаковой, С. Ю. Гла-
зьева, В. И. Меньщиковой, Е. Ю. Меркуловой, 
В.  А.  Плотникова, Т.  О.  Толстых, Е.  В.  Си-
бирской и других. При написании статьи ав-
торы опирались на исследования К.  Шваба, 
Н.  В.  Линдера, Е.  Г.  Попковой, А.  В.  Тра-
чука о раскрытии сущности концепции «Ин-
дустрия  4.0» и механизмах ее реализации. 
Проблемы оценки потенциала промышленных 
комплексов, в том числе информационного и 
цифрового, исследованы, в частности, в трудах 
А.  В.  Козлова, Э.  Н.  Ломовой, Н.  А.  Мансу-
ровой, А. Б. Тесля, Н. Ю. Фомина, Н. О. Шу-
тяевой, А.  В.  Янгирова. 

Потенциал промышленных комплексов 
в  условиях цифровых трансформаций  
и подходы к его оценке

Традиционно под потенциалом экономической 
системы понимают «силу, мощь, возмож-
ность», «совокупность средств, ресурсов, воз-
можностей для достижения какой-либо цели» 
[6]. Наличие потенциала у хозяйствующего 
субъекта предполагает множество вариантов 
его использования. Например, определение 
потенциала промышленного комплекса вы-
текает из его производственной специфики, 
предполагающей исследование материальной 
базы производства, участвующей в создании 
добавленной стоимости.

Цифровая трансформация, которая затро-
нула все сферы экономики, предопределяет 
соответствующие изменения и в промыш-
ленности. Кроме того, усиливается влияние 
концепции «Индустрия 4.0» и реализуемых 
национальных проектов на отечественный про-
мышленный комплекс. Конечно, подавляющее 
большинство отечественных промышленных 
производств находятся только в процессе осоз-
нания необходимости перехода к «Индустрии 
4.0». Сегодня можно говорить лишь о той или 
иной степени цифровизации конкретных про-
изводств или их отдельных производственных 
участков, уже функционирующих.

Новые производства создаются изначально 
с другими технологиями, наиболее приближен-
ными к «Индустрии 4.0» [7]. По своей сути 
«Индустрия 4.0» представляет собой систему 

технологий, которые в совокупности позво-
ляют создавать эффективную бизнес-модель 
промышленного предприятия, выстроенную на 
основе рационального управления при помощи 
систем автоматизации физических операций 
производства и сопутствующих процессов, 
интегрированных в единое информационное 
пространство. В этих условиях становится 
крайне важным определить потенциал про-
мышленного комплекса, в том числе его циф-
ровой потенциал.

Методики, используемые в настоящее время 
для оценки потенциала промышленных пред-
приятий, разнообразны и построены на разных 
принципах. Такое многообразие предопределя-
ется сущностными характеристиками потенци-
ала промышленных предприятий и подходами 
к их определению.

Анализ научной литературы показал, что 
ключевыми подходами к оценке потенциа-
ла промышленных предприятий и комплек-
сов являются ресурсный и результативный. 
На ресурсном подходе базируются методики 
определения стоимостной оценки элементов 
потенциала промышленного предприятия 
и расчет эффективности их использования, 
а  также анализа производственной мощности 
предприятия. На результативном подходе ос-
нованы методики сопоставления фактически 
достигнутого результата с возможным уровнем 
потенциала промышленного предприятия.

Особое внимание при оценке потенциала 
промышленных предприятий должно быть 
уделено составляющим оцениваемых ресур-
сов. Исследование релевантного количества 
источников позволяет сделать вывод о том, что 
до сих пор не существует единого представле-
ния о структуре потенциала промышленного 
предприятия. Большинство исследователей по-
лагают, что ключевыми составляющими потен-
циала промышленного предприятия являются 
такие ресурсы, как основные фонды, персонал, 
технологии, энергия и информация [8; 9; 10].

Некоторые исследователи дополняют пере-
численные составляющие новыми компонента-
ми. Например, в работе Н.  А.  Мансуровой и 
Н.  О.  Шутяевой оценка потенциала промыш-
ленного предприятия включает в себя пять 
составляющих: производственную (представ-
ленную показателями оценки состояния и 
эффективности использования основных про-
изводственных фондов), материальную (пред-
ставленную показателями оценки состояния 
и эффективности использования оборотных 
средств и других материальных ресурсов), ка-
дровую (представленную показателями оцен-
ки состояния и эффективности использования 
промышленного персонала), технико-техноло-
гическую (представленную показателями оцен-
ки технической базы предприятия и применя-



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (11) • 1200–1209 1203

М
е

н
ь

щ
и

к
о

в
а

 в
. 

и
.,

 в
е

р
т

а
к

о
в

а
 Ю

. 
в

.,
 Д

р
о

з
Д

о
в

 в
. 

и
. 

и
н

с
т

р
у

м
е

н
т

а
р

и
й

 о
ц

е
н

к
и

 п
о

т
е

н
ц

и
а

л
а

 п
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н

ы
х

 к
о

м
п

л
е

к
с

о
в

 и
 т

е
р

р
и

т
о

р
и

й
 в

 у
с

л
о

в
и

я
х

 ц
и

ф
р

о
в

ы
х

 т
р

а
н

с
ф

о
р

м
а

ц
и

й

емых технологий) и информационную (пред-
ставленную показателями, характеризующими 
использование особых знаний, информацион-
ных технологий и ресурсов) [11].

Цифровой потенциал промышленности  
и подходы к его оценке

С учетом реалий жизни следует выделить из 
структуры потенциала промышленных пред-
приятий и комплексов цифровой потенциал. 
Это объясняется тем, что цифровизация, «тол-
кающая» промышленное предприятие к  вы-
страиванию бизнес-процессов как единой эко-
системы, предопределяет необходимость оцен-
ки возможностей для такой трансформации. 
Как правило, под цифровым потенциалом при-
нято понимать возможности экономических 
систем применять цифровые технологии [4]. 

Иными словами, возможность предпри-
ятий выстроить более результативную систему 
управления за счет цифровых технологий и/
или их внедрения в производственные про-
цессы. Становится важным оценить текущие 
способности промышленных предприятий и 
комплексов не только по внедрению цифровых 
технологий, но и их созданию. Оценим дан-
ные способности по нескольким показателям 
в аспекте видов экономической деятельности 
и субъектов РФ.

Для оценки цифрового потенциала промыш-
ленных комплексов можно использовать ряд 
показателей, доступных в публикуемой отчет-

ности Росстата [12]. Среди них — 18 ключе-
вых показателей, представленных в таблице 1. 
Общая картина цифрового потенциала про-
мышленности складывается из этих показате-
лей. Если рассматривать значения отдельных 
показателей в аспекте видов экономической 
деятельности, то можно увидеть, что глобаль-
ные информационные сети используют 93,1 % 
предприятий обрабатывающей промышленно-
сти. При этом 61,6 % этих предприятий имеют 
веб-сайты, как видно на рисунке 1.

Доминирующая часть предприятий приме-
няет интернет для осуществления банковских 
и других финансовых операций. Так, 77,2  % 
всех предприятий обрабатывающей промыш-
ленности использовали для этих целей сеть 
Интернет. Особенно востребован интернет 
при найме персонала: 50,1  % обрабатываю-
щих предприятий, 39,4  % предприятий до-
бывающего сектора осуществляли внутренний 
и внешний наём персонала посредством сети 
Интернет, что отражено на рисунке 2.

Цифровой потенциал регионов России 
как конкретных территорий размещения 
промышленных комплексов

Для характеристики цифрового потенциала 
регионов России как конкретных террито-
рий размещения промышленных комплексов 
нами применены прикладные программные 
продукты Exсel и IBM SPSS Statistika. Для 
группировки данных по блокам показателей 

Таблица 1 
Перечень показателей оценки цифрового потенциала промышленных комплексов, %

Показатели

Удельный вес организаций, исполь-
зующих персональные компьютеры

Удельный вес организаций, ис-
пользующих интернет в работе

Удельный вес организаций, исполь-
зующих интернет для осуществле-
ния банковских и других финансо-
вых операций

Удельный вес организаций, исполь-
зующих иинтернет для профессио-
нальной подготовки персонала

Удельный вес организаций, ис-
пользующих интернет для про-
ведения видеоконференций

Удельный вес организаций, исполь-
зующих интернет для внутреннего 
или внешнего найма персонала

Удельный вес организаций, исполь-
зующих электронный обмен дан-
ными между своими и внешними 
информационными системами

Удельный вес организаций, 
имеющих подписку на доступ 
к электронным базам данных, 
электронным библиотекам  
на платной основе

Удельный вес организаций, имею-
щих публикации каталогов товаров 
(работ, услуг) или прейскурантов  
на веб-сайте

Удельный вес организаций, имею-
щих публикации о вакансиях или 
о  приеме онлайн-заявлений на  ра-
боту

Удельный вес организаций, 
имеющих размещения версии 
веб-сайта для пользователей 
мобильной связи

Удельный вес организаций, имею-
щих онлайновую систему платежей

Удельный вес организаций, имею-
щих систему отслеживания статуса 
заказов

Удельный вес организаций, ис-
пользующих широкоформатный 
доступ к интернету

Удельный вес организаций, имею-
щих веб-сайт

Удельный вес организаций, исполь-
зующих облачные сервисы

Удельный вес организаций, ис-
пользующих интернет для теле-
фонных переговоров через сеть 
Интернет/VoIP

Удельный вес организаций, име-
ющих технологии автоматической 
идентификации объектов (RFID)
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Рис . 1 . Удельный вес промышленных организаций, использующих глобальные информационные сети, сеть 
Интернет и имеющих веб-сайт, % от общего числа организаций

Источник: составлено авторами по данным Росстата [12].

Рис . 2 . Общие цели использования сети Интернет в промышленных организациях,  
% от общего числа организаций 

Источник: составлено авторами по данным Росстата [12].

использованы статистические методы, позво-
ляющие построить типологические группиров-
ки на основе кластеризации данных. 

Применены две методики. Первая — груп-
пировка на основе суммы мест в рейтинге 

регионов по основным показателям исполь-
зования информационных технологий и ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
в организациях, вторая — кластеризация дан-
ных с использованием метода межгрупповых 
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Рис . 3 . Рейтинг субъектов РФ по основным показателям использования информационных технологий  
и информационно-телекоммуникационных сетей в организациях, 2018 г .

связей, выполненная с помощью IBM SPSS 
Statistika. Расчеты, выполненные на основе 
метода суммы мест, показали, что все субъ-
екты РФ можно разделить на шесть групп в 
зависимости от уровня использования инфор-
мационных технологий и информационно-теле-
коммуникационных сетей в организациях, как 
видно на рисунке 3. 

Методика расчета цифрового рейтинга реги-
она включала в себя отбор показателей и их 
значений, ранжирование регионов по каждому 
показателю с присвоением места (регионы, 
имеющие одинаковые места по отдельным по-
казателям, получали одинаковый ранг), расчет 
итоговой суммы мест, группировку регионов 
посредством статистических методов.

Следует отметить, что Москва и Санкт-Пе-
тербург относятся к регионам с высочайшим 

уровнем использования информационных 
технологий и информационно-телекоммуни-
кационных сетей в организациях. Поэтому их 
целесообразно выделить в отдельную группу 
и при общих выводах не учитывать, посколь-
ку показатели, характеризующие ряд элемен-
тов цифрового потенциала этих регионов, 
имеют аномальные (в сравнении с  осталь-
ными субъектами РФ) значения. Вполне 
ожидаемо, что в группе с высоким уровнем 
оказались такие регионы, как Московская, 
Белгородская, Ленинградская, Новгород-
ская, Нижегородская области и Республика 
Татарстан. При этом Республика Тыва, Че-
ченская Республика, Республика Калмыкия 
и Республика Дагестан имеют наименьшие 
значения уровня цифрового потенциала. Кро-
ме того, у Калмыкии и Дагестана выявлены 
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йаномально низкие значения уровня цифро-
вого потенциала.

Кластеризация данных с применением мето-
да межгрупповых связей, выполненная с  по-
мощью IBM SPSS Statistika, практически 
подтвердила полученные ранее результаты. 
На рисунке 4 представлен фрагмент дендро-
граммы регионов по основным показателям 
использования информационных технологий и 
информационно-телекоммуникационных сетей 
в организациях.

Субъекты РФ с наименьшими и наибольши-
ми значениями уровня цифрового потенциала 
имеют аномальные значения и не группируют-
ся с другими. Разброс этих значений визуально 
представлен на рисунке 4.

Таким образом, практически половина ре-
гионов России в той или иной степени имеют 
средний, выше среднего или высокий уровень 
цифрового потенциала. Это позволяет инве-
сторам, рассматривающим конкретные терри-
тории для строительства новых производств, 
сделать более обоснованный выбор. Вторая 
половина — это территории, которые пока не 
могут обеспечить технические и инфраструк-
турные условия для широкого распростране-
ния цифровых технологий в производствах.

Заключение

В настоящее время в ряде исследований рос-
сийских ученых обоснованы ключевые на-

правления повышения цифрового потенциа-
ла промышленных комплексов и территорий. 
В ряде работ [13; 14; 15; 16] цифровая транс-
формация промышленности рассматривается 
как важнейшее направление технологическо-
го развития страны. С учетом имеющегося 
научного задела и результатов проведенного 
анализа целесообразно предложить следую-
щие общие направления: стимулирование 
инвестиционной деятельности для целей об-
новления основных фондов промышленности, 
расширение инструментария цифровых тех-
нологий для использования хозяйствующи-
ми субъектами, развитие информационной 
инфраструктуры во всех регионах страны, 
государственная поддержка проектов цифро-
визации производств. 

Проведенное исследование показало, что 
территории, на которых располагаются про-
мышленные предприятия, характеризуются 
различным уровнем цифрового потенциала. 
При детальном рассмотрении отдельных пока-
зателей цифрового потенциала можно сделать 
вывод о том, что основные направления повы-
шения цифрового потенциала должны быть 
дифференцированы в зависимости от рейтинга 
территории по уровню цифрового потенциала. 
В целом полученные нами результаты могут 
быть полезны научному сообществу, специ-
алистам и аналитикам, для которых цифро-
визация является сферой профессионального 
интереса.
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Инфраструктурное обеспечение инновационной 
трансформации предпринимательских структур 
в  цифровой экономике

Голубецкая Н. П.1, Курлов А. В.2

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия
2 Северо-Западный институт управления — филиал Российской Академии народного хозяйства и государственной 
службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Разработка концептуальных подходов к формированию инфраструктуры инновационной 
трансформации предпринимательства в условиях цифровой экономики, которые в перспективе по-
зволили бы обеспечить оптимизацию системы управления региональными хозяйствующими субъ-
ектами, направленную на создание благоприятного климата для генерации, разработки и внедрения 
инноваций в социально-экономической системе России.

Задачи. Проанализировать концептуальные подходы к формированию системы инфраструктурно-
го обеспечения инновационной трансформации предпринимательских структур на основе комплекс-
ного анализа параметров ее подсистем; обосновать приоритетные направления развития региональ-
ной инфраструктуры с учетом обеспечения устойчивого функционирования хозяйствующих субъ-
ектов; предложить сценарии формирования инфраструктуры региона на фундаменте цифровых 
технологий трансформации инновационной деятельности компаний.

Методология. Исследование проведено на основе классической теории жизненного цикла компании, 
включающей в себя механизмы, организационные структуры, поддерживающие устойчивое раз-
витие предпринимательских структур в цифровой экономике. Теоретические и практические реко-
мендации инновационного менеджмента, системного анализа по формированию конкурентных 
преимуществ региональных хозяйствующих субъектов использовались с учетом современных тен-
денций мировой экономики и геополитических рисков.

Результаты. Инфраструктурное обеспечение инновационной трансформации предпринимательских 
структур в цифровой экономике должно предусматривать перезагрузку материально-технического, 
технологического, финансово-экономического, информационного, кадрового, коммуникационного 
блоков комплексной системы функционирования компании. Цифровые технологии трансформиру-
ют общесистемные, стратегические, маркетинговые, информационно-коммуникационные методы 
разработки и реализации управленческих решений в рамках региональных социально-экономиче-
ских систем.

Выводы. Инфраструктурное обеспечение инновационной трансформации предпринимательских 
структур в значительной степени зависит от используемых цифровых методов, предусматриваю-
щих внедрение информационно-коммуникационных платформ, которые позволяют оптимизировать 
организационные структуры управления компаниями. Повышение результативности инноваци-
онной трансформации осуществляется за счет ускорения и упрощения бизнес-процессов; повы-
шения уровня прозрачности, достоверности процедур, осуществляемых в сети и реализуемых 
в  бизнес-приложениях; структурных преобразований форм взаимодействия с клиентами на базе 
современных интерфейсов и доступа к полной информации о предпочтениях потребителей; обе-
спечения доступности предоставляемых услуг на платформе облачного сервиса; достижения 
высокого уровня безопасности информационно-аналитической базы. Цифровые технологии по-
высили зависимость результативности управления компаниями от параметров экономической 
безопасности, показателей качества используемой информационно-коммуникационной инфра-
структуры на всех этапах функционирования региональной социально-экономической системы. 
Происходит процесс ускорения и упрощения деловых коммуникаций на глобальном рынке това-
ров и услуг.

Ключевые слова: инфраструктурное обеспечение, предпринимательские структуры, инновационная транс-
формация, цифровая экономика.
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е Infrastructure Support for the Innovative Transformation of Business Structures  

in the Digital Economy

Golubetskaya N. P.1, Kurlov A. V.2 
1 St. Petersburg University of Management Technologies and Economics, St. Petersburg, Russia
2 Branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA), St. Petersburg, 
Russia

Aim. The presented study aims to develop conceptual approaches to the formation of infrastructure 
for the innovative transformation of entrepreneurship in the digital economy, which would make it 
possible to optimize the management system of regional economic entities aimed at creating a favorable 
climate for the generation, development, and implementation of innovations in the Russian socio-
economic system.

Tasks. The authors analyze conceptual approaches to the formation of a system of infrastructural 
support for the innovative transformation of business structures based on a comprehensive analysis 
of the parameters of its subsystems; substantiate priority directions for the development of regional 
infrastructure with a view to ensuring sustainable operation of economic entities; propose scenarios 
for the formation of regional infrastructure based on digital technologies for the transformation of 
innovation activities of companies.

Methods. This study is based on the classical corporate life cycle theory, which includes mechanisms 
and organizational structures that facilitate the sustainable development of business structures in the 
digital economy. Theoretical and practical recommendations for innovation management and system 
analysis of the formation of competitive advantages of regional economic entities are used with allow-
ance for current trends in the world economy and geopolitical risks.

Results. Infrastructure support for the innovative transformation of business structures in the digi-
tal economy should allow for the reloading of the logistical, technological, financial, economic, infor-
mational, personnel, and communication units of the company’s integrated functioning system. Dig-
ital technologies transform system-wide, strategic, marketing, information, and communication meth-
ods of development and implementation of management decisions within regional socio-economic 
systems.

Conclusions. Infrastructure support for the innovative transformation of business structures largely 
depends on the use of digital methods that allow for the implementation of information and commu-
nication platforms making it possible to optimize the organizational management structures of com-
panies. The effectiveness of innovative transformation can be increased by accelerating and simplify-
ing business processes; increasing the level of transparency and reliability of procedures performed 
on the web and implemented in business applications; structural transformations of forms of interac-
tion with customers based on modern interfaces and access to complete information about consumer 
preferences; ensuring the availability of services provided on a cloud platform; achieving a high level 
of security of the knowledge base. Digital technologies have made the effectiveness of company man-
agement more dependent on the parameters of economic security and indicators of the quality of the 
information and communication infrastructure used at all stages of the functioning of the regional 
socio-economic system. Business communications in the global market of goods and services are ac-
celerating and simplifying.

Keywords: infrastructure support, business structures, innovative transformation, digital economy.
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Цифровая экономика привела к созданию кон-
курентоспособных бизнес-моделей на мировом 
рынке товаров и услуг, качественно изменив-
ших восприятие продуктов и предоставляемых 
услуг потребителями на основе ускорения и 
упрощения операционных функций компа-
ний. Под воздействием цифровых технологий 
компании улучшают конкурентные позиции, 
подвергаясь инновационной трансформации, 
которая становится фактором поступательно-
го развития отрасли в целом. Инновационная 
трансформация предполагает стратегические 

и технологические изменения в комплексной 
системе управления с учетом нивелирования 
рисков внешней и внутренней среды.

В качестве основы для проведения комплекс-
ной инновационной трансформации предпри-
нимательских структур в цифровой экономи-
ке рассматриваются теоретические научные 
подходы, законы, принципы, стратегической 
целью которых является устойчивое функци-
онирование компании на региональном рынке 
товаров и услуг как лидера. Вектор иннова-
ционной трансформации компаний становит-
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Таблица 1 
Блоки инфраструктурной поддержки инновационной трансформации предпринимательских структур

Блоки системы инфраструктур-
ного обеспечения Характеристики

Материально-технический  
и технологический блоки 

Контроль управления имуществом организации, расчет текущих и прогнозных 
данных по диверсификации деятельности

Финансово-экономический 
блок 

Мониторинг, планирование, модернизация текущих процессов и корректиров-
ка стратегии развития, обеспечение доступности управления доходами  
и расходами, контроль обоснованности выделения и использования финансовых 
ресурсов

Информационный блок Корпоративные информационные системы в сфере инновационных преобра-
зований, цифровые платформы, облачные интернет-сервисы, искусственный 
интеллект, беспроводная связь, виртуализация сценариев развития 

Блок управления  
персоналом

Планирование и реализация кадровой политики на основе регламента управ-
ления параметрами знаний и компетенций, включающих в себя оценку чело-
веческого капитала

Маркетинговый  
и коммуникационный блок

Взаимодействие с клиентами и потребителями, мониторинг и комплексный 
анализ данных о рынке, управление логистическими цепями поставок  
и коммуникационного менеджмента, увеличение объемов продаж 

Источник: обобщено авторами.

ся фактором структурных изменений во всех 
сегментах региональной социально-экономи-
ческой системы. Происходит трансформация 
стратегической цели, задач по ее достижению, 
бизнес-процессов, организационных форм 
функционирования и взаимодействия на всех 
уровнях управления цифровой экономики. 
Конъюнктура потребительского рынка, цифро-
вые нововведения в технологические цепочки 
неизбежно оптимизируют инновации в  про-
цессы, направленные на достижение высокого 
уровня коммерциализации [1].

Инфраструктура компании должна обеспе-
чить решение задач по диверсификации про-
дуктов и услуг, выходу на новые сегменты рын-
ков, снижению себестоимости технологических 
цепочек и производств, предусматривающих 
оптимизацию организационно-управленческих 
структур управления. Комплексный анализ 
зарубежных предпринимательских структур 
свидетельствует о том, что крупные компании-
лидеры обладают мощным инновационным по-
тенциалом и формируют вектор трансформа-
ции сегментов деятельности хозяйствующих 
субъектов в долгосрочной перспективе.

Инфраструктура инновационной транс-
формации предпринимательских структур 
в  цифровой экономике представляет собой 
совокупность структурных элементов, отра-
жающих материальные условия, организаци-
онно-управленческие механизмы, технические 
инструменты функционирования компаний, 
направленные на эффективное устойчивое 
функционирование и повышение конкурент-
ных преимуществ региональных хозяйству-
ющих субъектов, как показано в таблице 1.

В научных исследованиях в качестве состав-
ных элементов системы инфраструктурного 
обеспечения инновационной трансформации 

выделяют блок материального, технического 
и технологического обеспечения, мероприя-
тия которого направлены на снижение тех-
нических рисков при производстве инноваци-
онного продукта и оказания услуги на базе 
нововведений. В данном блоке комплексная 
автоматизация технологических, организаци-
онных, материально-технических процессов 
опирается на сквозные технологии четвер-
той промышленной революции, Индустрии 
4.0 (технологии обработки больших массивов 
данных, нейротехнологии, аддитивные тех-
нологии, искусственный интеллект, интер-
нет-продажи) [2; 3]. При этом стратегической 
целью трансформации является повышение 
конкурентоспособности компании за счет сни-
жения затрат, оптимизации существующих 
процессов, создания новых видов продукции 
и услуг, модернизации оборудования и тех-
нического перевооружения.

В блоке комплексной оценки и мониторинга 
технико-организационного уровня хозяйству-
ющих субъектов осуществляется выбор при-
оритетов технического и технологического 
развития компании, направлений использо-
вания автоматизированного труда, техниче-
ской модернизации основных и сопутствую-
щих процессов с учетом параметров среднего 
возраста технологических процессов, объема 
использования цифровых технологий, срока 
эксплуатации оборудования, технологиче-
ской оснащенности, степени осуществления 
безотходного производства. Управление ор-
ганизационно-технологическим развитием 
инновационной трансформации предполага-
ет наличие стратегической цели, задач по ее 
достижению, определение приоритетов, выбор 
и обоснование направлений диверсификации 
деятельности, оценку эффективности управ-
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Рис . 1 . Приоритетные направления инфраструктурного обеспечения инновационной трансформации 
компаний в цифровой экономике

ленческих решений, составление комплексной 
программы технического развития компании 
в соответствии с планом и мониторингом ре-
зультатов [4].

В блоке финансово-экономического обе-
спечения решаются задачи создания условий 
инвестиционной привлекательности иннова-
ционных проектов, достижения сбалансиро-
ванности бюджета компании, адаптивности и 
гибкости к структурным изменениям на основе 

учета рисков, связанных с краткосрочными и 
долгосрочными прогнозами тенденций миро-
вого рынка товаров и услуг. Блок информаци-
онного обеспечения предполагает внедрение 
цифровых технологий по формированию и раз-
витию информационно-аналитической базы по 
успешным отраслевым кейсам, маркетинговым 
исследованиям, осуществление функций по 
координации взаимодействия с партнерами, 
потребителями и контрагентами [5; 6; 7].
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Рис . 2 . Концептуальная схема инфраструктурного обеспечения инновационной трансформации 
предпринимательских структур в цифровой экономике

Источник: обобщено авторами.

В блоке управления кадрами компании необ-
ходимо добиться повышения результативности 
мониторинга компетенций сотрудников, пер-
сонализированной по зонам ответственности и 
вариантов ее оптимизации, оценки эффектив-
ности реализуемой кадровой политики, про-
граммы повышения квалификации, мотивации 
и корпоративной поддержки персонала.

Инфраструктурное обеспечение маркетин-
гового и коммуникационного блока должно 
обеспечить достижение следующих результа-
тов в деятельности хозяйствующего субъекта: 
“Just-in-time” («точно в срок») — исключе-
ние запасов, компонентов и материалов в 
основных и сопутствующих технологических 
процессах; “Lean production” («бережливое 
производство») — меньше запасов, меньше 
времени на производство единицы оборудова-
ния, меньше потерь; “Rules based reorder” — 
контроль и управление запасами, приоритет-
ным фокусом является точка заказа и ста-
тистические параметры расхода продукции; 
“Automatic replenishment” — автоматическое 
пополнение ресурсов и запасов с помощью 
инструментов обеспечения поставщиков и 
производителей готовой продукцией или ус-
лугой по товарным атрибутам и категориям; 
“MRP/DRP” — регламентация притока пла-
нового количества материальных ресурсов и 
запасов продукции за время, используемое 
для планирования; “Quick response” (метод 
быстрого реагирования) — логистическая 
координация между производителями, по-
требителями и поставщиками продуктов и 

услуг для улучшения продвижения готовой 
продукции [8; 9].

Комплексный анализ специфических ха-
рактеристик системы инфраструктурного 
обеспечения предпринимательских структур 
позволил сформулировать приоритетные на-
правления создания условий для генерации, 
разработки и внедрения инновационных из-
менений, обеспечивающих устойчивое функ-
ционирование компаний, как видно на ри-
сунке 1.

Кластеризация проблем может осущест-
вляться по блокам, представленным на ри-
сунке 2:

 • общесистемные проблемы, которые описыва-
ют организационные недостатки, возникаю-
щие в процессе инновационной деятельности 
в структурных подразделениях, связанных 
с разработкой нововведений;

 • проблемы корректировки цели стратеги-
ческого развития, возникающие в высшем 
менеджменте;

 • проблемы маркетингового сопровождения, 
связанные с мониторингом, прогнозом, про-
движением и позиционированием иннова-
ции на рынке товаров и услуг;

 • проблемы информационного обеспечения, 
оказывающие влияние на степень учета хо-
зяйственных рисков и привлечение инве-
стиций на осуществление инновационных 
проектов.
Инфраструктурное обеспечение инновацион-

ной трансформации компаний в цифровой эко-
номике предполагает корректировку системы 
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инновационного потенциала хозяйствующих 
субъектов [10; 11]. Повышение результатив-
ности инновационной трансформации проис-
ходит за счет ускорения и упрощения бизнес-
процессов; повышения уровня прозрачности, 
достоверности процедур, осуществляемых 
в  сети и реализуемых в бизнес-приложени-
ях; структурных преобразований форм взаи-
модействия с клиентами на базе современных 
интерфейсов и доступа к полной информации 
о предпочтениях потребителей; обеспечения 
доступности предоставляемых услуг на плат-
форме облачного сервиса; достижения высоко-
го уровня безопасности информационно-ана-
литической базы.

Управленческий дизайн бизнес-структур 
должен быть направлен на диверсификацию 
технологических цепочек, расширение ассорти-

мента выпускаемой продукции и предоставля-
емых услуг с учетом инвестиционной привле-
кательности проектов в форме государственно-
частного партнерства. Цифровые технологии 
трансформировали организационные формы 
осуществления научно-исследовательской де-
ятельности, опытно-конструкторской работы, 
производственных цепочек и маркетинговых 
исследований предпринимательских структур 
[12]. Условия и факторы, влияющие на конку-
рентные преимущества компаний, определяют-
ся материально-техническими возможностями, 
обеспечивающими сбалансированность финан-
сово-экономических, производственно-техно-
логических параметров. Главным фактором 
поступательного развития цифровой экономи-
ки остается человеческий капитал, который 
трансформирует организационную модерниза-
цию управленческих инноваций в компаниях.
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Этапы и алгоритм оценки интеллектуального капитала 
инновационно-промышленного кластера

Глухов В. В.1, Бабкин А. В.1, Алексеева Н. С.1

1 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Россия 

Цель. Разработать этапы и предложить алгоритм оценки интеллектуального капитала инноваци-
онно-промышленного кластера. 

Задачи. Выполнить классификацию видов интеллектуального капитала инновационно-промышлен-
ного кластера. Предложить структуру интеллектуального капитала инновационно-промышленного 
кластера, разработать этапы и алгоритм оценки такого интеллектуального капитала.

Методология. Методический аппарат основан на сочетании базовых методов общенаучного и есте-
ственнонаучного познания. Авторами применены методы наблюдения, обобщения, абстрагирования, 
графический метод. С помощью указанных методов последовательно решаются поставленные задачи.

Результаты. В ходе анализа видов интеллектуального капитала инновационно-промышленного кла-
стера авторами выполнена классификация по трем признакам: по признаку носителя, признаку 
использования в процессах инновационно-промышленного кластера и признаку типа существования. 
Представленная классификация позволила разработать структуру интеллектуального капитала ин-
новационно-промышленного кластера, представленную нами в виде четырех уровней, имеющих 
свойство свертываемости. Авторами разработаны и описаны этапы оценки интеллектуального капи-
тала инновационно-промышленного кластера и предложен алгоритм его оценки, состоящий из трех 
этапов: подготовительного, основного и заключительного.

Выводы. В процессе исследования разработаны этапы и алгоритм оценки интеллектуального ка-
питала инновационно-промышленного кластера, которые могут быть использованы для управления 
интеллектуальным капиталом с целью увеличения его стоимости и развития инновационно-про-
мышленного кластера.

Ключевые слова: инновационно-промышленный кластер, интеллектуальный капитал, классификация, струк-
тура, этапы оценки, алгоритм оценки, методы оценки.
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Stages and Algorithm for Assessing the Intellectual Capital of an Innovative 
Industrial Cluster

Glukhov V. V.1, Babkin A. V.1, Alekseeva N. S.1 
1 Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to identify stages and propose an algorithm for assessing the intellectual 
capital of an innovative industrial cluster.

Tasks. The authors classify the types of intellectual capital of an innovative industrial cluster; propose 
the structure of the intellectual capital of an innovative industrial cluster; develop the stages for 
assessing the intellectual capital of an innovative industrial cluster and an algorithm for assessing 
the intellectual capital of an innovative industrial cluster.

Methods. This study uses a combination of general scientific and natural scientific methods of cogni-
tion: observation, generalization, abstraction, and the graphical approach. These methods are used to 
consistently solve the tasks of the study.
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и Results. During the analysis of the types of intellectual capital of innovative industrial clusters, the 

authors classify them according to three criteria: carrier, involvement in the processes of the innova-
tive industrial cluster, and the type of existence. The proposed classification allows the authors to 
develop the structure of intellectual capital of an innovative industrial cluster, which is presented in 
the form of four levels characterized by compressibility. The authors develop and describe the stages 
of assessing the intellectual capital of an innovative industrial cluster and propose an algorithm for 
its assessment consisting of three stages: preparatory, main, and final.

Conclusions. The study describes stages and an algorithm for assessing the intellectual capital of an 
innovative industrial cluster, which can be used to manage intellectual capital in order to increase its 
value and develop an innovative industrial cluster.

Keywords: innovative industrial cluster, intellectual capital, classification, structure, assessment stages, assessment 
algorithm, assessment methods.
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Введение

В условиях глобализации, интенсивного ин-
новационного и цифрового [1, с. 53] развития 
и кастомизации хозяйственной деятельности 
конкурентные стратегии развития акторов 
должны основываться на развитии и исполь-
зовании интеллектуального капитала [2, с. 72]. 
В своих исследованиях зарубежные [3; 4] и 
отечественные [5; 6] авторы приходят к заклю-
чению о том, что интеллектуальный капитал 
становится основой благополучного состояния 
любого субъекта, развития конкурентных пре-
имуществ на рынке и роста ценности продук-
тов и бизнеса. 

Однако интеллектуальный капитал без ока-
зания на него грамотного воздействия со сто-
роны актора [7, с. 129] может не только не 
принести прибыль его обладателю, но и при-
вести к потере стоимости [8, с. 102]. Поэтому 
вопросы управления и оценки интеллектуаль-
ного капитала сегодня особенно актуальны. 
Ввиду этого продолжим исследование вопро-
сов, связанных с интеллектуальным капиталом 
[9; 10], разработку этапов и алгоритма оценки 
интеллектуального капитала инновационно-
промышленного кластера.

Стоит отметить, что создание и развитие 
интеллектуального капитала оправдано в вы-
сокотехнологичном бизнесе [11], где создаются 
и применяются инновационные решения вы-
сокой степени сложности. Для этого сегодня 
уже не хватает знаний и опыта одного человека 
или небольшой команды [12, с. 73]. В целях 
успешного создания и вывода на рынок высо-
котехнологичных решений требуются коллабо-
рации ученых, инженеров, менеджеров, марке-
тологов, представителей творческих профессий 
[13], иных специалистов, а также организаций, 
работающих в смежных отраслях экономики 

[14, с. 12]. Требования современной жизни 
рождают новые, более эффективные форматы 
взаимодействий акторов, одним из которых 
является кластер [15; 16]. В работе ряда ав-
торов [17, с. 10] доказано, что создание кла-
стеров ускоряет инновационное развитие, уве-
личивает производительность и эффективность 
деятельности предприятий. В другой статье 
[18] представлена система показателей оценки 
эффективности работы кластера. В настоящее 
время продолжается процесс исследования по-
вышения эффективности производительности 
и работы кластеров, а также анализ использо-
вания их интеллектуального капитала.

Полученные результаты и обсуждение

Интеллектуальный капитал представляет 
собой совокупность капиталов и элементов, 
имеющих нематериальный характер. Состав 
и структура интеллектуального капитала по-
прежнему подлежат изучению. Данной теме 
посвящены работы разных авторов [2; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 10]. В связи с этим существует по-
требность в их упорядочении для дальнейшего 
изучения вопросов управления и оценки ин-
теллектуального капитала инновационно-про-
мышленного кластера.

Классификация видов интеллектуального капитала 
инновационно-промышленного кластера

По признаку носителя интеллектуальный ка-
питал инновационно-промышленного кластера 
может быть разделен на человеческий, струк-
турный и отношенческий. Носителем челове-
ческого капитала является персонал кластера, 
его знания, умения, навыки и опыт. Лояль-
ность и отношение персонала к кластеру выде-
лена нами в составе отношенческого капитала. 
Носителем структурного капитала служат зна-
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Рис . 1 . Структура интеллектуального капитала инновационно-промышленного кластера

ния, умения персонала, которые, будучи отде-
ленными от него, выражены на материальном 
носителе — бумажном, магнитном, цифровом, 
ином. К структурному капиталу нами отнесе-
ны задокументированные результаты опытов 
и испытаний, прототипы, стенды, опытные 
образцы, интеллектуальная собственность, 
шаблоны, инструкции, чек-листы. 

По признаку использования в процессах 
инновационно-промышленного кластера вы-
делены инновационный и процессный капи-
талы, на которые можно разделить структур-
ный капитал инновационно-промышленного 
кластера. В инновационный капитал входят 
такие элементы, как уже перечисленные вы-
ше задокументированные результаты опытов 
и испытаний, прототипы, стенды, опытные 
образцы, интеллектуальная собственность, 
в  процессный — шаблоны, инструкции, чек-
листы. При этом часть элементов структурного 
капитала теряет свою функциональность при 
переносе с цифрового носителя на какой-либо 
иной. К этим объектам в первую очередь от-
носятся цифровые двойники. В число объектов 
входят видеоролики, страницы социальных 
сетей, иные. Появление с развитием цифрови-
зации таких активов (т. е. цифровых) привело 
к необходимости выделения отдельных видов 
капитала — инновационного цифрового и про-
цессного цифрового капитала. Данные виды 
капитала выделены с учетом такого признака, 
как тип существования.

Отношенческий капитал по признаку но-
сителя может быть разделен на командный, 
клиентский и стейкхолдерский. Командный 
капитал представляет собой лояльность и отно-
шение персонала кластера к самому кластеру. 
Клиентский (по названию носителя) — это от-

ношение и лояльность клиентов, покупателей, 
потребителей кластера к нему. Стейкхолдер-
ский капитал выражен деловой репутацией, 
созданной кластером, отношением и лояльно-
стью иных третьих лиц к кластеру.

Структура интеллектуального капитала 
инновационно-промышленного кластера

С использованием выделенных классифи-
кационных групп нами получена структура 
интеллектуального капитала инновационно-
промышленного кластера, отраженная на ри-
сунке 1.

Структура интеллектуального капитала ин-
новационно-промышленного кластера пред-
ставлена нами в виде четырех уровней, име-
ющих свойство свертываемости.

Этапы оценки интеллектуального капитала 
инновационно-промышленного кластера

Оценку интеллектуального капитала иннова-
ционно-промышленного кластера предлагается 
осуществить в три этапа: в ходе подготовитель-
ного (состоящего из пяти блоков), основного 
(состоящего из трех блоков) и заключительного 
(состоящего из двух блоков).

На подготовительном этапе будет постав-
лена цель в виде оценки интеллектуального 
капитала. Собирают сведения о факторах вну-
тренней и внешней среды, которые оказывают 
влияние на интеллектуальный капитал актора, 
анализируют существующие методы оценки 
интеллектуального капитала и осуществля-
ют их выбор. Основной этап включает в се-
бя применение выбранных методов оценки, 
согласование полученных результатов и фор-
мирование заключения о величине интеллек-
туального капитала. Заключительный этап 
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и состоит из анализа полученных результатов, 

сопровождающегося разработкой предложений 
по повышению эффективности использования 
интеллектуального капитала инновационно-
промышленного кластера.

Далее рассмотрим подробнее сущность этих 
этапов.

1. Подготовительный этап
Цели оценки должны быть связаны с пред-

полагаемым применением результатов оценки. 
Результаты могут быть использованы для при-
нятия решений внутри инновационно-промыш-
ленного кластера, а также для предоставления 
этих сведений стейкхолдерами. Использование 
результатов оценки внутри актора, как прави-
ло, связаны с поиском наиболее эффективного 
варианта применения капитала и его развития. 
Представление результатов оценки стейкхол-
дерам чаще всего нацелено на привлечение 
инвестиций в развитие. При этом инвестиции 
могут представлять собой не только финансо-
вые, но и трудовые, материальные, временные 
ресурсы. Указанные цели оценки повлияют 
на требования к срокам выполнения работ, 
возможности применения подходов и методов 
оценки, к точности и обоснованности итогового 
результата, полноте обоснования полученного 
результата.

Доступность информации для осуществле-
ния оценки — наиболее существенный фак-
тор, определяющий возможность применения 
методов оценки интеллектуального капитала 
актора. Поскольку деятельность инновацион-
но-промышленного кластера рассчитана на 
длительный период, измеряемый десятками 
лет, необходима информация для обоснования 
ставки дисконтирования, используемой для 
учета фактора времени. Потребность в  обо-
сновании показателя оценки, учитывающего 
нестабильную динамику доходов и расходов, 
приводит к необходимости выявить инфор-
мацию о соотношении цены к доходам или 
цены к расходам, по мнению субъектов рынка. 
Концепция, основанная на том, что интеллек-
туальный капитал дает увеличение доходности 
актору, заставляет исследователя искать ры-
ночную информацию о среднерыночной вели-
чине доходности различных активов конкурен-
тов. Можно утверждать, что перечисленные 
данные из внешних источников являются ба-
зовыми показателями внешней среды при ре-
ализации денежной оценки интеллектуального 
капитала и должны быть дополнены другими 
показателями в зависимости от структуры ин-
теллектуального капитала, вида деятельности 
инновационно-промышленного кластера.

К данным внутренней среды относятся 
показатели, позволяющие оценить знания и 
навыки персонала инновационно-промыш-
ленного кластера, его интеллектуальную 

собственность, технологии, находящиеся на 
этапе разработки, цифровые активы; условия 
работы с поставщиками и подрядчиками, ло-
яльность клиентов и стейкхолдеров для вы-
явления и оценки отношенческого капитала. 
Соответствующие данные могут быть собраны 
как в денежных показателях, так и в балль-
ных показателях.

Современная теория оценки интеллектуаль-
ного капитала базируется на существовании 
четырех групп методов оценки интеллектуаль-
ного капитала различных субъектов. Количе-
ство входящих в них методов постоянно попол-
няется [19, с. 82]. Но все новые предложения 
можно отнести к одной из четырех групп, пред-
ложенных К.-Э. Свейби [20]. К  этим группам 
методов относятся:

 • методы прямого измерения интеллектуаль-
ного капитала (Direct Intellectual Capital 
Methods, DIC), объединенные в группу по 
признаку оценки отдельных элементов ин-
теллектуального капитала;

 • методы рыночной капитализации, приво-
дящие к определению интеллектуального 
капитала (Market Capitalization Methods, 
MCM). В данной группе расчет осуществля-
ется в виде разницы между рыночной и ба-
лансовой стоимостью субъекта, обладающего 
интеллектуальным капиталом;

 • методы отдачи на активы, имеющиеся 
у субъекта, обладающего интеллектуальным 
капиталом (Return on Assets Methods, ROA). 
Расчеты выполняются на основании срав-
нения со среднерыночными показателями 
величин доходности на активы;

 • методы «подсчета очков» (Scorecard Me thods, 
SC). В эту группу объединены методы, ре-
зультаты которых не дают денежной оценки.
Выбор одного или нескольких методов ба-

зируется в первую очередь на доступности 
информации, которую необходимо иметь для 
реализации метода. Во вторую очередь на вы-
бор метода будут оказывать влияние требова-
ния к  срокам выполнения работ, точности и 
обоснованности итогового результата, допу-
стимости использования метода внутренними 
стандартами пользователя результатами оцен-
ки. В  условиях отсутствия таких ограниче-
ний рекомендуется использовать все методы 
для получения более обоснованного резуль-
тата оценки. В некоторых случаях полезно 
применение результатов оценки в динамике, 
в других — при моделировании ситуации «что 
если».

2. Основной этап
В целях оценки интеллектуального капи-

тала используются четыре группы методов. 
Первая из них — методы прямого измерения 
интеллектуального капитала — наиболее тру-
доемкие в связи с тем, что каждый элемент 
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нен отдельно. Сложность оценки состоит еще 
и проблемах, связанных с идентификацией 
элементов интеллектуального капитала. Ни 
один из элементов не должен быть пропущен 
и ни один не должен дублироваться полно-
стью или частично в составе другого элемента 
во избежание ошибок в расчетах. Для оценки 
интеллектуального капитала данная работа 
наукоемка, учитывая, что в состав интеллек-
туального капитала разными авторами [21, 
с. 143; 22, p. 1089] включены бренд, товарные 
знаки, имидж, деловая репутация, отноше-
ния с клиентами, подрядчиками, лояльность 
к актору и другое. Перечисленные элементы 
взаимосвязаны, без предварительного анализа 
они не могут быть последовательно оценены 
для поставленной цели. И это только один при-
мер из целого ряда подобных.

Методы рыночной капитализации основаны 
на оценке рыночной и балансовой стоимостей 
актора. Оценка каждой из этих стоимостей 
трудоемка. Если оценку балансовой стоимости 
можно выполнить, располагая внутренней ин-
формацией о кластере с обязательным приме-
нением процедуры элиминирования, которая 
реализуется в холдингах, то в отношении оцен-
ки рыночной стоимости возникают сложности 
из-за отсутствия необходимой информации. 
Во-первых, российские и зарубежные кластеры 
не продаются и не котируются на фондовых 
рынках. Во-вторых, при оценке каждого хо-
зяйствующего субъекта, входящего в кластер, 
с целью последующего сложения полученных 
величин будет потерян синергетический эф-
фект, определяющий для формирования такой 
формы взаимодействия субъектов. Ввиду этих 
причин исследователю остается лишь опери-
ровать доходными техниками оценки рыноч-
ной стоимости инновационно-промышленного 
кластера. Однако при этом должен быть введен 
целый ряд допущений. Анализ и оценка воз-
можности применения информации фондового 
рынка для оценки интеллектуального капита-
ла инновационно-промышленного кластера, 
а также определение допущений, позволяющих 
осуществить оценку инновационно-промыш-
ленного кластера методами рыночной капи-
тализации, являются направлениями наших 
дальнейших исследований.

Третья и заключительная группа методов 
оценки интеллектуального капитала, позволя-
ющая получить денежный результат, — методы 
отдачи на активы. Возможность применения 
группы этих методов исследована авторами 
ранее [23]. В результате проведенного ранее 
исследования выявлено, что особенности ин-
новационно-промышленных кластеров, имею-
щих в составе незначительную долю основных 
средств, не позволяют применить методы от-

дачи на активы. Поэтому особенности при-
менения этих методов далее не обсуждаются.

Группа методов «подсчета очков» (SC) раз-
нообразна и в большей степени развита из всех 
перечисленных. Данные методы наиболее гиб-
ко адаптируются к имеющейся у исследовате-
ля информации, составу интеллектуального 
капитала, особенностям ведения деятельности 
актора. Существенный недостаток — отсут-
ствие денежного результата. Результаты таких 
оценок информативны, их целесообразно на-
блюдать в динамике. Сравнение результатов 
с конкурентами чаще всего не вполне объек-
тивно, поскольку применение методов в кон-
кретном случае каждый раз требует адаптации 
под актора.

Практика делового оборота оценочной де-
ятельности говорит о том, что в условиях 
неопределенности, недостоверности и не-
полноты информации, в которых обычно 
оказывается исследователь, различие в по-
лученных результатах допустимо в размере 
30  %. В случае различия более чем на 30  % 
необходимо вернуться к проведенным рас-
четам с целями поиска технических ошибок 
в  расчетах; проверки достоверности и акту-
альности используемой информации; уточ-
нения особенностей объекта исследования; 
проверки корректности используемых допу-
щений; повторного анализа применимости 
используемой методологии.

После того, как удалось выявить и устра-
нить причины отклонения результатов, их 
значения усредняются путем применения 
формулы средней арифметической либо сред-
невзвешенной. Во втором случае веса устанав-
ливаются на основании экспертной оценки. 
Заканчивается основной этап формированием 
заключения о результате оценки интеллекту-
ального капитала инновационно-промышлен-
ного кластера.

3. Заключительный этап
После формирования заключения о резуль-

татах оценки следует анализ полученных ре-
зультатов, сопровождающийся разработкой 
предложений о повышении эффективности 
использования интеллектуального капита-
ла инновационно-промышленного кластера. 
Анализ может проводиться методом сравне-
ния полученных результатов с результатами 
других кластеров, результатами других ком-
паний, конгломератов и объединений конку-
рентов, а также собственными результатами 
в ретроспективных периодах. При разработке 
предложений по повышению эффективности 
использования интеллектуального капитала 
инновационно-промышленного кластера ак-
туальным становится анализ расчетов и вы-
явление факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на полученный результат. Для этого 
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а могут применяться анализ чувствительности, 

анализ сценариев, имитационное моделирова-
ние. Если целью оценки являлось привлече-
ние дополнительных инвестиций, то сценар-
ный анализ может быть выполнен в аспекте 
текущей ситуации и ситуации после освое-
ния привлеченных инвестиций, тем самым 
показывая инвестору, где находится узкое 
место инновационо-промышленного класте-
ра и какие результаты могут быть получены 
посредством привлечения необходимых ре-
сурсов. При изменении одного или несколь-
ких параметров, отличающихся от заложен-
ных в  базовом сценарии, алгоритм оценки 
интеллектуального капитала инновационно-
промышленного кластера реализуется снова, 
с последовательным прохождением через все 
описанные этапы.

Алгоритм оценки интеллектуального капитала 
инновационно-промышленного кластера

Разработав этапы оценки интеллектуального 
капитала инновационно-промышленного кла-
стера, представим алгоритм его оценки в гра-
фической форме, как видно на рисунке 2.

Представленный алгоритм базируется на 
рассмотренных ранее трех этапах оценки 
интеллектуального капитала инновационно-
промышленного кластера: подготовительном, 
основном и заключительном. Алгоритм име-
ет циклический характер в связи с необхо-
димостью проведения повторной оценки для 
обоснования эффективности предложений по 
использованию интеллектуального капита-
ла инновационно-промышленного кластера. 
Учтены возможности доступа исследователя 
к  необходимым данным и рассмотрены воз-
можности оценки интеллектуального капи-
тала в денежных единицах и баллах, через 
реализацию методов оценки. Предложенная 
последовательность выбора методов оценки 
сформирована с целью минимизировать тру-
дозатраты на выполнение оценки.

Выводы

В ходе анализа видов интеллектуального ка-
питала инновационно-промышленного кла-
стера авторами выполнена классификация 
по трем признакам: по признаку носителя, 
признаку использования в процессах иннова-
ционно-промышленного кластера и признаку 
типа существования. Представленная класси-
фикация позволила разработать структуру ин-
теллектуального капитала инновационно-про-
мышленного кластера, представленную нами 
в виде четырех уровней, имеющих свойство 
свертываемости.

Авторами разработаны и описаны этапы 
оценки интеллектуального капитала инно-

вационно-промышленного кластера и пред-
ложен алгоритм его оценки, состоящий из 
трех этапов: подготовительного, основного и 
заключительного. На подготовительном эта-
пе, состоящем из пяти блоков, поставлена 
цель оценки интеллектуального капитала, 
собирают сведения о факторах внутренней 
и внешней среды, которые оказывают вли-
яние на интеллектуальный капитал актора, 
выполняют анализ существующих подходов 
и методов оценки интеллектуального ка-
питала, осуществляют их выбор. Основной 
этап, состоящий из трех блоков, включает 
в себя применение выбранных методов оцен-
ки, согласование полученных результатов и 
формирование заключения о величине ин-
теллектуального капитала. Заключительный 
этап состоит из двух блоков (1)  анализа по-
лученных результатов, сопровождающегося 
(2) разработкой предложений по повышению 
эффективности использования интеллекту-
ального капитала инновационно-промышлен-
ного кластера.

Предложенный алгоритм разработан на 
основе методики оценки интеллектуального 
капитала инновационно-промышленного кла-
стера, изложенной авторами ранее [10]. Такой 
алгоритм учитывает проблемы доступности 
информации для исследователя, возможные 
ограничения со стороны пользователя резуль-
татами оценки по возможности применения 
информации и методов оценки, вероятность 
получения существенного разброса получен-
ных результатов оценки. Реализация алгорит-
ма позволяет получить количественную оценку 
величины интеллектуального капитала инно-
вационно-промышленного кластера в денеж-
ных единицах и баллах или долях единицы. 
Представленный алгоритм имеет циклический 
характер, что дает возможность применять его 
для обоснования эффективности управленче-
ских решений по использованию интеллекту-
ального капитала инновационно-промышлен-
ного кластера.

Направление дальнейших исследований

В дальнейшем исследования предполагается 
продолжить посредством анализа и оценки воз-
можности применения информации фондового 
рынка для оценки интеллектуального капита-
ла инновационно-промышленного кластера, 
путем определения допущений, позволяющих 
осуществить оценку инновационно-промыш-
ленного кластера методами рыночной капи-
тализации, а также посредством разработки 
концептуальной модели организационно-эко-
номического механизма управления интеллек-
туальным капиталом инновационно-промыш-
ленного кластера.
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Прорывные технологии: новые ориентиры развития 
экономики и общества 

Ардзинов В. Д.1, Чепаченко Н. В.1, Леонтьев А. А.1

1Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербург, Россия

В статье рассмотрены сравнительные характеристики целевых ориентиров промышленных рево-
люций, национальные цели и стратегические задачи развития российской экономики. Предложены 
методы измерения и оценки технологического развития, охарактеризовано его влияние на эконо-
мический рост и показаны результаты деятельности предприятий.

Цель. Выявить особенности формирования целевых ориентиров развития экономики и общества, 
потенциальные возможности новых технологий, в том числе прорывных, в формировании техно-
логического развития российской экономики. Предложить методы измерения и оценки технологи-
ческого развития, его влияния на рост и развитие национальной экономики, повышающих качество 
принятия экономических и управленческих решений.

Задачи. Уточнить трактовку понятия прорывных технологий; выявить особенности формирования 
целевых ориентиров промышленных революций и приоритетных целевых ориентиров развития рос-
сийской экономики; обосновать методические подходы к идентификации параметров и индикаторов, 
методы измерения и оценки уровня технологического развития, его влияния на результаты измене-
ния экономического роста, развития национальной экономики и ее хозяйствующих субъектов.

Методология. Авторами использованы методы научного исследования, теоретического и сравни-
тельного анализа, синтеза, обобщения, общая теория экономического роста и элементы теории 
экономической эффективности.

Результаты. Уточнена трактовка прорывных технологий как доминируемых новых технологий, 
способных обеспечить более ускоренное прогрессивное развитие экономики и минимизировать на-
несение ущерба природной среде. Выявлены отличительные особенности формирования целевых 
ориентиров промышленных революций и их взаимосвязь с целевыми ориентирами развития рос-
сийской экономики. Обоснованы оценочные признаки, предложены показатели и индикаторы из-
мерения и оценки трансформации технологического развития предприятий разных видов деятель-
ности, показатели и индикаторы измерения и оценки влияния новых технологий, в том числе 
прорывных, на результаты роста и развития экономики. Показано влияние рекомендуемых методов 
измерения и оценки на повышение уровня качества принимаемых управленческих решений.

Выводы. Обоснована необходимость совершенствования методов оценки фактически достигнутого 
(прогнозируемого, планируемого) уровня технологического развития как необходимой предпосыл-
ки для проведения его качественного анализа, оценки, контроля и мониторинга в целях принятия 
обоснованных экономических и управленческих решений. Предложенные методы измерения и 
оценки технологического развития, методы измерения и оценки влияния новых технологий, в том 
числе прорывных, на качество экономического роста, эффективность и конкурентоспособность на-
циональной экономики (региона, отрасли, вида деятельности, предприятий) повышают качество 
принятия управленческих решений в достижении национальных целей развития национальной 
экономики. 

Ключевые слова: технологическое развитие, прорывные технологии, целевые ориентиры промышленных 
революций, методы измерения и оценки технологического развития, методы оценки вклада технологическо-
го развития.
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Breakthrough Technologies: New Directions in Economic and Social Development
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The presented study examines the comparative characteristics of industrial revolution targets, national 
goals, and strategic objectives for the development of the Russian economy; proposes methods for 
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measuring and evaluating technological development; describes its impact on economic growth and 
shows the performance of enterprises.

Aim. The study aims to determine the specific features of formation of economic and social develop-
ment targets and the potential of new technologies, including breakthrough technologies, for shaping 
the technological development of the Russian economy; to propose methods for measuring and evalu-
ating technological development and its impact on the growth and development of the national econ-
omy that would improve the quality of economic and managerial decision-making.

Tasks. The authors clarify the interpretation of the concept of breakthrough technologies; identify distinc-
tive features in the formation of industrial revolution targets and priority targets for the development of 
the Russian economy; substantiate methodological approaches to identifying parameters and indicators, 
methods for measuring and evaluating the level of technological development, its impact on the results 
of changes in economic growth and development of the national economy and its economic entities.

Methods. The authors use the methods of scientific research, theoretical and comparative analysis, syn-
thesis, generalization, general theory of economic growth, and elements of the economic efficiency theory.

Results. The interpretation of breakthrough technologies as dominant new technologies that can ensure 
accelerated progressive development of the economy and minimize damage to the natural environment 
is clarified. The distinctive features of formation of industrial revolution targets and their relation-
ship with the targets for the development of the Russian economy are identified. Evaluative features 
are substantiated; indicators for measuring and evaluating the transformation of the technological 
development of enterprises engaged in different activities and indicators for measuring and evaluating 
the impact of new technologies, including breakthrough technologies, on economic growth and devel-
opment are proposed. The influence of the recommended measurement and evaluation methods on 
improving the quality of management decisions is shown.

Conclusions. The study substantiates the need to improve methods for assessing the actual achieved 
(projected, planned) level of technological development as a necessary prerequisite for its qualitative 
analysis, evaluation, control, and monitoring required to make sound economic and managerial deci-
sions. The proposed methods for measuring and evaluating technological development, measuring and 
evaluating the impact of new technologies, including breakthrough technologies, on the quality of 
economic growth, efficiency and competitiveness of the national economy (region, industry, activity, 
enterprises) improve the quality of managerial decision-making in achieving national goals for the 
development of the national economy.

Keywords: technological development, breakthrough technologies, industrial revolution targets, methods for measur-
ing and evaluating technological development, methods for assessing the contribution of technological development.
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Введение

Применение новых технологий в разных 
сферах человеческой деятельности способно 
в ближайшем будущем радикально изменить 
наше представление об окружающем мире. 
Ускорение выхода российской экономики на 
современный, сравнимый с передовыми стра-
нами уровень развития требует применения 
прорывных технологий. Но возникает вопрос 
о том, какие технологии считать прорывными. 
Заявленная тема статьи побуждает обратиться 
к трактовке данного понятия.

Под прорывными технологиями нами по-
нимаются новые технологии реализуемой про-
мышленной революции, являющиеся доми-
нирующими в формировании новых целевых 
ориентиров ускорения развития экономики и 
общества. Принципиальная разница между 
прорывными и новыми технологиями заклю-
чается в том, что прорывные технологии спо-
собны обеспечить более ускоренное прогрес-
сивное развитие экономики и минимизировать 
нанесение ущерба природной среде. Тем самым 

прорывные технологии являются ключевым 
фактором, способным сместить основной век-
тор экономического развития в сторону тех-
нологического рывка.

Это актуализирует поиск решений по нара-
щиванию масштаба применения новых техно-
логий, а в их составе и прорывных, в разных 
сферах деятельности в целях повышения вкла-
да технологий в развитие российской экономи-
ки и общества в современных условиях.

Сравнительная характеристика 
формирования целевых ориентиров 
промышленных революций

По мере перехода экономики стран с продви-
нутыми технологиями к очередному этапу про-
мышленного развития, получивших название 
промышленных (научно-технических) револю-
ций, формируются новые целевые ориентиры 
развития экономики и общества. Так, предпо-
сылкой первой, или Великой индустриальной 
революции (60-е гг. XVIII в. — 40-е гг. XIX в.), 
стали новые возможности развития произво-
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адительных сил на основе проектирования, 
стандартизации и унификации производства 
паровых машин.

В результате стандартизации в машиностро-
ении и текстильном производстве появилась 
потенциальная возможность в наращивании 
объемов производства паровых машин, иных 
технических новшеств для хлопчатобумажных 
и шерстяных фабрик, что существенно повы-
сило производительность труда в текстильном 
производстве. Все это способствовало фор-
мированию новых ориентиров развития эко-
номики указанного периода в наращивании 
масштабов промышленного производства как 
необходимой предпосылки проявления эф-
фекта экономии на масштабе производства, 
развития конкуренции и роста производитель-
ности труда.

Возросшая потребность в накоплении, си-
стематизации, обработке, распространении, 
освоении информации и знаний обусловила 
становление и развитие второй промышлен-
ной революции (конец XIX — начало XX в.) 
[1, с. 30]. Ее особенность состоит не только 
в массовом использовании нового технологи-
ческого знания, но и в создании новых видов 
производств и целых отраслей индустрии [2].

В период второй промышленной революции, 
в отличие от первой, процесс стандартизации 
распространяется уже не только на производ-
ство механизмов, но и на функциональные 
операции, выполняемые персоналом. Тем са-
мым в совокупности с формированием научной 
организации трудовых процессов, внедрением 
поточного производства на предприятиях ме-
таллургии и в промышленности происходит 
трансформация ключевого целевого ориентира 
развития экономики этого периода, ориентиро-
ванного на повышение эффективной производ-
ственной деятельности хозяйствующих субъек-
тов в комплексной взаимосвязи с повышением 
эффективности управления технологиями и 
процессами освоения информации и знаний. 
При этом объект управления технологиями 
сместился от фабрики к транснациональной 
компании.

По мере роста масштабов промышленного 
производства и повышения его эффективно-
сти человечество столкнулось с парниковым 
эффектом, увеличением количества отходов и 
загрязнением природной среды, ухудшением 
качества воздуха и питьевой воды, ограниче-
ниями сырьевых, пищевых и энергетических 
возможностей для дальнейшего роста экономи-
ки. Потребовалась новая концепция развития 
экономики и общества. Она уже была в значи-
тельной мере ориентирована на природоохран-
ную направленность [3], что предопределило 
начало третьей промышленной революции 
(60–90-е гг. ХХ — конец ХХ в.).

Базовые положения этой концепции, кото-
рые предложил Джереми Рифкин [4], основа-
ны на принципах преодоления экологических 
проблем и предусматривают внедрение и раз-
витие технологий ресурсосбережения и энер-
госбережения. Реализация данной концепции 
требовала разработки прорывных технологий 
по переходу на возобновляемые источники 
энергии, переходу от металлургии к композит-
ным материалам на основе углерода, переводу 
автомобильного и общественного транспорта 
на электротягу.

Однако практика показала, что успешное 
применение этих и подобных им инноваци-
онных технологий невозможно без развития 
цифровых программных продуктов. Поэтому 
переход от простой цифровизации к иннова-
ционным технологиям по роботизации произ-
водства на основе применения кибернетиче-
ских систем стал необходимой предпосылкой 
для формирования четвертой промышленной 
революции (с начала ХХI в. и по настоящее 
время). Подобную модель неоиндустриаль-
ного развития представил К. Шваб в книге 
«Четвертая промышленная революция» [5], 
а в России неоиндустриальный тип социаль-
но-экономического развития характеризуется 
в последние годы термином «цифровая эко-
номика» [6]. Суть основной идеи четвертой 
промышленной революции сводится не только 
к расширению уже известных и применяемых 
цифровых технологий, а преимущественно 
к  тому, что определяющей основой в разви-
тии современной экономики и общества ста-
новится технологическая динамика, причем 
и в сфере производственных технологий, и 
в технологиях услуг, политики, социальной, 
экологической, иных сфер.

Представленная сравнительная характери-
стика промышленных революций отражает 
общую эволюцию становления и развития 
каждого нового технологического уклада, 
свойственные ей особенности формирования 
и взаимосвязи целевых ориентиров развития 
экономики и общества. Результаты обобщения 
особенностей и значимости вклада каждого 
нового технологического уклада в формирова-
ние целевых ориентиров развития экономики 
и общества могут быть представлены следую-
щим образом:

 • во-первых, особенности целевых ориенти-
ров первых двух промышленных революций 
наиболее явно проявились в наращивании 
масштабов применяемых новых технологий, 
способствовавших росту производительно-
сти труда, повышению эффективности про-
мышленного производства, росту объемов 
производства и реализации инновационной 
продукции, формированию условий разви-
тия конкурентной среды;
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 • во-вторых, ключевые целевые ориентиры 
третьей промышленной революции смести-
лись к развитию технологий ресурсосбере-
жения, энергосбережения и обеспечения 
возможностей гармоничного развития че-
ловека, сохранения природной среды как 
необходимых предпосылок повышения 
качества жизни людей, обеспечения соци-
альной справедливости и снижения риска 
для природной среды. В нашем понимании 
это обусловливает необходимость выработки 
и успешной реализации целевой государ-
ственной и корпоративной политики, пред-
усматривающей выработку комплексного 
подхода к поиску решению глобальных эко-
номических, социальных и экологических 
проблем;

 • в-третьих, приоритетным целевым ориен-
тиром развития российской экономики и 
общества в период четвертой промышленной 
революции следует считать повышение тех-
нологического уровня отечественного про-
изводства на основе внедрения прорывных 
технологических инноваций, базирующихся 
на системе разделения труда, отвечающей 
требованиям экономики знаний, на повы-
шении уровня развития человеческого по-
тенциала, росте значимости интеллектуаль-
ной и управленческой функций, на автома-
тизации и роботизации производственных 
процессов, производственных функций, на 
комплексном системном образовании и эко-
номике знаний, формируемых передовыми 
производственными, информационными и 
технологическими знаниями;

 • в-четвертых, концептуальной предпосылкой 
реализации целевых ориентиров, адекват-
ных неоиндустриальной перспективе, яв-
ляется следование принципу: при каждом 
новом технологическом укладе необходимо 
выстраивать экономику, способную успешно 
интегрировать в себя элементы прежней си-
стемы, смыслом которой будет гармоничное 
развитие экономики и общества, способное 
обеспечивать сохранение природной среды 
на основе достижений научно-технического 
прогресса и развития отечественной техно-
логической базы;

 • в-пятых, определение целевых ориенти-
ров развития экономики и общества, их 
успешная реализация предполагают поиск 
решения проблемных вопросов обоснования 
методов выбора приоритетных целевых ори-
ентиров; их успешная реализация требует 
также наличия необходимых ресурсов, учета 
сопутствующих рисков, применения адек-
ватных методов измерения, анализа, оценки, 
контроля и мониторинга влияния прорыв-
ных технологий на эффективность и конку-
рентоспособность национальной экономики, 

ее хозяйствующих субъектов, снижение при-
чиняемого ущерба для природной среды.

Приоритетные целевые ориентиры развития 
российской экономики 

Приоритетными целевыми ориентирами раз-
вития российской экономики можно считать 
рост инновационной активности государства 
и бизнеса, улучшение технологической и ин-
ституциональной структур экономики, раз-
витие инновационной инфраструктуры [7], 
ускорение индустриализации отечественной 
экономики и ее структурных изменений, раз-
витие отечественной технологической базы 
как неотъемлемой основы для формирования 
модели экономического роста нового качества 
[8, с. 38]. 

Эти ориентиры отражают ключевую целевую 
ориентацию перехода российской экономики 
к модели индустриализации технологического 
развития. Суть ее заключается в формировании 
высокотехнологического развития промышлен-
ности (обрабатывающей, судостроительной, 
авиационной, автомобильной, электронной и 
радиоэлектронной, фармацевтической и ме-
дицинской, пищевой), атомной энергетики, 
строительного и агропромышленного ком-
плекса, являющихся локомотивами эконо-
мического роста. Это обусловливает наличие 
необходимых ресурсов и условий, в том числе 
для использования инфокоммуникационных 
и компьютерных технологий в коммерческом, 
общественном и государственном секторах, 
а  также определение приоритетов и целевых 
ориентиров деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации (РФ) на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу.

Определение приоритетных целевых ори-
ентиров — стратегическая задача государ-
ственной политики выбора будущего разви-
тия российской экономики [9; 10; 11]. Ука-
зом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 
«О  национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» [10] определены девять 
национальных целей развития России. Среди 
них — цели технологического развития, ори-
ентированные на:

 • ускорение технологического развития Рос-
сии при увеличении количества организа-
ций, осуществляющих технологические ин-
новации до 50  % их общего числа, за счет 
повышения инновационной активности орга-
низаций, стимулирования инновационного и 
научно-технологического потенциала регио-
нов страны, развития сектора исследований 
и разработок;

 • обеспечение ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в экономике и социальной 
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асфере на основе создания системы право-
вого регулирования цифровой экономики 
и глобальной конкурентоспособной инфра-
структуры передачи, обработки и хранения 
данных, преимущественно на основе отече-
ственных разработок, обеспечения информа-
ционной безопасности на базе отечественных 
разработок и подготовки высококвалифици-
рованных кадров для цифровой экономики, 
создания «сквозных» цифровых технологий 
(как правило, на базе отечественных разра-
боток), внедрения цифровых технологий и 
платформенных решений в сферах государ-
ственного управления и оказания государ-
ственных услуг.
Итак, цели и стратегические задачи техно-

логического развития российской экономики 
ориентированы на комплексную взаимосвязь 
технологической инновационной политики и 
цифровых технологий, ибо повышение уровня 
технологического развития экономики невоз-
можно вне ускоренного внедрения цифровых 
технологий. Успешное достижение постав-
ленных целей технологического развития 
проблематично без структурных изменений, 
сопряженных с формированием инновацион-
ного типа экономического роста, развитием 
отечественной технологической базы, пере-
ориентацией инвестиций в технологические 
инновации, оценкой потенциальных рисков и 
учетом иных сдерживающих факторов. 

В методическом аспекте в целях обеспечения 
успешного технологического развития необхо-
димо обоснование концептуального подхода 
к формированию модели эффективного управ-
ления процессом технологического развития. 
Формирование подобной модели требует обоб-
щения и развития положений теории управ-
ления технологическим развитием с учетом 
совершенствования методов измерения, ана-
лиза и оценки экономической эффективности 
нововведений. 

Развитие положений теории управления 
технологическим развитием обусловливает не-
обходимость их интеграции с общей теорией 
эффективности экономических систем, отража-
ющей инструменты управления эффективно-
стью, комплекс критериев, моделей, методов 
измерения, анализа, оценки экономической 
эффективности управления экономической си-
стемой. В этой связи в качестве актуальных 
задач исследования нами рассматриваются:

 • во-первых, совершенствование методов 
измерения, анализа, оценки, контроля и 
мониторинга технологического развития 
национальной экономики (региона, отрас-
ли, вида деятельности, предприятий и ор-
ганизаций); 

 • во-вторых, обоснование методов измерения, 
анализа и оценки эффективности управле-

ния процессом технологического развития 
национальной экономики (региона, отрасли, 
вида деятельности, предприятий и органи-
заций);

 • в-третьих, развитие методов измерения, 
анализа, оценки, контроля и мониторинга 
влияния технологического развития на каче-
ство экономического роста, эффективность и 
конкурентоспособность национальной эконо-
мики (региона, отрасли, вида деятельности, 
предприятий и организаций).

Измерение и оценка технологического 
развития

Одно из необходимых условий успешного 
управления технологическим развитием — 
определение системы заданных показателей 
и их индикаторов. Сопряженным условием 
является адекватность применяемых методов 
измерения фактически достигнутого (прогно-
зируемого, планируемого) уровня технологиче-
ского развития как необходимой предпосылки 
для проведения его качественного анализа, 
оценки, контроля и мониторинга в целях по-
следующего принятия обоснованных управлен-
ческих решений. Под результатом измерения 
технологического развития нами понимается 
количественный или качественный результат 
достижения установленных тактических, стра-
тегических целей развития. 

Продуктивным инструментом обеспечения 
успешного контроля технологического разви-
тия можно считать применение рекомендуемо-
го комплекса показателей и индикаторов для 
измерения и оценки трансформации техноло-
гического развития в деятельности предпри-
ятий разных видов экономической деятель-
ности, как показано в таблице 1.

Рекомендуемые показатели, отраженные 
в таблице 1, обеспечивают реализацию ком-
плексного подхода к развитию способов из-
мерения, оценки, контроля и мониторинга 
трансформации технологического развития 
предприятий разных видов деятельности, 
что повышает уровень качества управления 
процессом технологического развития вслед-
ствие применения не учитываемых до сих пор 
показателей и индикаторов по достижению 
национальных целей технологического раз-
вития. Приоритетным критерием оценки тех-
нологического развития считается критерий 
результативности, характеризующий степень 
достижения поставленной цели. 

Не менее важна такая задача, как развитие 
методов измерения, анализа и оценки влияния 
технологического развития на экономические 
результаты национальной экономики, итоги 
деятельности предприятий, осуществляющих 
технологические инновации.
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Таблица 1
Рекомендуемые показатели и индикаторы измерения и оценки трансформации технологического 

развития предприятий разных видов деятельности

Оценочные признаки Показатели и индикаторы Обозначения

Потенциал  
предприятий, 
осуществляющих 
технологические 
инновации

(КО (т. и.) / КО) × 100 ≥ 50 (%)

Iко (т. и.) > I (ко)

ДП (п. т.) / ДП (т. и.) ≤ 1

Iдп (п. т.) > I дп (и. т.)

(КО (т. и.) / КО) — доля предприятий, осуществляющих 
технологические инновации;
КО (т. и.) — количество предприятий, осуществляющих 
технологические инновации;
КО — общее количество предприятий;
Iко (т. и.) — темп роста предприятий, осуществляющих 
технологические инновации;
I (ко)– темп роста общего количества предприятий;
ДП (п. т.) — доля предприятий, осуществляющих  
прорывные технологии;
ДП (т. и.) — доля предприятий, осуществляющих  
технологические инновации;
Iдп (п. т.) — темп роста предприятий, осуществляющих 
прорывные технологии;
Iдп (и. т.) — темп роста предприятий, осуществляющих 
инновационные технологии

Потенциал  
технологичности 
экономики  
к инвестициям  
в инновационные 
и старые  
технологии

ДИ (и. т.) > ДИ (с. т.)

И (и. т.) / Ио ≤ 1

Iи (с. т.) ≤ Iи (о) ≤ I (и. т.)

Iи (о. п.) > Iи (з. п.)

ДИ (и. т.) — доля инвестиций в инновационные  
технологии;
ДИ (с. т.) –доля инвестиций в старые технологии;
И (и. т.) — сумма инвестиций в инновационные  
технологии; 
Ио — общая сумма инвестиций в инновационные  
и старые технологии;
I (и. т.) — темп роста инвестиций в инновационные 
технологии;
Iи (о) — темп роста инвестиций в инновационные  
и старые технологии; 
Iи (с. т.) — темп роста инвестиций в старые технологии;
Iи (о. п.) — темп роста инвестиций в технологическое 
оборудование отечественного производства;
Iи (з. п.) — темп роста инвестиций в технологическое 
оборудование зарубежного производства

Измерение и оценка влияния 
технологического развития на экономический 
рост и результаты деятельности предприятий

Реализация потенциала технологического 
развития становится определяющим факто-
ром в современном развитии национальной 
экономики. В качестве одного из ключевых 
результатов технологического развития нами 
рассматривается формирование новой модели 
экономического роста национальной экономи-
ки и ее хозяйствующих субъектов на основе 
применения инновационных технологий, раз-
вития отечественной технологической базы. 

Под экономическим ростом традиционно по-
нимается увеличение масштабов совокупного 
производства и потребления в стране, изме-
ряемого обычно величиной реального ВНП, 
а качественной его характеристикой является 
трансформация структур общества [12, с. 851]. 
Новая индустриализация и осуществление 
структурных изменений национальной эко-
номики — основа формирования модели эко-
номического роста нового качества. 

В целях обоснования метода оценки влияния 
технологического развития на экономический 

рост нами рекомендуется учитывать как ди-
намику экономического роста, так и качество 
экономического роста, характеризующего пре-
обладание интенсивного типа экономического 
роста (в результате качественных изменений 
факторов производства и ускорения научно-
технического прогресса) над экстенсивным [13, 
с. 288]. Продуктивным методическим подхо-
дом к определению оценки влияния техноло-
гического развития на конечные результаты 
деятельности предприятий нами предложено 
следование концепции «золотого правила эко-
номики предприятия» [14, с. 10].

Как результат влияния технологического 
развития на экономический рост и развитие 
национальной экономики нами рекомендуется 
рассматривать комплекс параметров и индика-
торов, представленных в таблице 2, повыша-
ющих качество измерения, оценки, контроля 
и мониторинга воздействия технологического 
развития на результаты экономики.

Выводы

Основная идея четвертой промышленной ре-
волюции заключается в том, что позитивная 
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аТаблица 2
Рекомендуемые параметры, индикаторы измерения и оценки влияния технологического развития  

на рост и развитие экономики

Оценочные признаки Параметры и индикаторы Обозначения

Потенциал роста 
объема  
инновационной  
продукции в общем 
объеме производимой 
и реализуемой  
продукции 

О (и. п.) / О (о) ≤ 1

Iо (и. п.) > Iо

О (и. п.) — объем производимой (реализуемой)  
инновационной продукции;
О (о) — общий объем производимой (реализуемой) 
продукции;
Iо (и. п.) — темп роста объем производимой  
(реализуемой) инновационной продукции;
Iо — темп роста общего объема производимой  
(реализуемой) инновационной продукции

Потенциал  
экономического  
роста нового  
качества

ДЭР (инт) > ДЭР (экс)

О (инт) / О (о) ≤ 1

Iо (инт) > Iо (экс)

Iо (экс) ≤ Iо (о) ≤ Iо (инт)

ДЭР (инт) — доля экономического роста,  
обусловленного влиянием интенсивных факторов;
ДЭР (экс) — доля экономического роста,  
обусловленного влиянием экстенсивных факторов;
О (инт) — объем экономического роста,  
обусловленного влиянием интенсивных факторов;
О (о) — общий объем экономического роста,  
обусловленного влиянием совокупных факторов;
Iо (инт) — темп экономического роста, обусловленного 
влиянием интенсивных факторов;
Iо (экс) — темп экономического роста, обусловленного 
влиянием экстенсивных факторов;
Iо (о) — темп экономического роста, обусловленного 
влиянием совокупных факторов

Потенциал  
доминирования  
конкурентного  
преимущества

Унцк > Уцк

Унцк / Уцк ≤ 1

Iнцк > Iцк

Унцк — уровень неценовой конкуренции;
Уцк — уровень ценовой конкуренции;
Iнцк — темп роста неценовой конкуренции;
Iцк — темп роста ценовой конкуренции

Потенциал  
реализации  
«золотого правила 
экономики  
предприятия»

100 % < Iиа < Iв (и. п.) < Iп (и. п.)

100 % < Iос < I Аос < I Аос (м)

Iиа — темп роста инновационных активов предприятия;
Iв (и. п.) — темп роста выручки от реализации  
инновационной продукции;
Iп (и. п.) — темп роста прибыли от реализации  
инновационной продукции;
Iос — темп роста оборотных средств;
I Аос — темп роста активной части основных средств;
I Аос (м) — темп роста инновационной  
(модернизированной) активной части основных средств

динамика технологического развития стано-
вится определяющей в развитии современной 
российской экономики и общества. Ввиду этого 
повышение технологического уровня предпри-
ятий регионов России, связанного с наращива-
нием объема применяемых новых технологий, 
в том числе прорывных, становится ключевым 
ориентиром роста и развития национальной 
экономики.

В ходе исследования нами уточнена трактов-
ка понятия прорывных технологий, под кото-
рыми понимаются новые технологии, способ-
ные формировать новые целевые ориентиры 
ускорения развития экономики и общества. 
Основное предназначение прорывных техно-
логий — обеспечивать технологический рывок 
в экономическом росте нового качества и раз-
витии национальной экономики, минимизируя 
нанесение ущерба природной среде. 

Наращивание потенциала применения но-
вых технологий, в том числе прорывных, спо-
собно обеспечить ускорение выхода россий-

ской экономики на современный, сравнимый 
с передовыми странами уровень развития. Это 
обусловило необходимость обоснования мето-
дического подхода к оценке технологического 
развития и влияния новых технологий, в том 
числе прорывных, на экономический рост и 
развитие национальной экономики. 

В целях обоснования адекватности измерения 
и оценки технологического развития иденти-
фицированы рекомендуемые оценочные при-
знаки, характеризующие потенциал предпри-
ятий, осуществляющих технологические инно-
вации, и потенциал технологичности экономики 
к  инвестициям в инновационные и старые 
технологии, что повышает качество принятия 
управленческих решений в сфере управления 
технологическим развитием. При этом актуаль-
ной научной и прикладной задачей является 
развитие методов адекватной оценки влияния 
новых технологий, в том числе прикладных, на 
экономический рост нового качества и развитие 
национальной экономики. 
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В этой связи обоснованными оценочными 
признаками стали разновидности потенциа-
ла, отражающие эффект роста объема инно-
вационной продукции в общем объеме произ-
водимой и реализуемой продукции, эффект 
экономического роста нового качества, эффект 
доминирования конкурентного преимущества 
и эффект следования «золотому правилу эко-
номики предприятия». Рекомендуемые методы 
отражают степень объективности измерения и 
оценки технологического развития, его влия-
ния на результаты роста и развития экономи-
ки, оказывая непосредственное воздействие на 
качество принятия адекватных экономических 
и управленческих решений. 

Принимая во внимание тот факт, что даль-
нейшее технологическое развитие невозможно 
без применения новых технологий, в том числе 
прорывных, необходимо понимание того, что 
рост разработок новых технологий и внедрение 
их в разных сферах деятельности определяют 
не только новые потенциальные ориентиры 
дальнейшего качества экономического роста и 
развития национальной экономики, но и по-
тенциальные риски для экономики и обще-
ства. Это обусловливает необходимость поиска 
комплексного решения глобальных экономи-
ческих, социальных и экологических проблем 
с учетом проявляемых рисков, что является 
предметом дальнейшего исследования.
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Ключевые драйверы и барьеры для мобилизации 
институциональных инвестиций в проекты, связанные  
с климатом

Никулина С. И.1

1 Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ, Москва, Россия

Исследование посвящено проблеме расширения участия институциональных инвесторов в клима-
тическом финансировании.

Цель. Определить ключевые драйверы и барьеры для расширения участия институциональных 
инвесторов в климатическом финансировании.

Задачи. Рассмотреть процесс трансформации понятия фидуциарного долга институциональных 
инвесторов. Изучить предпринимаемые на международном уровне усилия, способствующие учету 
климатических рисков и мобилизации институциональных инвестиций в низкоуглеродные проекты. 
Проанализировать факторы, препятствующие более широкому вовлечению институциональных 
инвесторов в климатическое финансирование.

Методология. При выполнении исследования использовались общие методы научного познания, 
такие как синтез и анализ.

Результаты. Описан процесс трансформации понятия фидуциарного долга институциональных 
инвесторов и дана его современная трактовка. Определены факторы, способствующие учету кли-
матических рисков и повышению роли институциональных инвесторов в климатическом финанси-
ровании. Выделены основные барьеры для включения институциональными инвесторами вопросов 
изменения климата в процесс принятия инвестиционных решений.

Выводы. В настоящее время на международном уровне идет активный процесс разработки общих 
подходов к мерам финансовой политики и регулирования, способствующих мобилизации институ-
циональных инвестиций в проекты по борьбе с изменением климата. Существенное влияние на учет 
инвесторами связанных с климатом рисков и возможностей при принятии решений оказывают ав-
торитетные международные структуры в области ответственного инвестирования, такие как PRI. 
Наряду с драйверами для институциональных инвестиций сохраняются и многочисленные барьеры.

Ключевые слова: Парижское соглашение, изменение климата, институциональные инвесторы, климатическое 
финансирование, фидуциарные обязанности инвесторов, климатические риски, низкоуглеродная экономика.

Для цитирования: Никулина С. И. Ключевые драйверы и барьеры для мобилизации институциональных ин-
вестиций в проекты, связанные с климатом // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 11. С. 1236–1244. 
http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-11-1236-1244

Key Drivers and Barriers for the Mobilization of Institutional Investment  
in Climate-Related Projects

Nikulina S. I.1 
1 Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation, Moscow, Russia

The presented study focuses on the problem of increasing the participation of institutional investors 
in climate finance.

Aim. The study aims to identify key drivers and barriers for increasing the participation of institu-
tional investors in climate finance.

Tasks. The author considers the transformation of the concept of the fiduciary debt of institutional 
investors; examines international efforts to address climate risks and mobilize institutional investment 
in low-carbon projects; analyzes factors preventing wider engagement of institutional investors in 
climate finance.

Methods. This study used general scientific methods of cognition, such as synthesis and analysis.

Results. The transformation of the concept of the fiduciary debt of institutional investors is described 
and its modern interpretation is provided. Factors facilitating the consideration of climate risks and 
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increasing the role of institutional investors in climate finance are identified. The main barriers to 
considering climate change issues in the investment decisions made by institutional investors are 
identified.

Conclusions. Common approaches to financial policies and regulations are being actively developed at 
the international level to help mobilize institutional investment in climate change projects. Credible 
international structures in the field of responsible investment, such as PRI, have a significant influ-
ence on the way investors address climate-related risks and opportunities when making decisions. 
Along with the drivers for institutional investment, numerous barriers still remain.

Keywords: Paris Agreement, climate change, institutional investors, climate finance, fiduciary responsibilities of 
investors, climate risks, low-carbon economy.

For citation: Nikulina S.I. Key Drivers and Barriers for the Mobilization of Institutional Investment in Climate-
Related Projects. Ekonomika i upravlenie = Economics and Management. 2020;26(11):1236-1244 (In Russ.). http://
doi.org/10.35854/1998-1627-2020-11-1236-1244

Введение

Для выполнения международных договорен-
ностей, таких как Парижское соглашение, 
а  также Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г. в части борьбы 
с изменением климата, требуются значитель-
ные финансовые ресурсы. В 2017 г. глобаль-
ные потоки климатического финансирования 
превысили 500 млрд долл. Однако, согласно 
последнему отчету Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), 
объем инвестиций, необходимый для удержа-
ния роста температуры на уровне от 1,5 до 2 
градусов по Цельсию, должен составлять от 
1,6 до 3,8 трлн долл. в год [1].

Институциональные инвесторы обладают 
мощным потенциалом для восполнения суще-
ствующего недостатка инвестиций, посколь-
ку под их управлением находятся активы на 
сумму примерно 93 трлн долл., и они стре-
мятся к получению долгосрочной стабильной 
доходности, которую могут принести инве-
стиции в  связанные с климатом проекты [2]. 
Институциональные инвесторы могут также 
способствовать продвижению климатической 
повестки в корпоративном секторе посредством 
поддержки компаний, чьи бизнес-модели и 
стратегии отвечают Целям устойчивого раз-
вития (ЦУР) ООН и вносят вклад в реализа-
цию Парижского соглашения. Несмотря на 
имеющийся потенциал, их вклад в климати-
ческое финансирование невелик: в 2016 г. на 
институциональных инвесторов приходилось 
всего 0,2  % общего объема климатических 
финансов  [3].

Проблема интеграции экологических, со-
циальных и управленческих (environmental, 
social and corporate governance, ESG) факто-
ров, включая вопросы изменения климата, 
в  процесс принятия инвестиционных реше-
ний вызывает научный интерес и поднимает-
ся в целом ряде зарубежных и отечественных 
исследований. Например, Бретт Кристоферс 

(Brett Christophers) на основе опросов пред-
ставителей двадцати одной инвестиционной 
организации в мире, проведенных в 2017 — 
начале 2018 г., пришел к выводу о том, что 
институциональные инвесторы будут продол-
жать вкладывать в нефтегазовые компании до 
тех пор, пока они считают это прибыльным 
для себя и клиентов. Инвесторы могут вывести 
свои инвестиции из таких компаний в массо-
вом порядке только, если другие источники 
энергии станут более экономически привлека-
тельными и в них можно будет инвестировать 
в  достаточном масштабе или если существен-
ные климатические риски (биофизические, по-
литические или регулятивные) для инвестиций 
затрагивают соответствующий инвестицион-
ный горизонт [4, p. 772]. Е. О.  Вострикова и 
А. П.  Мешкова в статье, посвященной иссле-
дованию роли ESG-критериев в зарубежной и 
российской инвестиционной практике, в каче-
стве существенных барьеров для их внедрения 
в принятие инвестиционных решений в России 
отмечают отсутствие сильной базы институци-
ональных инвесторов в лице пенсионных фон-
дов и страховых компаний, которые в других 
странах мира формируют основной спрос на 
развитие рынка ответственного инвестирова-
ния, и непонимание или неточное понимание 
российскими инвесторами специфики ESG-
инвестирования [5, с. 126].

Настоящая статья вносит вклад в понимание 
процесса трансформации понятия фидуциар-
ного долга (fiduciary duty) институциональных 
инвесторов и включает в себя три основные 
части. В первой части рассмотрен процесс раз-
вития понятия фидуциарного долга институци-
ональных инвесторов и его современная трак-
товка. Вторая часть концентрируется на ана-
лизе международных усилий, способствующих 
учету климатических рисков и мобилизации 
институциональных инвестиций в  проекты, 
связанные с климатом. В третьей части из-
учены препятствия для включения институци-
ональными инвесторами вопросов изменения 
климата в процесс принятия инвестиционных 
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решений. Заключение содержит основные вы-
воды по результатам анализа, проведенного 
в  основной части.

Трансформация понятия фидуциарного долга 
институциональных инвесторов  
и его современная трактовка

С начала 2000-х гг. особое внимание на между-
народном уровне уделяется понятию фидуци-
арного долга институциональных инвесторов. 
Рабочая группа по вопросам управления ак-
тивами Финансовой инициативы Программы 
ООН по окружающей среде (United Nations 
Environment Programme, UNEP) поручила од-
ной из крупнейших в мире международных 
юридических фирм Freshfields Bruckhaus De-
ringer изучить вопрос о том, существуют ли 
законодательные барьеры для учета институ-
циональными инвесторами ESG-факторов при 
принятии инвестиционных решений. В 2005 г. 
Freshfields Bruckhaus Deringer опубликовала 
доклад, в котором представила результаты 
исследования, охватившего девять развитых 
стран (Австралию, Канаду, Францию, Герма-
нию, Италию, Японию, Испанию, Великобри-
танию и США). Его авторы пришли к выводу 
о том, что «интеграция ESG-факторов в инве-
стиционный анализ с целью более надежного 
прогнозирования финансовых результатов, 
несомненно, законодательно допускается». 
Кроме того, в докладе обращалось внимание 
на тот факт, что в большинстве рассмотрен-
ных стран институциональные инвесторы, осо-
бенно пенсионные фонды, по закону обязаны 
раскрывать информацию о том, в какой мере 
они учитывают ESG-факторы [6], что является 
свидетельством возрастающего значения от-
ветственного подхода к инвестированию.

Рабочая группа по вопросам управления ак-
тивами продолжила активную работу в данном 
направлении. Ее итогом стал доклад [7]. В до-
кументе подчеркивалось, что в прошлом про-
фессиональные инвестиционные консультанты 
могли игнорировать ESG-факторы, в настоя-
щее же время инвестиционный консультант 
или управляющий активами, не учитываю-
щий ESG-факторы, рискует быть привлечен-
ным к  судебной ответственности на основании 
того, что он ненадлежащим образом выполнил 
профессиональные обязанности, связанные 
с предусмотрительностью (duty of care), из-за 
того что не поднял ESG-вопросы и не принял 
их во внимание [7, с. 16].

Например, в августе 2017 г. два акционера 
крупнейшего банка Австралии Commonwealth 
Bank of Australia (CBA) подали иск в Феде-
ральный суд Австралии, утверждая, что, не 
включив климатические риски в отчет перед 
акционерами за 2016 г., банк ввел их в за-

блуждение относительно своего финансового 
положения. Истцы заявляли, что изменение 
климата создает существенные финансовые 
риски для бизнеса банка, и он не выполнил 
обязанность раскрыть эти риски инвесторам 
[8]. В частности, CBA знал или должен был 
знать, что любая форма финансовой поддержки 
скандального проекта строительства угольной 
шахты и железной дороги индийской компа-
нии Adani Enterprises Ltd. в штате Квинсленд 
представляет значительные репутационные 
риски для его бизнеса. Однако впоследствии 
акционеры отозвали иск после того, как банк 
опубликовал отчет за 2017 г., в котором он 
признал риски, связанные с изменением кли-
мата, и обязался провести сценарный анализ 
для их оценки [9]. Позднее CBA объявил о пол-
ном выходе из инвестиций в угольные проекты 
к 2030 г. [10].

После принятия Парижского соглашения по 
итогам 21-й конференции стран — участниц 
Рамочной конвенции ООН по вопросам изме-
нения климата в 2016 г. PRI и Финансовая 
инициатива ЮНЕП при поддержке Generation 
Foundation инициировали масштабный проект 
«Фидуциарный долг в XXI веке». В финаль-
ном отчете, опубликованном по итогам его 
реализации, отмечается, что «фидуциарный 
долг — это не статичное понятие» [11]. Оно 
развивается и изменяется в ответ на транс-
формацию рыночных практик, регулирования 
и политики, а также социальных норм. Авторы 
делают вывод о том, что современные фидуци-
арные обязанности требуют от инвесторов [11]:

 • включения ESG-факторов в процесс приня-
тия инвестиционных решений;

 • понимания и включения в процесс принятия 
решений предпочтений своих бенефициаров/
клиентов, связанных с факторами устойчи-
вого развития;

 • позиции активного собственника, поддержи-
вающего высокие стандарты деятельности 
инвестируемых компаний, связанной с уче-
том ESG-вопросов;

 • поддержания стабильности финансовой си-
стемы;

 • ясного раскрытия информации о своем под-
ходе к инвестированию.
В отчете обращается внимание на тренд, 

связанный с закреплением обязанностей ин-
весторов в отношении ESG-факторов на зако-
нодательном уровне (внесением поправок в су-
ществующее законодательство и ужесточением 
требований к учету ESG-факторов с течением 
времени), что способствует устранению право-
вой неопределенности и установлению ESG-
стандартов на национальных рынках.

На трансформацию понятия фидуциарных 
обязанностей инвесторов повлияло не только 
активное развитие правового регулирования на 
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национальном уровне, но и оказали воздействие 
усилия международных организаций. В  каче-
стве примеров можно привести следующие:

 • заявление Международной организации ко-
миссий по ценным бумагам (International 
Organization of Securities Commissions, IOS-
CO) о важности учета эмитентами влияния 
ESG-факторов на их бизнес и раскрытия со-
ответствующей информации [12];

 • Руководство для надзорных органов по ин-
теграции ESG-факторов в инвестиционный 
процесс и систему управления рисками пен-
сионных фондов, разработанное Междуна-
родной организацией органов пенсионного 
надзора (International Organisation of Pen-
sion Supervisors, IOPS) [13].

Международные усилия, способствующие 
учету климатических рисков и мобилизации 
институциональных инвестиций  
в низкоуглеродные проекты

Финансовые регуляторы и надзорные органы 
крупнейших экономик мира объединяются для 
обмена опытом и выработки общих подходов 
к  мониторингу, регулированию и учету кли-
матических рисков в деятельности институци-
ональных инвесторов. Так, на саммите «Од-
на планета», прошедшем в Париже в декабре 
2017  г., создана сеть центральных банков и 
надзорных органов по озеленению финансо-
вой системы (Network of Central Banks and 
Supervisors for Greening the Financial System, 
NGFS). По состоянию на 23 ноября 2020 г. 
сеть включает в себя 77 членов, в том числе 
Банк России, и 13 наблюдателей. В апреле 
2019 г. NGFS опубликовала отчет «Призыв 
к действиям» [14], в котором представила 
шесть рекомендаций для центральных бан-
ков, надзорных органов, высокопоставленных 
политиков и финансовых институтов в целях 
повышения их роли в климатическом финанси-
ровании и эффективного управления рисками, 
связанными с изменением климата. Эти реко-
мендации не носят обязывающего характера и 
отражают наилучшие практики, определенные 
членами NGFS.

Форум по устойчивому страхованию (Sus-
tai nable Insurance Forum, SIF) — еще одна 
совместная инициатива надзорных и регули-
рующих органов. Она охватывает страховую 
отрасль. Значимым достижением SIF стала 
совместная с Международной ассоциацией 
органов страхового надзора (International 
Association of Insurance Supervisors, IAIS) пу-
бликация в 2018 г. тематического доклада [15] 
о рисках изменения климата для страхового 
сектора, представляющего собой руководство 
для надзорных органов по оценке подвержен-
ности страховых компаний климатическим ри-

скам. В документе подчеркивается важность 
внедрения страховщиками рекомендаций Рабо-
чей группы по вопросам раскрытия финансо-
вой информации, связанной с изменением кли-
мата при Совете по финансовой стабильности 
(FSB Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures, TCFD) в отношении раскрытия ин-
формации о климатических рисках. В докладе 
также представлен обзор подходов членов SIF 
к климатическим рискам.

При поддержке Всемирного банка министры 
финансов из более чем 20 стран в 2019 г. соз-
дали коалицию для продвижения действий по 
борьбе с изменением климата посредством фи-
нансовой политики (The Coalition of Finance 
Ministers for Climate Action). Она представ-
ляет собой площадку для разработки общих 
принципов и содействия обмену опытом и 
информацией о мерах фискальной и эконо-
мической политики, связанных с изменением 
климата. Коалиция охватывает как развитые, 
так и развивающиеся страны. Российская Фе-
дерация в ней не участвует. Члены Коалиции 
приняли так называемые Хельсинкские прин-
ципы, в  которых отразили ее общие цели и 
возможные меры для их достижения. Один 
из принципов предусматривает мобилизацию 
климатического финансирования из частных 
источников, т. е. привлечение институциональ-
ных инвесторов, а также формирование финан-
сового сектора, учитывающего климатические 
риски и возможности при принятии решений 
и содействующего увеличению потоков клима-
тического финансирования.

Значительное влияние на изменение инве-
стиционных стратегий оказывают междуна-
родные структуры в области ответственного 
инвестирования. Например, в 2018 г. PRI 
ввела минимальные требования к членству 
для собственников активов и управляющих 
инвестиционных компаний [16]:

 • инвестиционная политика, включающая 
в себя в качестве неотъемлемого элемента 
подход инвестора к ответственному инве-
стированию, который должен охватывать 
более 50  % активов, находящихся под его 
управлением;

 • персонал, отвечающий за выполнение по-
литики ответственного инвестирования;

 • механизмы подотчетности о реализации по-
литики ответственного инвестирования на 
уровне руководителей высшего звена.
В случае несоответствия какому-либо из 

требований PRI в конфиденциальном порядке 
уведомляет подписанта, отводя ему двухлет-
ний период на выполнение всех требований и 
оказывая активную поддержку в течение этого 
периода. Если требования остаются невыпол-
ненными, данная организация удаляется из 
списка подписантов.
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Рис . 1 . Препятствия для институциональных инвестиций в «зеленые» проекты, включая проекты,  
связанные с климатом

Источник: составлено автором на основе [19].

Кроме того, безусловный приоритет PRI  — 
стимулирование организаций-подписантов 
к  раскрытию информации в соответствии 
с рекомендациями TCFD. В 2018 г. она вклю-
чила показатели, отвечающие рекомендаци-
ям TCFD, в структуру отчетности для своих 
подписантов. В указанный период они были 
добровольными. Вместе с тем свыше 480 ин-
весторов, располагающих совокупными денеж-
ными средствами в размере 42 трлн долл., 
отчитались по ним [17]. Однако с 2020 г. ряд 
связанных с климатом показателей (SG 01 CC: 
общий подход к климатическим рискам; SG 07 
СС: распределение функций и ответственности 
за связанные с климатом вопросы; SG 13 CC: 
анализ стратегических рисков и возможностей) 
становятся обязательными для представления 
в отчетности, но добровольными для разме-
щения в свободном доступе [18]. Остальные 
показатели пока останутся добровольными. 
Но в будущем PRI намерена сделать их обя-
зательными.

Барьеры для расширения участия 
институциональных инвесторов  
в климатическом финансировании

Финансовой инициативой ЮНЕП и PRI в ис-
следовании [19], подготовленном для Рабо-

чей группы по «зеленому» финансированию 
«Группы двадцати», предпринята попытка 
обобщить препятствия, как видно на рисунке 
1, для институциональных инвестиций в «зеле-
ные» проекты, в том числе проекты в области 
изменения климата, на основе многолетнего 
диалога по ESG-вопросам с представителями 
институциональных инвесторов (пенсионных 
фондов, управляющих компаний, других ин-
вестиционных организаций). В исследовании 
подчеркивается, что усилия политиков носят 
разрозненный и фрагментированный харак-
тер. Однако при условии их приверженности 
устранению выявленных барьеров возможно 
увеличить масштаб «зеленого» финансирова-
ния, в частности климатического.

В другом исследовании в рамках между-
народного междисциплинарного проекта 
GREEN-WIN [2] отмечается, что правовое 
регулирование институциональных инвесто-
ров в некоторых странах ограничивает долю 
инвестиционного портфеля, которая может 
быть вложена в определенный класс активов. 
В качестве примера приводится Германия, где 
пенсионные кассы (Pensionkasse) не могут ин-
вестировать более 15 % своего инвестиционно-
го портфеля в акции непубличных компаний 
(private equity). Кроме того, авторы исследо-
вания обращают внимание на тот факт, что 
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многие инвесторы сосредоточивают инвестици-
онные стратегии на относительно ликвидных 
и краткосрочных активах [2, с. 5].

Эта тема также не осталась без внимания 
ОЭСР. В 2015 г. организация опубликовала 
доклад [20], в котором определила основные 
барьеры для институциональных инвестиций 
в устойчивую энергетику (sustainable energy).

Выделенные в докладе барьеры в основном 
связаны с регулированием и политикой, дефи-
цитом объективной информации и данных для 
принятия инвестиционных решений, а также 
нехваткой у инвесторов практического опыта 
для оценки трансакций и лежащих в их основе 
рисков. Противоречивые политические сиг-
налы, такие как продолжающаяся поддержка 
использования и производства ископаемого 
топлива, отсутствие либо низкий уровень цен 
на выбросы парниковых газов и непредсказуе-
мые изменения в мерах поддержки устойчивой 
энергетики — всё это вызывает у инвесторов 
сомнения в отношении инвестиций в устойчи-
вую энергетику.

В статье для обсуждения, опубликованной 
Институтом экономических исследований 
АСЕАН и Восточной Азии [21], как и в ряде 
предыдущих исследований, внимание обраще-
но на то, что качество и доступность финан-
совой информации, связанной с изменением 
климата, — один из ключевых барьеров для 
включения институциональными инвесторами 
вопросов изменения климата в процесс при-
нятия инвестиционных решений. Информа-
ционную асимметрию усугубляет разделенное 
управление данными между различными уч-
реждениями [22, с. 45]. Кроме того, во многих 
случаях институциональным инвесторам при-
ходится вкладывать средства на длительный 
срок, чтобы финансировать обязательства, ко-
торые по своей сути связаны с несколькими 
поколениями. Они сталкиваются c нехваткой 
финансовых инструментов и фондов, обладаю-
щих привлекательными для них характеристи-
ками. Лишь немногие доступные финансовые 
инструменты и фонды имеют рейтинг инве-
стиционного уровня, низкие трансакционные 
издержки и ликвидность. Авторы статьи также 
отмечают дефицит «зеленых» банкуемых про-
ектов [21, p. 27].

Выводы, полученные в рамках рассмотрен-
ных выше исследований, во многом подтверж-
даются результатами опросов институцио-
нальных инвесторов на эту тему. Например, 
в 2018  г. Группа инвесторов в области изме-
нения климата (IGCC) провела опрос среди 
австралийских и новозеландских инвесторов 
(включая пенсионные фонды, управляющих 
активами и суверенные фонды благосостоя-
ния), под управлением которых находятся ак-
тивы на сумму свыше 1,3 трлн австралийских 

долларов. Цель опроса — выяснить точку зре-
ния инвесторов относительно возможностей и 
препятствий для увеличения объемов инвести-
ций в развитие низкоуглеродной экономики.

Недостаток инвестиционных возможностей 
с приемлемым соотношением рисков и доход-
ности — основной барьер для участников опро-
са. Его указали большинство респондентов. 
На втором месте находится неопределенность 
политики и регулирования. Далее следуют 
нехватка соответствующих рекомендаций со 
стороны консультантов, незначительная под-
держка «зеленых» инвестиций со стороны ру-
ководителей высшего звена и ограничения по 
ликвидности [23, p. 14].

Вызывает интерес еще один опрос [24]. Он 
проведен в 2020 г. одной из ведущих в ми-
ре аудиторских и консалтинговых компаний 
Ernst  &  Young среди почти 300 институцио-
нальных инвесторов. Опрос направлен на вы-
явление значения ESG-факторов в принятии 
инвестиционных решений и управлении долго-
срочными инвестициями. Полученные резуль-
таты показали важный тренд: практически 
все респонденты (свыше 90  %) оценивают не-
финансовые показатели компаний на основе 
раскрываемой ими информации и признают 
важную роль этих результатов, в особенно-
сти связанных с климатическими рисками 
(как физическими, так и переходными), при 
принятии инвестиционных решений. Однако 
неудовлетворенность инвесторов сведениями 
о  ESG-рисках возросла. Участники опроса 
считают, что корпорации должны прилагать 
больше усилий, чтобы дать четкое представ-
ление о том, как они определяют, оценивают 
и управляют ключевыми климатическими и 
другими ESG-рисками. Использование кор-
поративным сектором различных стандартов 
нефинансовой отчетности также представляет 
проблему для институциональных инвесторов.

Заключение

Понятие фидуциарного долга институцио-
нальных инвесторов трансформировалось под 
влиянием изменений рыночных практик, ре-
гулирования и политики, социальных норм. 
На протяжении последних двух десятилетий 
значимость ESG-вопросов, включая измене-
ние климата, существенно возросла благодаря 
целому ряду международных договоренностей, 
в частности принятию Целей устойчивого 
развития (цель 13 предусматривает срочные 
меры по борьбе с изменением климата и его 
последствиями) и Парижского соглашения. 
О  возросшем значении ответственного под-
хода к инвестированию свидетельствует вве-
дение в развитых странах законодательных 
требований к раскрытию информации об учете 
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ESG-факторов институциональными инвесто-
рами. Современные фидуциарные обязанности 
требуют от инвесторов не только действовать 
добросовестно в интересах своих бенефици-
аров и клиентов, с должной осторожностью 
и на должном профессиональном уровне, но 
и учитывать ESG-вопросы в инвестиционном 
процессе и при взаимодействии с компаниями 
и эмитентами, в которые они инвестируют.

На международном уровне институциональ-
ные инвесторы рассматриваются как один из 
важных источников климатического финан-
сирования. В настоящее время наблюдается 
процесс выработки общих подходов к мерам 
финансовой политики и регулирования, спо-
собствующих мобилизации институциональ-
ных инвестиций в низкоуглеродные проекты. 
В рамках крупных международных инициатив, 
таких как Сеть центральных банков и над-
зорных органов по озеленению финансовой 
системы (NGFS) и Форум по устойчивому стра-
хованию (SIF), финансовые регуляторы и над-
зорные органы крупнейших экономик мира 
обмениваются лучшими практиками мобили-
зации финансирования для ЦУР, в том числе 
в отношении борьбы с изменением климата, 
и развития механизмов управления экологи-
ческими и климатическими рисками в финан-
совом секторе, разрабатывая на этой основе 
практические руководства для своих членов. 
Банк России включился в этот процесс, при-
соединившись к NGFS.

Активные действия финансовых регулято-
ров и центральных банков, направленные на 
выстраивание регуляторной политики с уче-
том климатических рисков и продвижение 
ответственного подхода к инвестированию, 

развитие правового регулирования на нацио-
нальном уровне с использованием передового 
международного опыта (например, рекомен-
даций TCFD), в том числе законодательное 
уточнение обязанностей институциональных 
инвесторов в отношении ESG-вопросов, — фак-
торы, способствующие учету климатических 
рисков и повышению роли институциональных 
инвесторов в климатическом финансировании. 
Значительное влияние на учет инвесторами 
связанных с климатом рисков и возможностей 
при принятии решений оказывают авторитет-
ные международные структуры в области от-
ветственного инвестирования, такие как PRI.

Наряду с драйверами для институциональ-
ных инвестиций в настоящее время сохра-
няются многочисленные барьеры. В первую 
очередь, по мнению инвесторов, речь идет 
о  недостатке инвестиционных возможностей 
с приемлемым соотношением рисков и доход-
ности. Они делают акцент на фрагментации и 
непредсказуемости политики, противоречиво-
сти политических сигналов (например, сохра-
нение субсидий на ископаемое топливо). Кроме 
того, острой является проблема информаци-
онной асимметрии. Качество и доступность 
финансовой информации, связанной с изме-
нением климата, оставляют желать лучшего, 
а использование корпоративным сектором раз-
личных стандартов нефинансовой отчетности 
не позволяет инвесторам провести сравнение и 
опираться на такие данные при принятии ре-
шений. Отдельный блок барьеров связан с от-
сутствием у инвесторов необходимых знаний, 
практического опыта и внутренних ресурсов 
для развития компетенций в области клима-
тического финансирования.

Литература
  1. What is Climate Finance? [Электронный ресурс] // Climate Investment Challenge. URL: https://www.

climateinvestmentchallenge.com/index.php/about-climate-finance/ (дата обращения: 19.10.2020).
  2. Financing the Low-Carbon Transition: Current Landscape and Future Direction [Электронный ресурс] // 

GREEN-WIN. 2016. Policy Brief 1. URL: https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/
downloads/resource/UCL_Green_Win_financing_lowcarbon.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

  3. Ameli N., Drummond P., Bisaro A. et al. Climate Finance and Disclosure for Institutional Investors: 
why Transparency is not Enough // Climatic Change. 2020. Vol. 160. No. 4. P. 565–589. DOI: 
10.1007/s10584-019-02542-2

  4. Christophers B. Environmental Beta or How Institutional Investors Think about Climate Change 
and Fossil Fuel Risk // Annals of the American Association of Geographers. 2019. Vol. 109. No. 3. 
P. 754–774. DOI: 10.1080/24694452.2018.1489213

  5. Вострикова Е. О., Мешкова А. П. ESG-критерии в инвестировании: зарубежный и отечествен-
ный опыт // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2020. 
Т.  12. № 4. С. 117–129. DOI: 10.31107/ 2075-1990-2020-4-117-129

  6. A Legal Framework for the Integration of Environmental, Social and Governance Issues into 
Institutional Investment [Электронный ресурс] // Freshfields Bruckhaus Deringer, October 2005. 
154 p. URL: https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf 
(дата обращения: 19.10.2020).

  7. Fiduciary Responsibility: Legal and Practical Aspects of Integrating Environmental, Social and 
Governance Issues into Institutional Investment [Электронный ресурс] // UNEP FI. Asset 
Management Working Group, July 2009. 90 p. URL: https://www.unepfi.org/fileadmin/documents/
fiduciaryII.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

  8. Hamilton L. A. Latest Red Flag for Investors: Climate Lawsuit for the Commonwealth Bank of 
Australia [Электронный ресурс] // Center for International Environmental Law. Aug. 15, 2017. 



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (11) • 1236–1244 1243

Н
и

к
у

л
и

Н
а

 С
. 

и
. 

к
л

ю
ч

е
в

ы
е

 д
р

а
й

в
е

р
ы

 и
 б

а
р

ь
е

р
ы

 д
л

я
 м

о
б

и
л

и
з

а
ц

и
и

 и
н

с
т

и
т

у
ц

и
о

н
а

л
ь

н
ы

х
 и

н
в

е
с

т
и

ц
и

й
 в

 п
р

о
е

к
т

ы
, 

с
в

я
з

а
н

н
ы

е
 с

 к
л

и
м

а
т

о
м

 

URL: https://www.ciel.org/latest-red-flag-investors-climate-lawsuit-commonwealth-bank-australia/ 
(дата обращения: 19.10.2020).

  9. Abrahams v. Commonwealth Bank of Australia [Электронный ресурс] // Climate Change Litigation 
Databases. Sabin Center for Climate Change Law. URL: http://climatecasechart.com/non-us-case/
abrahams-v-commonwealth-bank-australia/?cn-reloaded=1 (дата обращения: 19.10.2020).

10. CBA Environmental and Social Framework [Электронный ресурс] // Commonwealth Bank of 
Australia. URL: https://www.commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/download-
printed-forms/environment-and-social-framework.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

11. Fiduciary Duty in the 21st Century. Final Report [Электронный ресурс] // PRI, UNEP FI. URL: 
https://www.unepfi.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Fiduciary-duty-21st-century-final-
report.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

12. Statement on Disclosure of ESG Matters by Issuers [Электронный ресурс] // IOSCO. 2019. URL: 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

13. IOPS Supervisory Guidelines on the Integration of ESG Factors in the Investment and Risk 
Management of Pension Funds [Электронный ресурс] // IOPS. 2019. URL: http://www.iopsweb.
org/IOPS-Supervisory-guidelines-integration-ESG-factors.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

14. A Call for Action: Climate Change as a Source of Financial Risk [Электронный ресурс]. Paris: 
NGFS, 2019. 40 p. URL: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_first_
comprehensive_report_-_17042019_0.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

15. Issues Paper on Climate Change Risks to the Insurance Sector [Электронный ресурс]. Basel: IAIS; 
SIF, 2018. 81 p. URL: https://b9ea8c1e-dc19-4d5f-b149-9b1ea4b8d050.filesusr.com/ugd/eb1f0b_
0e5afc146e44459b907f0431b9e3bf21.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

16. Minimum Requirements for Investor Membership [Электронный ресурс] // PRI, 2018. URL: 
https://www.unpri.org/reporting-and-assessment-resources/minimum-requirements-for-member-
ship/315.article (дата обращения: 19.10.2020).

17. TCFD-Based Reporting to Become Mandatory for PRI Signatories in 2020 [Электронный ресурс] // 
PRI. Feb. 18. 2019. URL: https://www.unpri.org/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-
pri-signatories-in-2020/4116.article (дата обращения: 19.10.2020).

18. Hamaker-Taylor R. PRI Makes TCFD-Style Climate Disclosures Mandatory in 2020 Reporting 
Cycle [Электронный ресурс] // Acclimatise. Apr. 03. 2019. URL: https://www.acclimatise.uk.
com/2019/04/03/pri-makes-tcfd-style-climate-disclosures-mandatory-in-2020-reporting-cycle/ (да-
та обращения: 19.10.2020).

19. Chatterjee S., Fabian N., Feller E. Greening Institutional Investment [Электронный ресурс]. 
Geneva: UNEP FI; PRI, 2016. 43 p. URL: https://www.unpri.org/download?ac=1423 (дата об-
ращения: 19.10.2020).

20. Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable Energy // Paris: OECD 
Publishing, 2015. 144 p. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/mapping-channels-to-
mobilise-institutional-investment-in-sustainable-energy_9789264224582-en#page1 (дата обращения: 
19.10.2020).

21. Anbumozhi V., Wolff P., Yao X. Policies and Financing Strategies for Low-Carbon Energy Transition 
[Электронный ресурс]: Overcoming Barriers to Private Financial Institutions. ERIA Discussion 
Paper Series, no. 324. URL: https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/Policies-and-
Financing-Strategies-for-Low-Carbon-Energy-Transition.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

22. Федорова Е. П. Роль государства в решении проблем развития «зеленого» финансирования // 
Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2020. Т. 12. № 4. 
С.  37–51. DOI: 10.31107/2075-1990- 2020-4-37-51

23. Scaling up Investing for Low Carbon Solutions [Электронный ресурс]. Sydney: IGCC, 2018. 18 p. 
URL: https://igcc.org.au/wp-content/uploads/2020/06/IGCC_Report-low-carbon-solutions_
Aug2018.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

24. How will ESG Performance Shape Your Future? [Электронный ресурс]. London: E&Y, 2020. 36 p. 
URL: https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/assurance-pdfs/
ey-global-institutional-investor-survey-2020.pdf (дата обращения: 19.10.2020).

References
  1. What is climate finance? Climate Investment Challenge. URL: https://www.climateinvestmentch-

allenge.com/index.php/about-climate-finance/ (accessed on 19.10.2020).
  2. Financing the low-carbon transition: Current landscape and future direction. GREEN-WIN Policy 

Brief. 2016;(1). URL: https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/re-
source/UCL_Green_Win_financing_lowcarbon.pdf (accessed on 19.10.2020).

  3. Ameli N., Drummond P., Bisaro A. et al. Climate finance and disclosure for institutional inves-
tors: Why transparency is not enough. Climatic Change. 2020;160(4):565-589. DOI: 10.1007/
s10584-019-02542-2

  4. Christophers B. Environmental beta or how institutional investors think about climate change and 
fossil fuel risk. Annals of the American Association of Geographers. 2019;109(3):754-774. DOI: 
10.1080/24694452.2018.1489213

  5. Vostrikova E.O., Meshkova A.P. ESG criteria in investment: Foreign and Russian eхperience. 
Nauchno-issledovatel’skii finansovyi institut. Finansovyi zhurnal = Financial Research Institute. 
Financial Journal. 2020;12(4):117-129. (In Russ.). DOI: 10.31107/ 2075-1990-2020-4-117-129

  6. A legal framework for the integration of environmental, social and governance issues into insti-
tutional investment. London: Freshfields Bruckhaus Deringer; 2005. 154 p. URL: https://www.
unepfi.org/fileadmin/documents/freshfields_legal_resp_20051123.pdf (accessed on 19.10.2020).



1244 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (11) • 1236–1244

Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
о

-
э

к
о

н
о

м
и

ч
е

с
к

а
я

 п
о

л
и

т
и

к
а

 и
 м

е
н

е
д

ж
м

е
н

т
 о

р
Г

а
н

и
з

а
ц

и
и

   7. Fiduciary responsibility: Legal and practical aspects of integrating environmental, social and 
governance issues into institutional investment. Geneve: UNEP FI; 2009. 90 p. URL: https://
www.unepfi.org/fileadmin/documents/fiduciaryII.pdf (accessed on 19.10.2020).

  8. Hamilton L.A. Latest red flag for investors: Climate lawsuit for the Commonwealth Bank of Australia. 
Center for International Environmental Law. Aug. 15, 2017. URL: https://www.ciel.org/latest-red-
flag-investors-climate-lawsuit-commonwealth-bank-australia/ (accessed on 19.10.2020).

  9. Abrahams v. Commonwealth Bank of Australia. Sabin Center for Climate Change Law. Climate 
Change Litigation Databases. URL: http://climatecasechart.com/non-us-case/abrahams-v-common-
wealth-bank-australia/?cn-reloaded=1 (accessed on 19.10.2020).

10. CBA environmental and social framework. Commonwealth Bank of Australia. URL: https://www.
commbank.com.au/content/dam/commbank/about-us/download-printed-forms/environment-and-
social-framework.pdf (accessed on 19.10.2020).

11. Fiduciary duty in the 21st century. Final report. PRI, UNEP FI. URL: https://www.unepfi.org/
wordpress/wp-content/uploads/2019/10/Fiduciary-duty-21st-century-final-report.pdf (accessed on 
19.10.2020).

12. Statement on disclosure of ESG matters by issuers. IOSCO. 2019.URL: https://www.iosco.org/
library/pubdocs/pdf/IOSCOPD619.pdf (accessed on 19.10.2020).

13. IOPS supervisory guidelines on the integration of ESG factors in the investment and risk manage-
ment of pension funds. IOPS. 2019. URL: http://www.iopsweb.org/IOPS-Supervisory-guidelines-
integration-ESG-factors.pdf (accessed on 19.10.2020).

14. A call for action: Climate change as a source of financial risk. Paris: NGFS; 2019. 40 p. URL: 
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/ngfs_first_comprehensive_re-
port_-_17042019_0.pdf (accessed on 19.10.2020).

15. Issues paper on climate change risks to the insurance sector. Basel: IAIS, SIF; 2018. 81 p. URL: 
https://b9ea8c1e-dc19-4d5f-b149-9b1ea4b8d050.filesusr.com/ugd/eb1f0b_0e5afc146e44459b90
7f0431b9e3bf21.pdf (accessed on 19.10.2020).

16. Minimum requirements for investor membership. PRI. 2018. URL: https://www.unpri.org/report-
ing-and-assessment-resources/minimum-requirements-for-membership/315.article (accessed on 
19.10.2020).

17. TCFD-based reporting to become mandatory for PRI signatories in 2020. PRI. Feb. 18, 2019. URL: 
https://www.unpri.org/tcfd-based-reporting-to-become-mandatory-for-pri-signatories-
in-2020/4116.article (accessed on 19.10.2020).

18. Hamaker-Taylor R. PRI makes TCFD-style climate disclosures mandatory in 2020 reporting cycle. 
Acclimatise. Apr. 03, 2019. URL: https://www.acclimatise.uk.com/2019/04/03/pri-makes-tcfd-
style-climate-disclosures-mandatory-in-2020-reporting-cycle/ (accessed on 19.10.2020).

19. Chatterjee S., Fabian N., Feller E. Greening institutional investment. Geneva: UNEP FI, PRI; 
2016. 43 p. URL: https://www.unpri.org/download?ac=1423 (accessed on 19.10.2020).

20. Mapping channels to mobilise institutional investment in sustainable energy. Paris: OECD Publishing; 
2015. 144 p. URL: https://read.oecd-ilibrary.org/environment/mapping-channels-to-mobilise-in-
stitutional-investment-in-sustainable-energy_9789264224582-en#page1 (accessed on 19.10.2020).

21. Anbumozhi V., Wolff P., Yao X. Policies and financing strategies for low-carbon energy transition: 
Overcoming barriers to private financial institutions. ERIA Discussion Paper Series. 2020;(324). 
URL: https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/Policies-and-Financing-Strategies-
for-Low-Carbon-Energy-Transition.pdf (accessed on 19.10.2020).

22. Fedorova E.P. Role of the state in the resolution of green finance development issues. Nauchno-
issledovatel’skii finansovyi institut. Finansovyi zhurnal = Financial Research Institute. Financial 
Journal. 2020;12(4):37-51. (In Russ.). DOI: 10.31107/2075-1990- 2020-4-37-51

23. Scaling up: Investing for low carbon solutions. Sydney: IGCC; 2018. 18 p. URL: https://igcc.org.au/
wp-content/uploads/2020/06/IGCC_Report-low-carbon-solutions_Aug2018.pdf (accessed on 19.10.2020).

24. How will ESG performance shape your future? London: E&Y; 2020. 36 p. URL: https://assets.
ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/assurance/assurance-pdfs/ey-global-institution-
al-investor-survey-2020.pdf (accessed on 19.10.2020).

Сведения об авторе

Никулина Светлана Игоревна

старший научный сотрудник Центра международных 
финансов

Научно-исследовательский финансовый институт 
Министерства финансов РФ

127006, Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2, 
Россия

() e-mail: snikulina@nifi.ru

Поступила в редакцию  27.10.2020
Подписана в печать 17.11.2020

Information about Author

Svetlana I. Nikulina 

Senior Researcher of the Center for International 
Finance

Financial Research Institute of the Ministry  
of Finance of the Russian Federation

3, Bld. 2, Nastas'inskiy Lane, Moscow, 127006, 
Russia

() e-mail: snikulina@nifi.ru

Received 27.10.2020
Accepted 17.11.2020



 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management . 2020 • 26 (11) • 1245–1257 1245

уДк 378.147:004 http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-11-1245-1257

Цифровизация образования как триггер изменений 
образовательных отношений

Заиченко Н. А.1

1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербургский кампус), 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность темы исследования обусловлена формированием нового тренда в развитии системы 
образования — цифровизации образования, меняющего парадигму образовательных отношений. 
Процессы цифровизации экономики в целом и образования в частности, заявленные в стратегиче-
ских документах федерального уровня в последние два десятилетия и на период до 2024 г., полу-
чили внезапное ускорение на фоне карантинных мероприятий весны 2020 г. и массового перевода 
участников образовательных отношений в формате онлайн. Данная тема требует особого изучения, 
поскольку является уникальной в контексте трансформации отношений в любой сфере деятель-
ности человека, тем более в контексте выхода человеческих отношений за пределы аналогового 
мира офлайн в мир онлайн.

Цель. Презентовать теории, объясняющие процесс изменений в образовательных отношениях 
в  цифровой реальности, и эмпирически доказать уровень готовности/неготовности субъектов об-
разовательных отношений к реальным изменениям своих ролей для конструктивного цифрового 
взаимодействия.

Задачи. Подборка теоретических оснований для объяснения изменений в образовательных отно-
шениях субъектов в условиях цифровизвции; выявление представлений участников образователь-
ных отношений о феномене «цифровизация образования»; интерпретация результатов опросов 
в  логике ожиданий респондентов с различными характеристиками от цифровизации образования; 
сравнение результатов опросов по проблеме цифровизации образования  в разрыве времени, до и 
после массового перевода школьного образования в онлайн-режим.

Методология. Исследование включает в себя теоретическую и эмпирическую части. Поиск объяс-
няющей теории изменений в образовательных отношениях сфокусирован, с одной стороны, на 
собственно теоретическом обосновании феномена изменений, с другой — на эмпирическом обо-
сновании существующей проблемы размытых представлений людей школы о феномене цифрови-
зации образования.  Эмпирическая часть включает в себя фрагмент трехэтапного социологическо-
го опроса, проведенного с целью предварительного выявления представлений о феномене цифро-
визации людей разного возраста и профессионального статуса до и во время COVID-19.

Результаты. Оформлен «портфель» теорий, релевантных теме исследования и объясняющих сущность 
изменений в образовательных отношениях в условиях цифровизации. Определены дефиниции «циф-
ровизация образования» и «трансформация образовательных отношений». Теоретический блок, 
сформированный на концепте междисциплинарного подхода, дополнен эмпирическими данными, 
основанными на опросах более 1 700 респондентов из разных регионов, разного возраста и профес-
сионального статуса, результаты которых использованы для подтверждения (или опровержения) 
гипотезы об актуальности изменений в образовательных отношениях в цифровом образовании.

Выводы. Результаты эмпирики, контекстные цели, представленные в статье, не дают оснований 
утверждать, что цифровизация образования становится триггером изменений в образовательных 
отношениях. Этот вывод не противоречит базовой объясняющей теории — теории лиминальности. 
Переход отношений из привычного состояния в новое требует времени, поскольку сопровождается 
потерей прежних статусов (ролей) в образовательных отношениях, где нивелируется понимание 
иерархии в структуре этих отношений.

Ключевые слова: цифровизация, образовательные отношения, учебные ритуалы, теория лиминальности, 
трансформация отношений, респондентский статус.
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The topic of the presented study is relevant due to a new trend in the development of the education 
system – digitalization of education, which changes the paradigm of educational relations. Digitaliza-
tion of the economy in general and education in particular declared in federal strategic documents 
over the last two decades and until 2024 has been unexpectedly boosted by the quarantine measures 
taken in spring 2020 and the mass transition of the participants of educational relations into the 
online format. This topic requires special consideration due to its uniqueness in the context of trans-
forming relations in any field of human activity, especially in the context of human relations transi-
tioning from the analog offline world to the online domain.

Aim. The study aims to present theories explaining the changes in educational relations in digital 
reality and to empirically assess the level of preparedness/unpreparedness of the subjects of educa-
tional relations for actual changes in their roles required for constructive digital interaction.

Tasks. The authors select theoretical grounds for explaining changes in the educational relations be-
tween subjects in the context of digitalization; determine the ideas of participants about the phenom-
enon of “digitalization of education”; analyze the results of surveys in the logic of expectations of 
respondents with different characteristics from digitalization of education; compare the results of 
surveys addressing the problem of digitalization of education before and after the mass transition of 
school education into online mode.

Methods. This study includes a theoretical and an empirical part. The search for an explanatory 
theory of changes in educational relations focuses on the theoretical substantiation of the phenomenon 
of changes on the one hand, and on empirical substantiation of the existing problem of a blurry vision 
of school stakeholders about the phenomenon of digitalization of education on the other hand. The 
empirical part includes a fragment of a three-stage sociological survey aimed at the preliminary iden-
tification of ideas about the phenomenon of digitalization among people of different ages and profes-
sional status before and during the COVID-19 pandemic.

Results. A “portfolio” of theories that are relevant to the topic of the study and explain the essence 
of changes in educational relations in the context of digitalization is developed. Definitions of “digi-
talization of education” and “transformation of educational relations” are provided. The theoretical 
block, based on the concept of an interdisciplinary approach, is supplemented by empirical data ob-
tained from surveys of more than 1,700 respondents from different regions, different professional 
status, and different ages, the results of which are used to verify (or refute) the hypothesis about the 
relevance of changes in educational relations in digital education.

Conclusions. The results of empirical research and contextual goals presented in the study do not give 
grounds for asserting that digitalization of education becomes a trigger for changes in educational 
relations. This conclusion does not contradict the basic explanatory theory – the theory of liminality. 
The transition of relations from the usual state to a new one takes time, since it involves the loss of 
previous statuses (roles) in educational relations, where the understanding of the hierarchy in the 
structure of these relations is invalidated.

Keywords: digitalization, educational relations, academic rituals, theory of liminality, transformation of relations, 
respondent status.
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Введение

Уровень развития системы общего образова-
ния и акценты, декларируемые в документах 
национального проекта «Образование» отно-
сительно его качества, позволяют говорить 
о том, что для развития школы необходимо 
делать ставку не только на профессиональные 

знания и опыт педагогов и лидеров школьного 
образования, но и на их возможность, жела-
ние постоянно меняться для решения новых 
задач и инициировать изменения. Участники 
образовательных отношений, являясь субъек-
тами изменений этих отношений, формируют 
определенное состояние общества в целом и его 
готовность к изменениям. Люди школы, как 
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цессов, могут создавать новые взаимодействия 
и модифицировать мир образования. 

С одной стороны, действия людей школы 
детерминированы прежними структурами 
взаимодействий, рутинами, привычными ри-
туалами, законсервированными нормами и 
правилами. С другой стороны, мир неопре-
деленности с эффектами «черных лебедей» 
предлагает новые вызовы и вместе с ними 
риски повреждения привычных, комфортных 
отношений, интеллектуальный страх перед 
нестандартным и неизбежным событием. Не-
случайно Нассим Талеб пишет: «Понять, как 
сделаться нечувствительным к повреждению 
от переменчивости, легко; предсказать собы-
тие, которое приведет к повреждению, намного 
сложнее» [1]. 

К одному из таких событий, провоцирующих 
«повреждения» в терминологии Нассима Та-
леба, относится ситуация массового перевода 
системы образовании (на всех уровнях) в он-
лайн-форматы, т. е. наиболее яркого и точного 
сигнала, раскрывающего понимание феномена 
цифровизации образования. Цифровизация об-
разования актуализирует проблему изменений 
в образовательных отношениях и достигает 
пика к весне 2020 г., она обусловлена экзоген-
ными факторами — «черными лебедями» [1], 
связанными с таким явлением, как COVID-19 
(аббревиатура, по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, происходит от англ. 
Corona Virus Disease 2019, ранее коронавирус-
ная инфекция 2019-nCoV, и означает заболе-
вание, вызванное коронавирусом (COVID-19), 
и вирусный возбудитель.  — Прим. авт.).

Данная тема требует особого изучения, по-
скольку уникальна в контексте трансформации 
отношений в любой сфере деятельности чело-
века, особенно в контексте выхода человече-
ских отношений за пределы аналогового мира 
офлайн в мир онлайн. Развивается новый вид 
отношений, как в системе образования, так и 
в частной жизни, оптика которого направлена 
на разнообразные форматы коммуникаций, 
являющихся фундаментом образовательных 
отношений. Как замечает В. Радаев [2], множе-
ственность форм коммуникации без разумных 
пределов их применения приводит к проблеме 
размытости и размазанности коммуникаций, 
слому рациональности поведения, потере ори-
ентиров. 

Фокус данной статьи — тема цифровизации 
образования, в частности проблема трансфор-
мации отношений в сфере образования при 
переходе системы из аналоговой в цифровую 
среду. Объектом исследования становится 
феномен трансформации отношений. Следу-
ет уточнить, что дефиниция «цифровизация 
образования» в экспертном сообществе не на-

ходит точного определения, являясь самосто-
ятельной темой для исследования и согласо-
вания позиций. 

Дискуссии экспертов в данной области по-
зволяют выявить две противоположные точки 
зрения: с одной стороны, технократический 
взгляд на цифровизацию [3; 4], с другой — 
гуманистическая позиция экспертов. «Тех-
нократы» склонны ставить акценты в теме 
цифровизации образовательной среды на вза-
имодействие типа «человек-машина» [5; 6]. 
Гуманитарии предпочитают придавать фено-
мену цифровизации поведенческое значение, 
их взгляд на смыслы цифровизации связан 
с формированием культуры цифрового поведе-
ния участников образовательных отношений. 
По сути, речь идет о взаимодополняющих по-
зициях. В статье нами определена дефиниция 
«цифровизация образования» как формирова-
ние отношений между участниками образова-
тельного процесса, т. е. субъектами образова-
ния в цифровой образовательной среде.

В контексте статьи возникает ряд исследова-
тельских вопросов: проблема несформирован-
ности консенсуса по дефиниции «цифровая 
образовательная среда»; проблема поиска объ-
ективного измерителя или объясняющей тео-
рии изменений в образовательных отношениях 
в новой цифровой реальности.

Теоретическая рамка исследования

Теоретическая рамка исследования базируется 
на междисциплинарном подходе: общей теории 
систем; социологическом и психолого-педаго-
гическом подходах. Базовыми стали следую-
щие теории:

 • теория «лиминальности» Геннепа и Тернера 
[7; 8]; 

 • теории социального действия и систем 
Т.  Парсонса [9; 10], И. Пригожина [8; 11], 
самоорганизации систем А. А. Богданова 
[12; 13]; 

 • теория социальных изменений, (типология) 
социального процесса П. Штомпки [14; 15]; 

 • теория «зоны ближайшего развития» 
Л.  С.  Выготского [16; 17];

 • теория деятельности и развития А. Н. Ле-
онтьева, С. Л. Рубинштейна [18; 19]. 
Логика отбора именно этих теоретических 

оснований может быть расшифрована следу-
ющим образом. Феномен трансформации от-
ношений в цифровой образовательной среде 
предлагаем рассматривать через призму те-
ории лиминальности, т. е. перехода отноше-
ний из привычного состояния в новое. При 
этом наблюдается потеря прежних статусов 
(ролей) в отношениях субъектов, нивелируется 
понимание иерархии в структуре «ученик — 
учитель».  Авторы понятия «лиминальность» 
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да: 1) отделение (separation) — как лишение 
индивида прежних статусных характеристик; 
2) собственно переход (transfer) — как не-
кое переходное состояние; 3) реконструкция 
(reconstruction) — конструирование новой си-
стемы отношений.

По аналогии с этим ритуалом «перехода» 
можно выделить три этапа в процессе транс-
формации в образовательных отношениях при 
переходе «в цифру»:
1) традиционные образовательные отношения 

«ученик — учитель»; «учитель — родитель» 
актуализируются в виртуальном простран-
стве;

2) появляются новые нормы коммуникаций — 
взаимодействия, обратной связи;

3) конструируются способы адекватного ис-
пользования новых норм взаимодействий 
и новых возможностей в этих отношениях.

Лиминальность включает в себя измене-
ния социального статуса, ценностей и норм, 
идентичности (identity) и самосознания, ос-
мысления и понимания, сознания, языковой 
практики. Феномен лиминальности особенно 
интересен применительно к осмыслению про-
цессов, происходящих в трансформирующемся 
обществе. Более того, лиминален любой про-
цесс изменения [20].

Теория социального действия [9] рамочно 
используется нами в контексте суждений авто-
ра о проверке того, «насколько теоретические 
ожидания совпадают с найденными фактами, 
со скидкой на «ошибки наблюдения» и т. д., 
насколько теория является «верифицирован-
ной» [9; 21]. Парсоновская парадигма «дей-
ствия», как концептуальная схема для анализа 
«поведения живых организмов» [21], включает 
в  себя четыре момента наблюдаемого поведе-
ния (действия): 1) достижение цели или за-
дач; 2) которые имеют место в определенной 
ситуации; 3) оно нормативно регулируется; 
4)  оно включает «мотивацию».  В эмпириче-
ской части нашего исследования данный кон-
цепт может быть «верифицирован».

Тектология Богданова [12; 13] контекстно 
важна в части «самоорганизующихся систем» 
в динамике возможных изменений организа-
ций под действием внешних или внутренних 
факторов либо изменений целей, во имя ко-
торых создавалась организация. Мы держим 
рамку «организации», так как школьное об-
разование все еще «не освободилось от школ», 
по образному выражению И. Иллича [22], и, 
базируясь на форматах классно-урочной систе-
мы в организации, педагоги переносят старые 
форматы обучающих коммуникаций на новые 
онлайн-технологии. 

Существенным дополнением к интерпрета-
ции результатов исследования, пониманию 

смысла исследования, объектом которого объ-
явлен феномен «трансформации отношений», 
является для нас замечание «философа не-
стабильности» И. Пригожина [8] о том, что 
«неустойчивости могут возникнуть в любой 
системе, стоит лишь ввести подходящие воз-
мущения». И в этом смысле цифровизация 
образовательного пространства может спо-
собствовать формированию неустойчивых и 
быстро изменяющихся форматов образова-
тельных отношений, когда в любой момент 
может возникнуть новый тип отношений, не 
сводимый к предыдущим, и «точки» смены ти-
пов отношений можно определить как «точки 
бифуркации», трансформирующие образова-
тельное пространство в целом. 

Наш фокус на теорию «социальных измене-
ний» [10; 14] особенно важен в ситуации зимы 
— весны 2020 г. Экзогенно сформированный 
источник трансформации межличностных от-
ношений (объявленные по странам «статусы» 
жизни населения в условиях «самоизоляции», 
«карантина», «чрезвычайной ситуации» и 
пр. — Прим. авт.) с выходом из реальной 
в виртуальную среду отражается на системе 
образования эффектом матрешки, «двойным 
отбором»: трансформируется поле взаимоот-
ношений и на глобальном уровне общества 
в  целом, и на локальном уровне отдельных 
школ и классов. Ввиду этого наше исследова-
ние о «трансформации образовательных отно-
шений в условиях цифровизации» приобретает 
дополнительный вектор для наблюдения на 
последующих этапах.

В теоретическую рамку объясняющих теорий 
включена теория «социальных изменений» для 
использования подхода «межличностного по-
ля» и наблюдения за процессом изменений, 
которое базируется, согласно подходу Штомп-
ки, на четырех базовых и двух дополнительных 
критериях: 1) форме процесса; 2)  результате 
процесса; 3) осведомленности населения о про-
цессе; 4) движущих силах процесса, а в допол-
нение — 5) уровне социальной реальности и 
6)  временнОм аспекте рассматриваемого про-
цесса. Автор уточняет понятие «межличност-
ного поля» в типологии «ИНИВ» (в авторском 
тексте аббревиатура “INIO”, т. е. Ideal, Norma-
tive, Interactional, Opportunity. — Прим. авт.): 
идеальной, нормативной, интеракционной и 
возможной. Эта типология необходима нам для 
наблюдения и выявления реальных взаимос-
вязей между участниками образовательных от-
ношений. Две последующие теории выделены 
с учетом их смысловой непротиворечивости 
предыдущим авторам и исследовательским под-
ходам, включены в теоретическую рамку в ка-
честве концепта для объяснения возможных и 
необходимых изменений в отношениях между 
участниками образовательного процесса. 
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Характеристика выборки по когортам и времени опроса

Характеристика когорты респондентов и условных 
статусов

Кол-во респондентов;  
условный статус Характеристика времени опроса

Студенты университета, выпускного курса ба-
калавриата по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» 

N = 19 ;«студент» Март 2020 г. — до выхода обра-
зовательного процесса в онлайн

Подписчики и читатели журнала «Управление 
качеством образования», регионы РФ*

N = 1 401; «профессио-
нальная обществен-

ность»

Март — апрель 2020 г. — «до и 
во время» выхода образователь-
ного процесса в онлайн

Педагоги школы Санкт-Петербурга с углублен-
ным изучением предмета (статусная школа, 
входящая в региональные рейтинги) **

N = 64; «педагоги» Апрель 2020 г. — «во время» вы-
хода образовательного процесса 
в  онлайн

Родители школы Санкт-Петербурга с углублен-
ным изучением предмета (статусная школа, 
входящая в региональные рейтинги) **

N = 246;«родители» Апрель 2020 г. — «во время» вы-
хода образовательного процесса 
в  онлайн

Итого в выборке N = 1 730 Март — май 2020 г.

*Автор выражает благодарность организации «Эффектико Групп», которая через журнал «Управление каче-
ством образования» инициировала опрос читателей — адресной группы исследования с условным статусом 
«профессиональная общественность».

**Автор выражает благодарность студентке магистерской программы «Управление образованием» Марии На-
боковой, организовавшей в школе опрос двух адресных групп под условным статусом «педагоги» и «родители».

«Зоны ближайшего развития» Л. С. Вы-
готского [16; 17] и «деятельностная» теория 
Леонтьева [18] помогают выстроить логику 
наблюдения за поведением обучающихся и из-
менениями, происходящими в их поведении. 
Через деятельностный подход можно опреде-
лить последовательность действий, раскры-
вающих направление развития деятельности: 
«потребность — мотив — деятельность», так 
как именно мотив и деятельность являются 
внешними, объективно наблюдаемыми прояв-
лениями, зафиксированными через цифровой 
след.

Теория «зон ближайшего развития» позво-
ляет разделить наблюдение за трансформацией 
образовательных отношений в цифровой среде 
на два уровня: 1) уровень «актуального разви-
тия» — в учебной деятельности с заданиями, 
которые школьники могут выполнить самосто-
ятельно; 2) уровень «зоны ближайшего разви-
тия» как зоны будущего развития — в учебных 
действиях, которые выполняются с помощью 
взрослого. Важность выделения «зоны бли-
жайшего развития» в контексте трансформа-
ции образовательных отношений в цифровой 
среде состоит в том, что эта «зона» для каждого 
ребенка имеет свои «персональные» рамки, что 
можно зафиксировать через цифровой след, и 
зависит от готовности взрослых участников 
образовательных отношений оказать помощь 
в развитии школьника.

Таким образом, теоретическая рамка «зам-
кнулась» в цепочке аргументов: от теории об-
щих систем к социологическому «взгляду» на 
феномен трансформации отношений и психо-
лого-педагогическим основаниям, обосновы-
вающим логику изменений образовательных 

отношений в условиях цифровизации обра-
зования. 

Эмпирическое обоснование проблемы 
«размытости представлений» людей школы  
о феномене цифровизации

В эмпирическую часть входит фрагмент трехэ-
тапного социологического опроса, проведенно-
го с целью предварительного выявления  пред-
ставлений о феномене цифровизации людей 
разного возраста и профессионального статуса 
до и во время COVID-19. Следует уточнить, что 
«черный лебедь» по имени COVID-19 в контек-
сте нашего исследования — это не мишень для 
эмпирической части исследования, а причина, 
по которой мы разделяем полученные в ходе 
опросов представления респондентов о про-
блеме цифровизации образования на периоды 
«до» и «после».

Выборка для опроса — 1 730 человек. При 
этом она не является репрезентативной и 
включает в себя три когорты респондентов, 
разделенные на временные рамки опросов, как 
видно из таблицы 1. 

В целях исследования сформулирована гипо-
теза: представления респондентов о феномене 
«цифровизация образования» и его влиянии на 
образовательные отношения будут различать-
ся по критериям возраста, «опыта цифрового 
образования» и профессионального статуса. 
Базовое предположение состояло в том, что 
критерий «опыта» даст наиболее значимые 
различия в представлениях респондентов о фе-
номене «цифровизация образования», так как 
у одних такого опыта массового перехода в он-
лайн до карантина не было, а у других этот 



1250 Ekonomika i upravlenie = Economics and Management • 2020 • 26 (11) • 1245–1257

О
б

р
а

з
О

в
а

н
и

е Таблица 2
Перечень цитат о цифровизации

Номер цитаты  
из общего перечня 

цитат
Текст цитаты

1 «Цифра вошла в нашу жизнь и никуда от нее не уйти»

2 «Раннее знакомство с электронными средствами убивает креативность и талант в детях»
3 «Цифровизация не решит никаких проблем школы»

4
«Цифровизация образования — это не что иное, как изменение взаимоотношений между 
участниками образовательного процесса»

5
«Цифровизация образования — это еще один шаг к выращиванию сильно зависимого  
и некомпетентного поколения»

6
«Цифровизация ломает учителя, ломает родителей, ломает детей, а позитивный эффект  
от цифровизации не понятен»

7
«Если мы желаем оцифровать мир образования, надо начинать с начальной школы, именно 
там цифровые компетенции формируются моментально»

8
«Я вижу прекрасное цифровое будущее, которое облегчает жизнь человека и позволяет 
ему иметь свободное время для себя»

 9 «Цифровизация — это путь развития школы, это востребовано обществом»

10
«Именно учитель в эпоху тотального доступа к любой информации должен научить 
школьника алгоритму добычи новой информации» 

11
«Границ цифровизации не существует. Нет ни одной сферы деятельности, которую нельзя 
было бы полностью перевести в цифру. И нам необходимо задуматься об ограничителях, 
чтобы цифра не взяла верх над человеком» 

12
«Цифра — это возможность сделать образование персонализированным, это — лучший  
из вариантов для школьника»

13
«Следует признать, что реальная ответственность за цифровизацию образования будет  
за школой, а значит — за учителем»

14
«Все проблемы с цифровизацией школы связаны с тем, что никто не понимает, по каким 
правилам будет жить школа при цифровизации»

15
«В конечном счете цифровизация обезличит всех нас, мы перестанем дружить, общаться, 
быть “человеками”!»

опыт появился с апреля 2020 г., т. е. с момента 
объявления карантина.

Респондентам всех условных «статусов» пред-
лагалась анкета из 15 цитат с выбором ответов 
по принципу «могу согласиться / не могу со-
гласиться», представленная в таблице 2.

На первом «докарантинном» этапе (март 
2020 г.) анкета прошла апробацию, в которой 
участвовали 19 респондентов со статусом «сту-
дент». На втором этапе — промежуточном меж-
ду этапами «до массового онлайн-образования» 
и «массового онлайн-образования» — в опросе 
гугл-формата участвовал 1  401 респондент из 
разных регионов РФ при соблюдении принципа 
«простого случайного отбора». На третьем эта-
пе, в апреле — мае 2020 г., во время объявлен-
ного карантина COVID-19 и в период массового 
перехода в «цифру», т. е. в  онлайн-образова-
ние, проводилось аналогичное анкетирование, 
но на локальном уровне. В частности, на при-
мере одной школы, расположенной в  центре 
Санкт-Петербурга, где респонденты отвечали 
на эти же вопросы (локальная выборка из 64 
педагогов и 246 родителей).

Для удобства прочтения текста, при срав-
нении представлений о цифровизации мас-

сового респондента «эпохи до COVID-19» и 
локального респондента «эпохи COVID-19», 
назовем эти две совокупности как «массовый» 
и «локальный» респонденты и будем иметь 
в  виду, что это не просто разные когорты 
респондентов, но разные «эпохи цифровиза-
ции» школьного образования. Обозначим та-
кие периоды как «до COVID-19» и «во время 
COVID-19». Выделим некоторые выявленные 
различия в представлениях респондентов в за-
висимости от их условного «статуса». Кажется 
очевидным предварительный прогноз о зна-
чимых различиях в представлениях участ-
ников о процессе цифровизации не только 
школьного образования, но и жизни человека 
в целом в периоды «до COVID-19» и «во время 
COVID-19». 

Апробационный этап — представления сту-
дентов 21–22 лет до момента тотальных из-
менений в образовательном процессе, пред-
ставления респондента-студента о феномене 
цифровизации — отражен на рисунке 1. На 
рисунке не показан ответ на вопрос № 1, по-
скольку все респонденты согласились с тем, 
что «цифра вошла в нашу жизнь и никуда от 
нее не уйти». 
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Рис . 1 . Распределение ответов респондентов по принципу «согласен с цитатой» на вопросы 2–15  
из таблицы 1, %

Интерес представляет реакция респондентов-
«студентов» на некоторые цитаты: большин-
ство из поколения миллениалов (80  %) со-
гласны с нашим базовым тезисом о том, что 
цифровизация — это изменение взаимоотноше-
ний между участниками образовательного про-
цесса. Но они не считают (78 %), что реальная 
ответственность за цифровизацию лежит на 
учителе, хотя именно учитель должен научить 
алгоритму «добычи» нужной информации, и 
не соглашаются (94  %) с тем, что цифровиза-
ция будет способствовать выращиванию силь-
но зависимого и некомпетнтного поколения, 
поддерживая тезис о том, что цифровизация 
вполне может решить многие проблемы школы 
(94  % согласных).

Если сравнивать их ответы с ответами ре-
спондентов из статуса «профессиональная об-
щественность», то можно выделить три кри-
тические точки, в которых расхождения пред-
ставлений о цифровизации будут составлять до 
40 %: каждый второй (51 %) из статуса «профес-
сионал» считает, что цифровизация приводит 
к выращиванию зависимого и некомпетентно-
го поколения. Однако 94  % студентов с этим 
мнением не согласны; почти каждый второй 
(45  %) респондент из статуса «профессионал» 
согласен с тем, что цифровизация не решит 
проблем школы, в отличие от 6 % респондентов 
из статуса «студент»; за цифровизацию образо-
вания в конечном итоге «ответит» учитель, как 
считают 52 % рес пон дентов-«профессионалов», 
но только 18  % студентов.

Следующие сравнения можно провести по 
когортам «массовый респондент» из регио-
нов России (N = 1 401) и «локальный ре-
спондент» из одной школы Санкт-Петербурга 
(N = 310) по периодам «до COVID-19» и «во 
время COVID-19». Выделим некоторые фраг-
менты. Респондент под условным статусом 
«профессиональная общественность» в пери-

од «до COVID-19» не обольщался по поводу 
«прекрасного цифрового будущего» (45  %), 
а  в период «во время COVID-19» таких циф-
ровых оптимистов среди учителей и родителей 
набралось не более 28,5  %, о чем свидетель-
ствует рисунок 2. 

Рис . 2 . Распределение ответов по цитате «Я вижу 
прекрасное цифровое будущее, которое облегчает 
жизнь человека и позволяет ему иметь свободное 

время для себя», % 
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Следующая выбранная цитата должна бы-
ла дать информацию о некотором совокупном 
мнении участников образовательных отноше-
ний по поводу того, с какого возраста следует 
оцифровывать обучение школьников. Среди 
отечественных и зарубежных исследователей 
диапазон этих мнений находится в границах 
цифрового старта от трех до двенадцати лет 
[23; 24]. В нашей выборке мнения респондентов 
разделились, и по периодам опроса, и по кате-
гории респондентов, как показано на рисунке 
3. До эпохи COVID-19 более 60,0  % респон-
дентов отмечали, что цифровые компетенции 
следует формировать уже в начальной школе. 
После старта COVID-19, попробовав «на вкус» 
реальность цифровизации, респонденты из ло-
кальной школьной когорты более осторожны, и 
только в 37 случаях из 100 (в среднем) они со-
гласились с тем, что возраст начальной школы 
приемлем для начала формирования цифровых 
компетенций. При этом и учителя не намного 
оптимистичнее (40,3  % согласившихся). 

Отношение респондентов к потенциалу циф-
рового образования в аспекте его позитивного 

влияния на развитие форматов персонализи-
рованного обучения выглядит особенно неоп-
тимистично после того, как они «попробова-
ли» жить в цифровом образовании в период 
COVID-19, что подтверждает рисунок 4. До 
карантинного этапа профессиональная обще-
ственность в большинстве своем (61,8 %) «ве-
рила» в потенциал цифровизации в направ-
лении персонализации. Однако на локальном 
примере периода COVID-19 скепсис родителей 
и педагогов относительно позитивного влия-
ния цифровизации на возможности развития 
персонализированного обучения оказывается 
чрезвычайно высоким. Абсолютное большин-
ство родителей (86,6  %) и учителей (81,8  %), 
испытав первый опыт онлайн-образования 
(в данной школе многие занятия проводились 
на платформе Zoom), не соглаcились с тезисом 
о положительном влиянии цифровизации на 
развитие персонализированного обучения.

Родительский пессимизм оказался выше пес-
симизма учителей своей же школы и усред-
ненного пессимизма «массового респондента» 
в отношении того, как цифровизация может 

Рис . 3 . Распределение ответов по цитате «Если 
мы желаем оцифровать мир образования, 

надо начинать от начальной школы, именно 
там цифровые компетенции формируются 

моментально», %

Рис . 4 . Распределение ответов  
по цитате «Цифра — это возможность  

сделать образование персонализированным,  
это — лучший из вариантов  

для школьника», %
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й повлиять на человеческие отношения, что от-

ражено на рисунке 5.

Рис . 5 . Распределение ответов по цитате  
«В конечном счете цифровизация обезличит всех 

нас, мы перестанем дружить, общаться, быть 
“человеками”!», %

Любопытным дополнением в данном контек-
сте может быть информация по данным опросов 
Pew Research Center за 2018 г. [2]: около 72 % 
родителей считают, что их дети отвлекаются на 
смартфоны в процессе индивидуального обще-
ния, а подростки замечают (51  %) такой грех 
за своими родителями. В свою очередь каждый 
третий подросток (31 %) признается в том, что 
постоянно теряет внимание в процессе обуче-
ния, поскольку проверяет что-то в смартфоне. 

Мы прерываем цепочку представлений ре-
спондентов, отвечающих на вопросы анке-
ты «до COVID-19» и «во время COVID-19», 
обобщенной информацией о будущем школы 
в контексте цифровизации образования, как 
показано на рисунке 6. Пережитый этап циф-
ровой жизни школы отразился на представле-
ниях участников образовательных отношений 
о цифровом будущем школы: если до массового 
онлайн-образования профессиональная обще-
ственность в большинстве случаев позитивно 
относилась к цифре в образовании, то в период 

массового перевода школы в онлайн-режим 
меньше половины педагогов и лишь каждый 
третий родитель (участники опроса) выразили 
позитивное отношение к будущему «цифрово-
го» школьного образования.

Блиц-анализ результатов эмпирической ча-
сти исследования частично подтверждает ги-
потезу о том, что ответы одних респондентов, 
у которых есть опыт «цифрового образования» 
(педагоги и родители локальной выборки), и 
других, у которых такого опыта не было (про-
фессиональная общественность, в том числе 
руководители школ, педагоги массовой выбор-
ки, студенты), различаются. Только каждый 
третий (28,1 и 28,5  %) из когорты «педагоги 
и родители», переживший первые трудности 
цифрового обучения, согласен «с прекрас-
ным цифровым будущим, которое облегчает 
жизнь человека». При этом из массовой ко-
горты «профессиональной общественности» 
(без опыта «цифрового карантина») каждый 
второй согласился с этой цитатой. 

В своих ответах «до COVID-19» и «во время 
COVID-19», независимо от респондентского 
«статуса», участники опроса единодушно со-
гласились со следующей цитатой: «Все про-
блемы с цифровизаций школы связаны с тем, 
что никто не понимает, по каким правилам 
будет жить школа при цифровизации». Причем 
в период «до COVID-19» с этим утверждением 
соглашались около 82 % респондентов, а после 
получения опыта жизни в цифровом обучении 
доля таких респондентов снизилась до 76  %. 

Интересно сравнить представления о фено-
мене цифровизации образования респондентов 
в статусе «родители» с представлениями дру-
гих респондентов. Так, например, с цитатой 
№  1 «Цифра вошла в нашу жизнь и никуда 
от нее не уйти» согласились 92,9  % из ко-
горты «профессиональная общественность» и 
«студенты», а также более 85,0  % педагогов 
и только 60  % родителей. Конфликт пред-
ставлений учителей и родителей о влиянии 
цифровизации на подрастающее поколение на-
блюдается ввиду цитаты № 5: «Цифровизация 
образования — это еще один шаг к выращи-
ванию сильно зависимого и некомпетентного 
поколения». С этим суждением были согласны 
около 30 % учителей, но более 60 % родителей, 
вероятно, увидели для себя риски со стороны 
«цифрового образования».

Переходя к заключительным выводам в час-
ти эмпирики по представленному фрагмен-
ту исследования, напомним гипотезу. В ходе 
опросов нами предпринята попытка подтвер-
дить гипотезу о влиянии цифровизации на 
образовательные отношения, т. е. на изме-
нения отношений, провоцируемые цифрови-
зацией и ожидаемые людьми. Точнее, нами 
установлены субъективные представления ре-
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Рис . 6 . Распределение ответов по цитате «Цифровизация — это путь развития школы, это востребовано 
обществом», %

спондентов-участников образовательных от-
ношений о возможном влиянии цифры на эти 
отношения, поскольку собственно «цифровое 
влияние» трудно измеряемо и требует орга-
низации специального эксперимента и наблю-
дения. Но любое изменение начинается с от-
ношения к этим изменениям, с ожиданий. По 
Илличу, «ожидание полагается на результаты, 
спланированные и контролируемые человеком, 
ожидание предвосхищает удовлетворение от 
предсказанного процесса, который принесет 
с собой то, чего мы вправе требовать» [25]. 
B  этом смысле и представления людей явля-
ются маркерами потенциальных изменений. 

Фокус исследования представлений респон-
дентов о влиянии «цифровизации» на образова-
тельные отношения направлен на подтвержде-
ние гипотезы о значимости некоторых факторов, 
формирующих характер (позитивное или нега-
тивное отношение) представлений о  влиянии 
цифровизации на образовательные отношения. 
К этим факторам относятся, во-первых, воз-
раст; во-вторых, «опыт цифрового образования»; 
в-третьих, роль респондента в образовательных 
отношениях — студент, педагог, родитель.

Такому явлению, как COVID-19, мы придаем 
роль случайного, но значимого фактора, кото-
рый стал спусковым крючком цифровизации 
образования и сыграл тестовую роль в контек-
сте мероприятий по организации школьного 
обучения в новом формате онлайн-образова-
ния. Ситуация с COVID-19 разделила наших 
респондентов на тех, кто получил опыт не-
планового массового онлайн-обучения и пере-
вел участников в нестандартные формы об-
разовательных отношений, и тех, кто данного 
опыта не получал, обозначив эти периоды на 
«до COVID-19» и «во время COVID-19». Итак, 
очевидны следующие выводы:

 • независимо от возраста, опыта цифрового об-
разования и типичной роли в образователь-
ных отношениях большинство респондентов 
(около 78  %) принимают гуманистическую 
позицию, заявленную нами в преамбуле 
статьи, и тезис о том, что цифровизация 
образования — это не что иное, как изме-
нение взаимоотношений между участниками 
образовательного процесса;

 • чем старше респонденты, вне зависимо-
сти от роли и опыта цифрового образова-
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й ния, тем чаще они соглашаются с тем, что 

цифровизация «ломает» отношения между 
участниками образовательного процесса, но 
результат этой «ломки» не понятен. Возраст 
респондента влияет на его ожидания по по-
воду персонализации образования в рамках 
цифровизации: чем старше респонденты, 
тем меньше энтузиазма они высказывают 
по этому поводу. Чем моложе респонденты, 
в частности учителя, тем более оптимистич-
но они настроены относительно позитивного 
влияния цифры на развитие образователь-
ных отношений и тем увереннее они в своем 
мнении о том, что цифровое образование 
«в  помощь развитию детских талантов»; 

 • ролевые позиции респондентов отражают их 
негативное настроение в рамках тезиса «Все 
проблемы с цифровизацией школы связаны 
с тем, что никто не понимает, по каким пра-
вилам будет жить школа при цифровизации», 
т. е. «педагоги» и респонденты в статусе «про-
фессиональная общественность» в 82 случаях 
из 100 поддерживают этот тезис, в  отличие 
от родителей и студентов, из которых не бо-
лее 40 % считают важной проблему неясных 
правил взаимодействия в школе. Респонден-
ты в ролевом статусе «родители» не привет-
ствуют раннее вхождение детей в  цифровое 
образование, в отличие от педагогов;

 • опыт цифрового образования, который пере-
жили педагоги и родители, только «умножает 
скорбь». Большинство из респондентов этой 
когорты (до 60  %) склоняется к тому, что 
цифровизация образования «выращивает» 
человека зависимого и некомпетентного, а 
около 70  % из них не видят «…прекрасное 
цифровое будущее, которое облегчает жизнь 
человека и позволяет ему иметь свободное 
время для себя»;

 • респонденты в ролевой позиции «педагоги» 
в большинстве случаев (85  %) считают, что 
процесс цифровизации школьного образова-
ния перешел «точку невозврата» и «цифра 
прочно вошла в жизнь школы». Однако, чем 
старше педагог, тем чаще он не соглашается 
с тем, что цифровизация образования — это 
актуальный путь развития образовательных 
отношений школы. 

Выводы

Эмпирика, представленная в статье, не дает 
сегодня оснований для утверждения о том, 
что цифровизация образования становится 
триггером изменений в образовательных от-
ношениях. И это естественно. Именно поэто-
му в теоретической части статьи предложено 
рассматривать тему изменений через призму 
теории лиминальности, т. е. перехода отноше-
ний из привычного состояния в новое. Такой 
переход требует времени, поскольку он сопро-
вождается потерей прежних статусов (ролей) 
в  образовательных отношениях, где нивели-
руется понимание иерархии в структуре «уче-
ник — учитель — родитель». В рамках статьи 
и логики теории лиминальности мы фиксируем 
понимание цифровой трансформации образо-
вания как трансформации учебных ритуалов, 
ролевых позиций всех участников образова-
тельных отношений на основе цифровых ре-
шений, обеспечивающих персонализацию про-
цесса обучения. Или это можно определить как 
трансформацию ролевых позиций участников 
образовательных отношений в условиях смены 
информационных основ образования.

В текстах И. Иллича можно найти актуаль-
ную идею для сегодняшних трансформаций 
в образовательных отношениях — идею о спе-
циальных образовательных компетентностях. 
Иллич пишет о трех типах таких компетент-
ностей: «Первый относится к созданию и дей-
ствию образовательных изменений — сетей; 
второй — это руководство учениками и роди-
телями в использовании этих сетей; третий — 
необходимость действовать, как primus inter 
pares, предпринимая трудные интеллектуаль-
ные исследования. Только первые два типа 
можно понимать как независимые ветви одной 
профессии: образовательные администрато-
ры и педагогические советники. Чтобы про-
ектировать сети и оперировать ими, полагаю, 
не требуется большое количество людей, но 
это должны быть люди с наиболее глубоким 
пониманием образования и управления им, 
в перспективе совершенно отличные и даже 
противоположные тем, что работают сейчас 
в  школах» [25].
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Социально-экономические аспекты цифровой 
трансформации высшего образования

Дмитриев В. Я. 1

1 Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Дать оценку социально-экономическим аспектам процесса трансформации высшего образо-
вания на основе широкого применения цифровых технологий.

Задачи. Охарактеризовать сущность цифрового неравенства (цифрового разрыва), определить место 
и роль преподавателя и обучающегося в контексте реализации трансформации образования на 
основе цифровых технологий, выделить специфические особенности технологии виртуальной реаль-
ности.

Методология. Для получения результатов применялись методы системного подхода, сравнительно-
го и структурного анализа, приемы аналитического и теоретического обобщения.

Результаты. Автором изложена концепция новой парадигмы образования, основанной на широком 
использовании цифровых технологий и изменении ролей преподавателей и обучающегося.

Выводы. С помощью цифровизации образования появилась возможность формирования индивиду-
альной образовательной траектории, основанной на применении различных форм представления 
образовательного контента, трансляции последнего от преподавателя к обучающемуся, а также 
использовании технологий виртуальной реальности и искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: цифровое образование, дистанционное образование, цифровые технологии, трансформация 
образования, технологии искусственного интеллекта, виртуальная реальность.
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Aim. The presented study aims to assess the socio-economic aspects of higher education transforma-
tion based on the widespread use of digital technologies.

Tasks. The author describes the essence of digital inequality (digital divide), determines the place and 
role of teachers and students in the transformation of education driven by digital technologies, and 
highlights the specific features of virtual reality.

Methods. This study uses the methods of the systems approach, comparative and structural analysis, 
analytical and theoretical generalization.

Results. The author outlines the concept of a new paradigm of education based on the widespread use 
of digital technologies and transformed roles of teachers and students.

Conclusions. Digitalization of education has made it possible to form an individual educational 
trajectory based on different forms of presentation of educational content and its communication 
from the teacher to the student, including using such technologies as virtual reality and artificial 
intelligence.

Keywords: digital education, distance learning, digital technologies, transformation of education, artificial intel-
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яВ настоящее время наблюдается тенденция 
перехода к цифровому образованию, как на 
глобальном, так и на страновом уровнях. Эта 
тенденция еще более усилилась в 2020 г. в свя-
зи с пандемией COVID-19. По нашему мнению, 
существуют явные предпосылки того, что и 
после окончания пандемии увеличение доли 
цифрового образования, в том числе дистан-
ционного, продолжится.

Однако следует отметить, что при внедре-
нии цифрового образования наблюдается эф-
фект цифрового неравенства или, как приня-
то называть это в англоязычной литературе, 
«цифрового разрыва» [1]. Под «цифровым 
разрывом» подразумевается неравномерность 
распределения услуг цифровой связи и вне-
дрения гаджетов среди населения в разных 
слоях общества. Этот разрыв наблюдается не 
только внутри стран, но и в межстрановом 
аспекте. Так, например, существует большой 
цифровой разрыв между странами Африки и 
Европы. Кроме того, этот разрыв наблюдает-
ся между сельскими и городскими районами 
в  разных странах.

Цифровое неравенство обусловлено социаль-
ным неравенством, поскольку малообеспечен-
ные слои населения не могут предоставить 
обучающимся в семьях достаточный доступ 
к  сетям и высокотехнологичным гаджетам. 
Вместе с тем наблюдается обратная связь: циф-
ровое неравенство, появляясь, обусловливает 
еще большее социальное расслоение, так как у 
школьников и студентов из малообеспеченных 
семей в условиях цифрового разрыва в боль-
шей степени снижается социальный статус, 
они получают худшее образование.

При этом, если речь идет об образовании, 
которое невозможно без современных инфор-
мационно-компьютерных технологий, то это 
социально-цифровое неравенство сохраняется 
в течение всей жизни. Можно говорить о таком 
явлении, как интеллектуальное неравенство, 
которое, возникая, приводит к еще большему 
расслоению социума.

Рассмотрим «социальный разрыв» населе-
ния нашей страны, основанный на современ-
ной статистике. По данным Росстата, 64  % 
молодых семей в третьем квартале 2020 г. 
смогли позволить себе только еду и одежду, 
а  не товары длительного пользования, т. е. 
о покупке персонального компьютера, ноутбу-
ка и других современных гаджетов не может 
быть и речи [2]. Следовательно, и молодые 
родители, и их дети оказываются вне возмож-
ности использования результатов цифровой 
революции в образовании.

Наряду с этим, по данным Пенсионного 
фонда РФ за 2019 г., в стране насчитывалось 
около 43 миллионов пенсионеров, минималь-
ный размер пенсии которых составлял 8 846 

рублей. Если гражданин не имеет возможности 
подтвердить свой трудовой стаж, то ему вы-
плачивается социальная пенсия, размер кото-
рой составляет 5 034 рубля 25 копеек в месяц 
(соответствующая пенсия начинает выплачи-
ваться только через пять лет после наступле-
ния официального пенсионного возраста). При 
таком уровне пенсионного обеспечения 45  % 
населения страны поставлено на грань выжи-
вания и, естественно, оказывается за бортом 
цифровизации, как в общем, так и в образова-
тельном плане. Следовательно, об образовании 
в течение всей жизни, объявленном в качестве 
приоритета и ООН, и нашим правительством, 
не может быть и речи [3].

В стратегической перспективе такой со-
циально-цифровой разрыв приведет к фа-
тальному отставанию экономики страны от 
экономик развитых и даже развивающихся 
стран. Для преодоления разрыва государ-
ству, полагаем, прежде всего необходимо обе-
спечить высокую покупательную способность 
населения, государственную поддержку мо-
лодых семей и социально незащищенных 
групп населения, охват страны в целом се-
тью Интернет, наличие во всех образователь-
ных учреждениях достаточного количества 
локальных сетей и компьютерных средств, 
развитие отечественного программного обе-
спечения. Стратегически важным является 
широкое внедрение самых современных ин-
формационных технологий, основанных на 
инструментах виртуальной реальности и ис-
кусственного интеллекта.

В настоящее время происходит смена па-
радигмы образования: старая традиционная, 
консервативная система образования, в кото-
рой участвует три компонента («преподава-
тель — бумажный учебник — ученик за “пар-
той”») cменяется новой, в которой компонента-
ми являются «преподаватель — электронный 
учебник — ученик в интернете». При этом 
сохраняется индивидуальная образователь-
ная траектория, опосредованно сохраняется 
влияние учителя на ученика при использова-
нии интерактивных технологий, нивелируется 
страх ученика за допущенную ошибку «у доски 
перед классом».

В новой парадигме изменяется социальная 
роль преподавателя и ученика в процессе об-
учения: преподаватель выступает в роли тью-
тора, наставника, который организует и акти-
визирует самостоятельную работу ученика «по 
получению знаний». Кроме того, в функции 
преподавателя входит не столько контроль за 
усвоением знаний, сколько выявление сла-
бых мест, пробелов у ученика и заполнение 
их нужными знаниями. Эти задачи сложнее, 
чем при традиционной парадигме, но эффект 
от их решения существенно выше, хотя и тре-
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петенций, особенно в контексте применения 
цифровых методов и технологий.

Возникает возможность строить индивиду-
альную образовательную траекторию обуча-
ющегося с учетом уровня его подготовки по 
конкретному предмету, имеющихся у него ком-
петенций, способностей и навыков, и, более 
того, с учетом уровня его интеллектуального 
развития. Это позволяет обеспечить социаль-
ную адаптацию обучающихся к условиям циф-
ровой образовательной среды.

Личностно ориентированное образование 
в  условиях цифровизации может быть обе-
спечено с помощью интерактивных систем 3D 
виртуальной реальности. Речь идет о системах, 
с помощью которых обучающийся осущест-
вляет перемещение по трехмерной модели, 
представляющей реально существующий или 
проектируемый объект, а также может осу-
ществлять различные действия. Такие моде-
ли отличаются высокой реалистичностью, за 
счет чего достигается ощущение погружения 
в  представленный объект. Следует выделить 
ряд особенностей технологий виртуальной 
реальности, которые с успехом находят при-
менение в системах дистанционного обучения:

 • функционал системы позволяет делать ак-
цент на конкретном предмете;

 • у преподавателя есть возможность отслежи-
вать присутствие обучающихся и контро-
лировать концентрацию их внимания; если 
обучающийся отвлекся, его внимание можно 
снова привлечь;

 • с помощью аудиоканала преподаватель кон-
тролирует коммуникации между обучающи-
мися, а также может исключить или доба-
вить членов образовательного процесса;

 • с учетом функции транслирования образо-
вательного контента сразу на нескольких 
экранах обучающийся вправе самостоятель-
но выбирать наиболее привлекательный для 
него вариант;

 • преподаватель может делиться контентом 
с обучающимся с помощью камеры и микро-
фона;

 • посредством обычной телефонной связи к об-
разовательному процессу можно подключать 
внешних участников;

 • коммуникации с обучающимися преподава-
тель может осуществлять как в группе, так 
и индивидуально.
Наиболее существенным отличием интерак-

тивных систем 3D виртуальной реальности от 
других систем дистанционного обучения яв-
ляется функция имитации присутствия всех 
членов образовательного процесса — и препо-
давателя, и обучающихся. Это обеспечивается 
за счет перенесения реальной жизни в  вир-
туальное пространство, когда все участники 

находятся в аудитории, могут общаться, пере-
двигаться, переходить в соседние аудитории и 
т. п. При этом все участники образовательного 
процесса могут находиться в разных концах 
земного шара, но при условии наличия каче-
ственного и бесперебойного интернет-соеди-
нения.

Некоторые функции, такие как администри-
рование, установление канала обратной связи, 
не реализуются в рамках указанных систем. 
Для этих целей существуют отдельные системы 
Learning Management System (LMS). Возмож-
ность присутствия обучающихся в виртуальной 
аудитории создает более реалистичное ощу-
щение коллективного присутствия, что отли-
чает интерактивные системы 3D виртуальной 
реальности от получивших широкое распро-
странение систем дистанционного обучения 
с помощью видеоконференций, в том числе 
Webex, Zoom, Skype.

Технологии виртуальной реальности об-
ладают дополнительными возможностями: 
включают в образовательный процесс прак-
тически любое количество участников, любое 
количество виртуальных аудиторий, которые 
в комплексе образуют виртуальное тематиче-
ское образовательное пространство. Сегодня в 
некоторых учебных заведениях применяются 
технологии дополненной реальности, но зача-
стую как дополнительный ресурс. Дополнен-
ная реальность объединяет в себе виртуальное 
и реальное, взаимодействует в реальном вре-
мени и работает в 3D-пространстве.

Следует отметить, что государственная док-
трина развития и использования искусствен-
ного интеллекта во всех сферах деятельности, 
прежде всего в образовании и науке, обуслов-
лена целым рядом национальных проектов и 
программ, в частности национальными проек-
тами «Образование» [4] и «Наука» [5], наци-
ональной программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [6]. Цифровизация 
как тенденция носит долговременный харак-
тер. И сегодня, и в дальнейшем она проникает 
и будет проникать во все сферы деятельности 
как человека, так и социальных институтов. 
Эту тенденцию необходимо учитывать в по-
строении образовательных технологий, чтобы 
изучение цифровых технологий и их импле-
ментации в различные сферы экономики стали 
неотъемлемой частью учебного процесса.

Еще одна тенденция цифровой трансфор-
мации общества — развитие и внедрение во 
все сферы деятельности систем, использую-
щих искусственный интеллект. Эту тенденцию 
можно проследить и в глобальном аспекте, и 
в российском. Например, в 2019 г. Указом 
Президента РФ «О развитии искусственного 
интеллекта в Российской Федерации» [7] ут-
верждена «Национальная стратегия развития 
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яискусственного интеллекта на период до 2030 
года».

В этой стратегии нашли отражение основ-
ные положения «Стратегии развития инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» [8], упомянутые ранее 
нами национальные программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» и «Наци-
ональная технологическая инициатива» [9]. 
Важным моментом стратегической инициа-
тивы является повышение социальной роли 
человека в обществе, все более формализуемом 
в своей деятельности с помощью технологий 
искусственного интеллекта. Это непосредствен-
но касается и роли преподавателя как органи-
затора образовательного процесса в течение 
всей жизни обучающегося в глобальном об-
разовательном пространстве [10].

В мире наблюдаются аналогичные тен-
денции по внедрению цифровых технологий 
в систему образования. Например, глобальное 
парт нерство знаний — это сеть с разнообраз-
ной базой членов из всех секторов в развитых 
и развивающихся странах. Члены делятся ин-
формационными ресурсами и знаниями как 
инструментами справедливого устойчивого 
развития. Еще один пример — международная 
сеть ресурсов электронного развития (IeDRN), 
одной из целей которой служит определение 

необходимости оказания помощи развиваю-
щимся странам и странам с формирующей-
ся рыночной экономикой в  формулировании 
электронных стратегий как части их целей по 
развитию информационного общества.

Таким образом, в настоящей статье отра-
жено взаимовлияние социально-экономиче-
ской обстановки в стране и трансформации 
образования на основе цифровых технологий, 
особенности этой взаимосвязи, намечены 
пути выхода из выявленных противоречий. 
Кроме того, изложена концепция новой пара-
дигмы образования, которая подразумевает 
активное внедрение цифровых технологий 
в процесс образования при изменении роли 
преподавателя и обучающегося, трансформа-
ции образовательного контента и способов 
его передачи.

Показано, что цифровизация экономики и 
социума в целом находит отражение и в сфере 
образования. Кроме того, на сферу образова-
ния накладывается миссия быть проводником 
постоянно совершенствующихся цифровых тех-
нологий во все сферы деятельности человека. 
Только на пути широкой цифровизации всех 
сфер деятельности государства, прежде всего 
образования, можно преодолеть неравенство 
в развитии экономики России и передовых 
стран мира.
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Рыночный механизм обеспечения эффективности 
инвестиционно-строительных проектов

Корнилова С. В.1

1 Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия 

Цель. Сформировать методические основы рыночного механизма обеспечения эффективности ин-
вестиционно-строительных проектов в условиях незначительной величины трансакционных из-
держек.

Задачи. Проанализировать влияние характера взаимоотношений субъектов инвестиционно-строитель-
ного проекта на его эффективность; рассмотреть основные группы базовых экономических механизмов 
интеграционного взаимодействия субъектов экономической деятельности; охарактеризовать IPD-подход 
в качестве методического базиса рыночного механизма обеспечения эффективности инвестиционно-
строительных проектов; охарактеризовать принципы формирования локального и глобального макси-
мумов экономического эффекта от инвестиций на стадии инвестиционно-строительного проекта; сфор-
мировать методическую основу экономического IPD-партнерства, рассматриваемого как рыночный 
механизм максимизации интегрального эффекта инвестиционно-строительного проекта.

Методология. С помощью общих методов научного познания, а также институционального подхода, 
предусматривающего в качестве базовых экономических механизмов интеграционного взаимодей-
ствия субъектов экономической деятельности рыночный, организационный и государственный 
группы механизмов, развиты экономические основы IPD-подхода как методического базиса рыноч-
ного механизма обеспечения эффективности инвестиционно-строительных проектов.

Результаты. При реализации инвестиционно-строительных проектов возникают так называемые 
взаимные эффекты независимых субъектов, когда изменение стоимости и/или длительности одной 
стадии проекта влияет на качество результатов другой. Обоснована необходимость развития меха-
низмов обеспечения интегральной эффективности инвестиционно-строительных проектов через 
нивелирование потерь эффективности каждой стадии, наилучшим из которых в случае незначи-
тельной величины трансакционных издержек является установление добровольных соглашений 
между сторонами на основе рыночного механизма. В инвестиционно-строительном управлении 
инструментом такого рода соглашений служит контрактация по типу IPD-контрактов. Разработана 
методическая основа экономического IPD-партнерства посредством дифференциации субъектов, 
входящих в IPD-контракт, в корреляции с их затратами и результатами в рамках инвестиционно-
строительного процесса, а также установления условий выплат вознаграждений и интернализации 
«внутренних» экстерналий по типам субъектов IPD-проекта.

Выводы. Экономическое взаимодействие, моделируемое по представленной методике, является 
инструментом обеспечения когнитивного IPD-партнерства, т. е. объединения знаний, компетенций, 
интересов различных субъектов, экспертов и специалистов, которое служит, в свою очередь, одним 
из механизмов максимизации интегрального эффекта инвестиционно-строительного проекта. Не-
обходимое условие успешного IPD-партнерства по представленной модели экономического взаимо-
действия субъектов — наличие единого информационного пространства проекта, которое в совре-
менных условиях носит цифровой характер.

Ключевые слова: эффективность, инвестиционно-строительный проект, рыночный механизм, взаимные 
эффекты, IPD-подход.
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A Market Mechanism for Ensuring the Efficiency of Investment and Construction Projects

Kornilova S. V.1 
1 St. Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI), St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to formulate the methodological basis of a market mechanism for ensuring 
the efficiency of investment and construction projects in the context of negligible transaction costs.
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construction project on its efficiency; examine the major groups of fundamental economic mechanisms 
for enabling integration cooperation between economic entities; describe the IPD approach as the 
methodological basis of a market mechanism for ensuring the efficiency of investment and construc-
tion projects; define the principles of formation of local and global maximum economic effects of 
investments at the stage of an investment and construction project; formulate the methodological 
foundations of an economic IPD partnership, which is viewed as a market mechanism for maximizing 
the integral effect of an investment and construction project.

Methods. This study uses general scientific methods of cognition and the institutional approach, which 
considers the market, organizational, and government groups as the fundamental economic mechanisms 
for enabling integration cooperation between economic entities, to develop the economic fundamentals 
of the IPD approach as a methodological basis of a market mechanism for ensuring the efficiency of 
investment and construction projects.

Results. During the implementation of investment and construction projects, the so-called mutual 
effects of independent entities arise when changes in the cost and/or duration of one stage of the 
project affect the quality of the results at another stage. The need to develop mechanisms for ensur-
ing the integral efficiency of investment and construction projects by compensating for efficiency 
losses at each stage is substantiated. In the case of negligible transaction costs, the best such mech-
anism would be to establish voluntary agreements between the parties based on a market mechanism. 
In investment and construction management, IPD contracts serve as the instrument of such agree-
ments. The authors develop a methodological basis for an economic IPD partnership by differentiating 
the subjects included in the IPD contract in correlation with their costs and results within the invest-
ment and construction process and by establishing the conditions for remuneration payments and 
internalization of "internal" externalities by types of subjects in the IPD project.

Conclusions. Economic interaction modeled according to the presented methodology is meant to ensure 
a cognitive IPD partnership combining the knowledge, competencies, and interests of different sub-
jects, experts and specialists, which in turn serves as one of the mechanisms for maximizing the in-
tegral effect of an investment and construction project. Having a common digital information space 
for the project is a modern prerequisite for a successful IPD partnership based on the presented 
model of economic interaction between subjects.
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Введение

Эффективность реализации инвестиционно-
строительных проектов является важным фак-
тором экономического развития, обусловли-
вающим в определенной мере эффективность 
экономики региона и страны в целом. При 
этом, по нашему мнению, существующие ис-
следования в области обеспечения эффектив-
ности инвестиционно-строительных проектов 
характеризует слабая проработанность в вопро-
сах учета особенностей проектов данного типа, 
таких как многостадийность, множественность 
неаффилированных субъектов (заказчиков, 
подрядчиков, проектировщиков, инвесторов, 
эксплуатационных организаций), обеспечи-
вающих выполнение самостоятельных задач.

Специфика формирования эффектов инве-
стиционно-строительных проектов во многом 
обусловлена особенностью системы взаимо-
действия между указанными субъектами при 
традиционных способах контрактации, харак-
теризующейся следованием исключительно 
собственным целям в рамках проекта, отсут-
ствием заинтересованности в результатах дру-
гих субъектов, невозможностью (в том числе 

экономической) обмена ресурсами. Таким об-
разом, исследования в области совершенство-
вания механизмов обеспечения эффективности 
инвестиционно-строительных проектов значи-
мы и актуальны.

Постановка задачи

Вопросы экономики инвестиционно-строи-
тельных процессов представлены в трудах 
А.  Н.  Асаула, В.  В.  Асаул, А.  С.  Будаго-
ва, Е.  М.  Коршуновой, Н.  А.  Старыниной, 
Н. В. Цопы, Н. В. Чепаченко, М. Н. Юденко и 
других [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Одной из центральных 
проблем в области обеспечения эффективности 
данной сферы экономической деятельности яв-
ляется характер взаимоотношений большин-
ства участников инвестиционно-строительного 
проекта, не заинтересованных в эффективно-
сти деятельности других субъектов проекта, 
в отсутствие дополнительных стимулов не го-
товых расходовать собственные ресурсы без 
получения отдачи на соответствующей стадии 
проекта.

Итак, может быть выдвинут тезис о том, 
что интеграционное взаимодействие субъектов 
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в инвестиционно-строительного проекта при рас-
смотрении его как долгосрочного предприятия 
полного жизненного цикла служит основой 
обеспечения его эффективности. Данный тезис 
подтверждается результатами эмпирических 
исследований (например, [1; 7]), свидетель-
ствующими о том, что повышение глубины 
интеграции между субъектами инвестиционно-
строительного проекта (от начальной стадии 
предынвестиционного этапа до редевелопмен-
та и/или ликвидации строительного объекта) 
обеспечивает эффективность всего процесса за 
счет повышения производительности и раци-
онального использования ресурсов.

Экономическая эффективность инвестицион-
но-строительного проекта во многом определя-
ется глубиной и скоординированностью меж-
субъектных отношений. Имеющиеся современ-
ные исследования механизмов межсубъектного 
взаимодействия в основном лежат в плоскости 
выработки подходов по координации целей, 
интересов, работ независимых субъектов со-
вместного проекта [8; 9]. В качестве примеров 
детально разработанных инструментов могут 
быть выделены механизмы управления взаи-
моотношениями на основе распределения за-
дач, комплементарности ресурсов, оркестри-
рования совместной деятельности. При этом 
экономических механизмов фиксации жела-
емого набора атрибутов данные инструменты 
практически не содержат, основываясь, как 
правило, на идеях доверия, взаимности, во-
влеченности, моральных обязательств и обя-
занностей по отношению к обществу субъектов 
проекта [8].

Методика исследования

Основу обеспечения эффективности системы 
интеграционного взаимодействия субъектов 
составляют заложенные в ней базовые эконо-
мические механизмы, разделенные в рамках 
институционального подхода на три основные 
группы: рыночные механизмы, инструментами 
реализации которых выступают добровольные 
договоры и соглашения; организационные ме-
ханизмы, инструментами реализации которых 
выступают иерархические инструменты; госу-
дарственные механизмы, инструментами реа-
лизации которых выступают законодательные 
инструменты [10]. Использование каждого из 
указанных инструментов связано с определен-
ными издержками, проявляющимися в  боль-
шей или меньшей степени в зависимости от 
конкретных условий реализации проекта. 
В  соответствии с теоремой Коуза наилучшим 
механизмом взаимодействия экономических 
агентов в случае отсутствия трансакционных 
издержек (или их незначительной величины) 
и однозначной спецификации прав собствен-

ности является установление добровольных 
соглашений между сторонами [11].

В инвестиционно-строительном управлении 
в качестве инструмента таких соглашений вы-
ступает контрактация по типу IPD-контрактов 
(Integrated Project Delivery, что может быть 
переведено как «совместная поставка проекта» 
или адаптировано к терминологии проектного 
управления как «интегрированная реализация 
проекта»). Это определяет подход (IPD-подход) 
к выполнению инвестиционно-строительного 
проекта, в рамках которого частные процессы, 
а также интересы и возможности его субъектов 
агрегируются в единый процесс, подчиненный 
достижению общей цели проекта и обеспече-
нию его итоговой эффективности [12].

Указанная задача решается посредством 
формирования единой команды из ключевых 
участников инвестиционно-строительного про-
екта (IPD-субъектов): заказчиков, инвесторов, 
различных консультантов, генеральных про-
ектировщиков, основных субпроектировщи-
ков, генеральных подрядчиков, основных суб-
подрядчиков и поставщиков, которые входят 
в проект с самой ранней предынвестиционной 
стадии. IPD-партнерство реализуется на ос-
нове принципа open-book, подразумевающего 
прозрачность формирования затрат, результа-
тов и управления рисками проекта. Взаимодей-
ствие IPD-субъектов осуществляется посред-
ством заключения многостороннего контракта 
(IPD-контракта), в котором закрепляются их 
функции, права, обязанности, механизмы и 
процедуры распределения затрат и результа-
тов. Подобные проекты предусматривают на-
личие управления, реализуемого в основном 
посредством якорных предприятий через так 
называемое мягкое доминирование, которое 
обеспечивает синхронизацию интересов и дей-
ствий субъектов в рамках проекта, направлен-
ную на достижение его единой цели.

Результаты

IPD-партнерство для российской практики — 
относительно новая модель взаимодействия 
субъектов инвестиционно-строительного про-
цесса. Его реализация требует разработки со-
ответствующих теоретических, методических 
и нормативно-технических подходов. Сегодня 
наименее проработанными аспектами теории 
IPD-подхода являются вопросы, связанные 
с  такой составляющей многостороннего кон-
тракта, как распределение затрат и результа-
тов. В работах, как правило, указано, что при-
своение затрат и результатов по IPD-проекту 
осуществляется на принципах доверия [12], 
что, по нашему мнению, служит слабой ба-
зой в концептуальном плане. Нельзя не учи-
тывать, что для обеспечения взаимодействия 
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Рис . 1 . Формирование локального и глобального максимумов экономического эффекта от инвестиций  
на стадии инвестиционно-строительного проекта

субъектов, когда эффекты отдельного субъекта 
находятся в зависимости, в том числе и от ин-
вестиционных вложений других, а интеграль-
ная эффективность, включая дополнительные 
синергетические эффекты, обеспечивается 
всем инвестиционно-строительным циклом, 
требуется наличие более строгого механизма.

При реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов закономерно возникают взаим-
ные эффекты независимых субъектов проекта 
(«внутренние» экстерналии), когда увеличение 
стоимости и/или длительности одной стадии 
проекта влияют на качество результатов дру-
гой. Например, эффект увеличения продол-
жительности и стоимости проектных работ 
в большей степени проявляется на этапе стро-
ительства, обеспечивая качество создаваемого 
объекта, а также сокращение длительности и 
стоимости строительных работ. Эффект от за-
трат на обеспечение качества и долговечно-
сти материалов в рамках строительной стадии 
максимально реализуется в процессе эксплу-
атации. Капиталовложения одних субъектов 
(например, эксплуатационных организаций) 
могут обеспечивать получение дополнитель-
ных эффектов другими (например, пользова-
телями объекта строительства).

В процессе реализации изложенной ситуации 
максимум полного экономического эффекта 
от инвестиций стадии-донора (экономического 
эффекта с учетом взаимных эффектов) будет 
находиться дальше максимума экономическо-

го эффекта, проявляющегося в рамках этой 
стадии инвестиционно-строительного проекта, 
как видно на рисунке 1.

При отсутствии обеспечения интегральной 
эффективности инвестиционно-строительно-
го проекта, когда его независимые субъекты 
в условиях контрактного разделения процессов 
максимизируют экономический эффект, исхо-
дя из рыночных условий, будут наблюдаться 
потери эффективности каждой стадии в раз-
мере Pk в результате недоинвестирования ΔIk.

Базируясь на данных рассуждениях, можно 
сформировать методическую основу экономи-
ческого IPD-партнерства, рассматриваемого 
как рыночный механизм максимизации инте-
грального эффекта инвестиционно-строитель-
ного проекта, посредством дифференциации 
субъектов, входящих в IPD-контракт, в корре-
ляции с их затратами и результатами в рамках 
инвестиционно-строительного процесса:

– дифференциация субъектов, входящих 
в  IPD-контракт по следующим типовым ка-
тегориям:

1. Стандартные субъекты, которые работают 
по условиям обычного инвестиционно-строи-
тельного проекта (по стандартным контрактам) 
и входят в проект только в момент начала со-
ответствующей стадии. К данному типу субъ-
ектов относятся мелкие подрядчики, проекти-
ровщики, поставщики.

2. IPD-субъекты, которые работают по IPD-
контракту, агрегирующему частные процес-
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в сы, интересы, возможности субъектов проекта 
в  единый процесс, и входят в проект с самой 
ранней предынвестиционной стадии. К дан-
ному типу субъектов относятся заказчики, 
инвесторы, консультанты, генеральные про-
ектировщики и основные субпроектировщики, 
генеральные подрядчики и основные субпо-
дрядчики, а также основные поставщики.

3. Якорные IPD-субъекты, обеспечивающие 
синхронизацию интересов и действий субъек-
тов IPD-проекта, направленную на достиже-
ние его единой цели, посредством управления 
через так называемое мягкое доминирование. 
В качестве якорного может выступать как пра-
вило один из IPD-субъектов из числа заказчи-
ков и/или инвесторов;

– дифференциация результатов и затрат по 
типовым категориям субъектов IPD-проекта:

1. Стандартные субъекты получают возна-
граждение в размере нормативного эффекта, 
соответствующей стадии (подстадии) проекта 
(ЭНk) который определяется нормальной доход-
ностью аналогичных работ, услуг, поставок.

2. IPD-субъекты получают вознаграждение, 
включающее в себя три составляющие. В их 
числе:

2.1. Вознаграждение в размере эффекта со-
ответствующей стадии (k) с учетом полных 
инвестиционных затрат (Эk).

2.2. Компенсация локальных потерь субъ-
екта-донора (Mk) и/или локальных излишков 
субъекта-реципиента (Lk).

2.3. Вознаграждение в размере дополни-
тельного эффекта, получаемого в результате 
IPD-взаимодействия, через интернализацию 
«внутренних» экстерналий (Pk).

Первые две составляющие формируют воз-
награждение IPD-субъекта в размере норма-
тивного эффекта, соответствующей стадии 
проекта, определяемого нормативной доход-
ностью аналогичных работ, услуг, поставок. 
Третья составляющая представляет собой воз-
награждение для IPD-субъектов за усилия по 
взаимодействию и обеспечению максимиза-
ции интегрального эффекта. Пропорции рас-
пределения дополнительного эффекта между 
IPD-субъектами устанавливаются в каждом 
случае.

3. Якорные IPD-субъекты получают все три 
типа вознаграждения IPD-субъектов. Кроме 
того, требуется экономическое стимулирова-
ние якорного предприятия на осуществление 
затрат на управление IPD-проектом, которое 
может быть осуществлено посредством при-
своения дополнительных синергетических эф-
фектов, образующихся в результате взаимодей-
ствия независимых субъектов (Э+);

– условия выплаты вознаграждений и ин-
тернализации «внутренних» экстерналий по 
типам субъектов IPD-проекта:

1. Вознаграждения стандартных субъектов 
выплачиваются по обычным условиям и си-
стемам расчетов контрактов инвестиционно-
строительных проектов по мере выполнения 
работ, оказания услуг, поставок (или их эта-
пов) — обычные условия оплаты выполне-
ния работ, оказания услуг, поставок (или их 
этапов).

2. Три составляющие вознаграждений IPD-
субъектов выплачиваются в следующем по-
рядке и на следующих условиях:

2.1. Вознаграждения Эk в алгебраической 
сумме с компенсациями Mk и/или Lk, образу-
ющие ЭНk, должны быть выплачены по мере 
выполнения работ, оказания услуг, поставок 
(или их этапов).

2.2. Вознаграждение Эk выплачивается по 
обычным системам расчетов контрактов инве-
стиционно-строительных проектов — обычные 
условия оплаты выполнения работ, оказания 
услуг, поставок (или их этапов).

2.3. Компенсации Mk и/или Lk аккумули-
руются на эскроу-счетах (депозитах, аккреди-
тивах) в начале реализации проекта в целях 
гарантии получения нормативного эффекта 
соответствующим субъектом — выплаты депо-
нированных компенсаций за взаимодействие 
по мере выполнения работ, оказания услуг, 
поставок (или их этапов).

2.4. Вознаграждения в размере дополнитель-
ного эффекта Pk аккумулируются на эскроу-
счетах (депозитах, аккредитивах) в начале 
реализации проекта в целях гарантии полу-
чения дополнительного вознаграждения за 
взаимодействие и выплачиваются по факту 
завершения проекта в целом — выплаты де-
понированных дополнительных вознагражде-
ний за взаимодействие по факту завершения 
проекта.

2.5. В результате более успешной по срав-
нению с планом реализации интегрирован-
ных стадий проекта вознаграждение Pk со-
ответствующих IPD-субъектов может быть 
увеличено. При менее успешной реализации 
вознаграждение Pk виновного IPD-субъекта 
может быть сокращено вплоть до нуля для 
покрытия убытков.

3. Дополнительное вознаграждение якорных 
IPD-субъектов Э+ формируется и выплачива-
ется следующим образом:

3.1. В зависимости от финансирующего субъ-
екта вознаграждение Э+ либо аккумулируется 
на эскроу-счетах (депозитах, аккредитивах) 
в начале реализации проекта в целях гарантии 
его получения и выплачивается по факту за-
вершения проекта в целом, либо представляет 
собой остаточный доход инвестора — выплаты 
дополнительных вознаграждений за управле-
ние и синхронизацию субъектов по факту за-
вершения проекта.
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екта в целом вознаграждение Э+ может быть 
уменьшено с целью покрытия убытков, если 
проектных ресурсов виновного субъекта ока-
зывается недостаточно.

4. При досрочном завершении проекта по 
решению заказчика вознаграждения всех его 
субъектов должны быть выплачены пропор-
ционально выполненному по проекту объему 
работ либо, исходя из расчета незавершенной 
их части.

Выводы

1. При реализации инвестиционно-строитель-
ных проектов происходит возникновение так 
называемых взаимных эффектов независимых 
субъектов проекта, когда увеличение стоимо-
сти и/или длительности одной стадии проекта 
влияет на качество результатов другой, что 
негативно сказывается на показателях стадии-
донора, обеспечивая эффективность стадии-
реципиента и проекта в целом.

2. При отсутствии обеспечения интеграль-
ной эффективности инвестиционно-строитель-
ного проекта, когда его независимые субъекты 
в условиях контрактного разделения процес-
сов максимизируют экономический эффект, 
исходя из рыночных условий, будут наблю-
даться потери эффективности каждой стадии 
в результате недоинвестирования, поскольку 
максимум полного экономического эффекта 
от инвестиций стадии-донора (экономического 
эффекта с учетом взаимных эффектов) будет 
находиться дальше максимума экономическо-
го эффекта, проявляющегося в рамках этой 
стадии инвестиционно-строительного проекта.

3. Обоснована необходимость развития ме-
ханизма обеспечения интегральной эффектив-
ности инвестиционно-строительных проектов 
через нивелирование потерь эффективности 
каждой стадии, представляющей собой раз-
ницу между дополнительным экономическим 
эффектом от инвестиций конкретной стадии, 
проявляющимся на других стадиях, и ло-
кальными потерями экономического эффекта 
конкретной стадии вследствие осуществления 
инвестиций, результат которого проявляется 
на других стадиях.

4. В случае отсутствия трансакционных из-
держек (или их незначительной величины) и 
однозначной спецификации прав собствен-

ности наилучшим является установление до-
бровольных соглашений между сторонами на 
основе рыночного механизма. В инвестици-
онно-строительном управлении инструментом 
такого рода соглашений служит контрактация 
по типу IPD-контрактов. Взаимодействие субъ-
ектов по IPD-контракту максимизирует эффект 
инвестиционно-строительного проекта не толь-
ко через нивелирование действия экстерналий 
посредством интернализации, но и в результа-
те синергетического эффекта, возникающего в 
результате устранения коллизий, сокращения 
длительности этапов, снижения трансакцион-
ных издержек на споры, суды.

 5. Для обеспечения взаимодействия субъ-
ектов, когда эффекты отдельного субъекта на-
ходятся в зависимости, в том числе и от ин-
вестиционных вложений других, а интеграль-
ная эффективность, включая дополнительные 
синергетические эффекты, обеспечивается 
всем инвестиционно-строительным циклом, 
требуется наличие строгого экономического 
механизма. Разработана методическая осно-
ва экономического IPD-партнерства посред-
ством дифференциации субъектов, входящих в 
IPD-контракт, в корреляции с их затратами и 
результатами в рамках инвестиционно-строи-
тельного процесса, а также установления усло-
вий выплат вознаграждений и интернализации 
«внутренних» экстерналий по типам субъектов 
IPD-проекта.

6. Экономическое взаимодействие, модели-
руемое по представленной выше методике, — 
это инструмент обеспечения когнитивного 
IPD-партнерства, т. е. объединения знаний, 
компетенций, интересов различных субъек-
тов, экспертов и специалистов, которое, в свою 
очередь, является одним из механизмов мак-
симизации интегрального эффекта инвестици-
онно-строительного проекта.

7. Необходимым условием успешного IPD-
партнерства по представленной модели эко-
номического взаимодействия субъектов слу-
жит наличие единого информационного про-
странства проекта, которое в современных 
условиях носит цифровой характер. В каче-
стве активно развиваемой цифровой основы 
разработки и реализации контрактации по 
типу IPD-контрактов выступает концепция 
информационного моделирования (общее на-
звание BIM-концепция, Building Information 
Modeling).
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Тенденции развития инфраструктуры посредством 
механизма государственно-частного партнерства  
в странах «Группы двадцати» (G20)

Шиян А. А.1

1 Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Изучение проектных инициатив и предложений по совершенствованию механизмов финан-
сирования инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства в Российской 
Федерации (РФ).

Задачи. Рассмотреть подходы и проектные инициативы стран «Группы двадцати» (G20) в реали-
зации проектов государственно-частного партнерства в контексте адаптации к российскому рынку 
инфраструктурных проектов (для повышения качества и эффективности имплементации инфра-
структурных проектов на российском рынке).

Методология. Методологической базой исследования послужили труды отечественных и зарубеж-
ных исследователей в области государственно-частного партнерства и проектного финансирования. 
В  процессе исследования применялись различные методы научного исследования (экспертный и 
сравнительный анализ, методы группировки и обобщения), выбор которых определен целями и 
задачами исследования. Использована информация, размещенная в открытом доступе на офици-
альных сайтах платформы «РОСИНФРА», Министерства экономического развития РФ.

Результаты. Сравнительный анализ зарубежных и национальных практик на рынке государствен-
но-частного партнерства позволил выделить ряд потенциальных инициатив, включающих в себя 
новый подход к экспертизе инфраструктурных проектов и предложения по привлечению допол-
нительных инвестиционных ресурсов на рынок государственно-частного партнерства. Адаптация 
зарубежных компетенций к отечественному рынку государственно-частного партнерства станет 
одним из ключевых драйверов для трансформации текущей проектной модели ГЧП в России.

Выводы. Анализ применяемых методик «Группы двадцати» (G20) к оценке и реализации инфра-
структурных проектов на основе государственно-частного партнерства позволил сформировать 
потенциальные инициативы и предложения по совершенствованию подходов к имплементации 
инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства на российском рынке, обозначить 
вектор развития национальной инфраструктурной проектной модели.

Ключевые слова: инфраструктура, инвестиции, государственно-частное партнерство, «Группа двадцати», 
устойчивое развитие.

Для цитирования: Шиян А. А. Тенденции развития инфраструктуры посредством механизма государственно-
частного партнерства в странах «Группы двадцати» (G20) // Экономика и управление. 2020. Т. 26. № 11.  
С. 1271–1277. http://doi.org/10.35854/1998-1627-2020-11-1271-1277

On Trends in Infrastructure Development Using the Public-Private Partnership 
Mechanism in the G20 Countries

Shiyan A. A.1 
1 St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

Aim. The presented study aims to examine project initiatives and proposals for improving funding 
mechanisms for infrastructure projects based on public-private partnership in the Russian Fed-
eration.

Tasks. The authors consider approaches and project initiatives of the G20 countries pertaining to the 
implementation of public-private partnership projects in the context of the adaptation of infrastruc-
ture projects to the Russian market (for the purpose of improving the quality and efficiency of the 
implementation of infrastructure projects in the Russian market).

Methods. The methodological basis of this study includes works of Russian and foreign researchers in 
the field of public-private partnership and project financing. The authors use methods of scientific 
research (expert and comparative analysis, grouping and generalization) selected in accordance with 
the goals and objectives of the study as well as information publicly available on the official websites 
of the ROSINFRA platform and the Ministry of Economic Development of the Russian Federation.
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Инфраструктура является основой экономиче-
ского роста. Транспорт, автомобильные и же-
лезные дороги, медицинские и образовательные 
учреждения, системы энергоснабжения, инфор-
мационные и коммуникационные технологии 
обеспечивают повышение качества жизни лю-
дей, влияют на производительность и конку-
рентоспособность компаний. Экономический 
эффект от инвестирования в инфраструктуру — 
основной драйвер экономической деятельности. 

Исследования последних лет подтверждают 
корреляцию между динамикой инвестицион-
ных вложений в инфраструктуру и динами-
кой объема производства. Важно отметить, 
что инфраструктурные инвестиции оказывают 
существенное воздействие на экономическое 
развитие страны не только с точки зрения на-
ращивания производственных мощностей, но 
и минимизации негативных последствий воз-
действия на окружающую среду, повышения 
уровня жизни и социальной стабильности [1].

Дефицит инфраструктуры — один из основ-
ных вызовов для устойчивого мирового разви-
тия. Под термином «глобальный инфраструк-
турный разрыв» понимается разница между 
необходимыми инвестициями в инфраструкту-
ру и ресурсами для удовлетворения этой потреб-
ности [2]. По данным аналитического центра 
«РОСИНФРА», ожидается, что в долгосроч-
ной перспективе потребность в инвестициях 
будет демонстрировать положительный тренд со 
среднегодовым темпом роста 2,7 %, как видно 
на рисунке 1. Как следствие, по состоянию на 
конец 2040 г. инфраструктурный разрыв со-
ставит 819 млрд долл. США [1]. Возникнове-
ние диспропорции объясняется влиянием двух 
ключевых факторов: ограничением бюджетных 
инвестиций и неоптимизированной структу-
рой распределения инвестиционных вложений 
между государственным и частным секторами.

Одним из наиболее эффективных способов 
преодоления инфраструктурного разрыва яв-
ляется механизм государственно-частного парт-

нерства. В статье были проанализированы ос-
новные международные и отечественные ини-
циативы, направленные на повышение качества 
инфраструктурных проектов и привлечение тре-
буемого объема инвестиций в инфраструктуру.

В рамках имплементации зарубежных прак-
тик на российском инфраструктурном рынке 
особое внимание уделяется анализу инициа-
тив и предложений стран «Группы двадцати» 
по развитию сферы государственно-частного 
партнерства и, как следствие, преодолению 
глобального инфраструктурного разрыва. 
Лидирующие позиции с точки зрения объема 
инвестиций в инфраструктуру на 2020 г. и, 
соответственно, покрытия инфраструктурного 
разрыва занимают США, Китай и Япония [1], 
как показано на рисунке 2. В сравнении с дру-
гими участниками «Группы двадцати» Россия 
инвестирует в инфраструктуру значительно 
меньше, чем, например, Япония — страна, 
сопоставимая по численности населения, но 
занимающая существенно меньшую площадь.

К основным факторам, ограничивающим раз-
витие российского инфраструктурного рынка, 
относится стабильный рост дефицита бюджетов 
субъектов РФ на фоне нестабильной конъюн-
ктуры российской экономики [3]. Несмотря на 
позитивную инвестиционную динамику со сто-
роны частных инвесторов, совокупный объем 
инвестиций в инфраструктуру по состоянию 
на конец 2019 г. составил 0,5  % по сравне-
нию с предыдущим годом — на долю бюджет-
ного финансирования приходится более 75  % 
инфраструктурных инвестиций [4]. При этом 
значительная часть бюджетных средств направ-
ляется на поддержание имеющихся объектов 
инфраструктуры. По данным аналитического 
центра «РОСИНФРА», инвестиционный разрыв 
между объемом инвестиций и потребностью по 
состоянию на конец 2020  г. составит более 22 
млрд долл. США [1], что отражено на рисунке 3.

Другая актуальная проблема мирового сооб-
щества — дисбаланс между государственными 
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Рис . 1 . Инвестиции в мировую инфраструктуру, 2015–2040 гг ., млрд долл . США

Источник: составлено автором по данным аналитического агентства «РОСИНФРА». URL: https://rosinfra.ru/
digest/investment (дата обращения: 20.03.2020).

и частными инвестициями в инфраструктур-
ные проекты в сторону публичной стороны [5]. 
Согласно данным аналитического центра  
«РОСИНФРА», по состоянию на конец 2020 г. 
на долю частных инвесторов будет приходиться 
не более 14,5 % от общего объема капитальных 
вложений [1], что обусловлено экономическим 
спадом в России, усугубившимся на фоне пан-
демии коронавируса, как видно на рисунке 4. 

Для закрытия дефицита инфраструктурных 
инвестиций необходимо перераспределение ин-
вестиций в пользу институциональных инве-
сторов. Однако даже в условиях экономической 
рецессии инфраструктурные инвестиции могли 
бы стать перспективным и надежным активом 
для держателей «длинных денег», а  многооб-
разие инструментов для инвестирования в по-
добные проекты позволило бы диверсифициро-
вать инвестиционный портфель. Привлечение 
институциональных инвесторов в глобальные 
инфраструктурные проекты можно считать клю-
чевым вызовом на российском рынке государ-
ственно-частного партнерства [6].

В последние годы работа в данном направ-
лении ведется в рамках инфраструктурной по-
вестки «Группы двадцати». Ключевая цель ини-
циативы — трансформация инфраструктурных 
инвестиций в класс качественных инвестици-
онных активов [7]. В рамках подписанной на 
саммите G20 Осакской декларации в 2019 г. 
сформированы принципы качественных инфра-
структурных инвестиций (Quality Infrastructure 
Investments, QII) [8]. Такие принципы нацеле-
ны на всестороннее повышение качества про-
ектов: экономической эффективности на протя-
жении всего жизненного цикла, хеджирования 
потенциальных рисков, социальной направлен-
ности, соответствия устойчивому развитию [8].

Продолжением инициативы принципов каче-
ственных инфраструктурных инвестиций в стра-
нах «Группы двадцати» является учреждение 

систем сертификации и рейтинговых оценок ин-
фраструктурных проектов. Уникальность данной 
методологии состоит в верификации проектов 
инфраструктуры на всех стадиях жизненного 
цикла на предмет соответствия главным крите-
риям, сформированным на основании страновой 
специфики в части экологических стандартов и 
национальных особенностей структурирования 
инвестиционных проектов, нормативно-право-
вой базы, социально-экономических условий [9].

Инструменты оценки обеспечивают независи-
мый сторонний анализ проектной инициативы 
на соответствие принципам качественных ин-
фраструктурных инвестиций и предоставляют 
рекомендации по повышению качества проекта. 
Можно утверждать, что по окончании этапа 
оценки инвестиционный проект получает моди-
фицированную версию «кредитного рейтинга», 
на основании которого потенциальный инвестор 
может получить независимую экспертную оцен-
ку по ключевым аспектам качества проекта и, 
как следствие, проанализировать привлекатель-
ность инвестиционного актива. 

Более того, методология сертификации об-
разует целую экосистему в области повышения 
качества инфраструктурных проектов, вклю-
чающую в себя разработку интегрированного 
руководства, содержащего критерии оценки и 
рекомендации по реализации проектов; про-
граммы дополнительного образования и сер-
тификации специалистов оценки; скоринговый 
инструмент, представляющий собой первичную 
верификацию потенциального проекта онлайн 
[10]. Ориентируясь на международный опыт раз-
работки систем сертификации проектов, таких 
как CEEQUAL в  Великобритании, Envison и 
Greenroad в США, Infrastructure Sustainability 
в Австралии, в 2020 г. Государственной корпора-
цией развития «ВЭБ.РФ», АНО «Национальный 
центр государственно-частного партнерства» и 
ООО «Аиком» разработан отечественный ана-
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Рис . 3 . Инвестиции в инфраструктуру в России, 2015–2040 гг ., млрд долл . США

Источник: составлено автором по данным аналитического агентства «РОСИНФРА». URL: https://rosinfra.ru/
digest/investment (дата обращения: 20.03.2020).

Рис . 4 . Потребность в инфраструктурных инвестициях России по состоянию на конец 2020 г ., млрд долл .

Источник: составлено автором по данным аналитического агентства «РОСИНФРА». URL: https://rosinfra.ru/
digest/investment (дата обращения: 20.03.2020).

лог — система оценка качества и сертификации 
инфраструктурных проектов IRIIS [7], пред-
ставленная в таблице  1.

В соответствии с международными подхо-
дами к оценке инфраструктурных проектов 
становится очевидным тот факт, что методоло-
гия IRIIS применима в большинстве отраслей 
инфраструктуры вне зависимости от их раз-
мера, сложности и географического охвата. 
Участие в  сертификации является доброволь-
ным, а верификация потенциальных проектов 
осуществляется третьими лицами в  соответ-
ствии с реестром сертифицированных оценщи-
ков и верификаторов. По срокам прохождения 
сертификации отечественная система IRIIS 
коррелирует с мировыми аналогами — дли-
тельность оценки занимает от 6 до 12 месяцев 
и осуществляется в течение четырех этапов, 
включающих в себя регистрацию, внутреннюю 
оценку проекта, верификацию, сертификацию. 
Далее на основании результатов проведенной 

оценки проекту будет присвоен соответству-
ющий рейтинг с детализацией в разрезе ос-
новных аспектов и критериев методики [11].

Главное отличие системы IRIIS от между-
народных практик заключается во внедрении 
принципа «Эко номика и управление», позво-
ляющего верифицировать качество структури-
рования проекта и оценить эффективность вза-
имодействия между его участниками. Аналог 
этого критерия представлен только в британ-
ской системе CEEQUAL, в то время как в си-
стемах Envision и Infrastructure Sustainability 
данный принцип отсутствует, поскольку систе-
мы в большей степени ориентированы на повы-
шение качества жизни и соответствие проектов 
требованиям экономики устойчивого развития. 

Адаптация предлагаемых подходов к рос-
сийскому рынку повысит уровень инфраструк-
турных инициатив и, соответственно, предо-
ставит возможность получить доступ к новым 
источникам капитала. Поскольку одним из 
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Сравнение систем оценки и рейтингования проектов стран «Группы двадцати» G20

Система оценки CEEQUAL Envision
Infractructure 
Sustainaility

IRIIS

Страна-разработчик Великобритания США Австралия Россия
Дата разработки  

системы 2003 2012 2012 2020

Критерии оценки 1. Управление проектом  
и контрактами

2. Местные сообщества
3. Распределение ресурсов
4. Сохранение исторической 

окружающей среды
5. Экология и биоразно-

образие
6. Водные ресурсы
7. Использование  

и управление  
физическими ресурсами

8. Транспорт

1. Качество жизни
2. Лидерство
3. Распределение 

ресурсов
4. Окружающая  

среда
5. Климатический 

риск

– 1. Качество жизни
2. Экономика  

и управление 
3. Экология  

и климат

Проведение внешней 
оценки

Верификация третьей  
стороной

Верификация  
третьей стороной

Верификация  
третьей стороной

Верификация 
третьей стороной

Количество сертифици-
рованных проектов 350 84 63 –

Источник: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», АНО «Национальный центр государственно-
частного партнерства», ООО «АИКОМ». URL: https://вэб.рф/downloads/infrastructure-for-sustainability-web.
pdf (дата обращения: 01.10.2020).

основных барьеров для внебюджетных капи-
таловложений остается недостаток на рынке 
качественных и проработанных проектов, по-
зволяющих хеджировать риски и максимизи-
ровать отдачу на вложенный капитал, методи-
ка оценки качества проектов IRIIS позволит 
выработать прозрачный и системный подход 
к принятию инвестиционных решений [10].

Более того, данная инициатива содействует 
развитию национальной экспертизы в сфере 
инфраструктуры, созданию профессионально-
го сообщества аккредитованных оценщиков 
и верификаторов. Внедрение международных 
инициатив посредством разработки националь-
ной методологии оценки качества проектов 
будет способствовать преодолению вызовов, 
с которыми сталкивается российский рынок. 
Среди них — слабое качество структурирова-
ния проектов в части управления рисками и 
выгодами от вложенных инвестиций; недоста-
точность вовлеченности со стороны российских 
и зарубежных институциональных инвесторов; 
дефицит квалифицированных кадров в сфере 
инфраструктуры устойчивого развития; низкая 
доля проектов, направленных на реализацию 
качественных инфраструктурных решений для 
целей устойчивого развития [10].

Исследование международного опыта стран 
«Группы двадцати» G20 в области реализации 
инфраструктурных проектов государственно-
частного партнерства позволяет имплементи-
ровать успешные зарубежные практики на 
российском рынке посредством разработки 
отечественной методологии оценки и сертифи-
кации, учитывающей национальные особен-
ности и гармонизированной с зарубежными 
подходами к структурированию проектов. До-
полнительная сертификация проектов госу-
дарственно-частного партнерства существен-
но снизит риски инвестирования и создаст 
дополнительную ценность для инвесторов. 
Внедрение этой инициативы позитивно по-
влияет на закрытие инвестиционного разрыва 
посредством привлечения внебюджетных ис-
точников финансирования со стороны россий-
ских и международных институциональных 
инвесторов.

Таким образом, адаптация зарубежных ини-
циатив к отечественному рынку государствен-
но-частного партнерства позволит не только 
содействовать решению актуальных проблем, 
но и стать драйвером для дальнейшей транс-
формации текущей проектной модели россий-
ского рынка.
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