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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ОТРАСЛЕВЫХ ЭКОСИСТЕМ  

(НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ)

Л.А. Гамидуллаева ✉    , А.Г. Финогеев    

Пензенский государственный университет, 
г. Пенза, Российская Федерация

✉ gamidullaeva@gmail.com

Аннотация. Современные тенденции развития региональных социально-экономических си-
стем связаны со стремительным ростом популярности использования цифровых технологий 
практически во всех отраслях и сферах экономики. Существующие технологии позволяют инте-
грировать бизнес-процессы, происходящие в экономических системах на различных уровнях ее 
функционирования. В будущем прогнозируется конкуренция непосредственно между отрасле-
выми цифровыми экосистемами; одними из ключевых конкурентных преимуществ станут ком-
плексность, качество, удобство, индивидуализация и клиентоцентричность при предоставлении 
интегрированных сервисов и продуктов. При построении индивидуальных туристских марш-
рутов и формировании туристских продуктов необходим синтез моделей и методов, позволя-
ющих объединять различные сервисы и платформы в рамках единой туристской экосистемы. В 
качестве одного из таких сервисов следует рассматривать рекомендательную систему для тури-
стской индустрии, являющуюся неотъемлемым элементом цифровой туристской экосистемы. 
Цель данной статьи – предложить актуальные подходы к повышению конкурентоспособности 
отраслевых экосистем посредством обеспечения индивидуализации и клиентоцентричности при 
предоставлении услуг и сервисов (на примере туристской индустрии). Методология системного 
анализа выполняет роль каркаса, объединяющего все необходимые методы, исследовательские 
приемы, мероприятия для решения проблемы повышения эффективности функционирования 
туристской индустрии. Методическую основу исследования составили общенаучные и специ-
альные методы системного анализа, абстрагирования, анализа и синтеза, индукции, моделиро-
вания, кластеризации, метод коммивояжера, нейросетевой метод, теория нечетких множеств и 
нечеткой логики и другие. Информационной базой исследования послужили нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие деятельность участников индустрии туризма и гостеприимства в 
РФ; официальные материалы Правительства Российской Федерации; статьи отечественных и 
зарубежных ученых по вопросам управления туристской индустрией с использованием цифро-
вых технологий; а также предыдущие исследования авторов. В статье приводится обоснование 
необходимости интеграции различных подходов и методов для разработки универсальной ре-
комендательной системы при разработке индивидуальных турпродуктов. Авторами разработан 
методический подход к синтезу и кластеризации туристских продуктов в целях формирования 
последних согласно предпочтениям пользователей.

Ключевые слова: отраслевая экосистема; цифровая платформа, туристская экосистема; тури-
стский продукт; индивидуальный турпродукт; проектирование туристского продукта; турист-
ский маршрут; кластеризация; теория нечетких множеств
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METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO MANAGING THE DEVELOPMENT OF SECTORAL ECOSYSTEMS  

(ON THE EXAMPLE OF THE TOURISM INDUSTRY)

L.A. Gamidullaeva ✉    , A.G. Finogeev    

Penza State University, Penza, Russian Federation
✉ gamidullaeva@gmail.com

Abstract. Modern trends in the development of regional socio-economic systems are associated 
with the rapid growth in the popularity of digital technologies in almost all industries and sectors 
of the economy. Modern technologies make it possible to integrate business processes occurring in 
economic systems at various levels of its functioning. In the future, competition is predicted directly 
between sectoral digital ecosystems; one of the key competitive advantages will be the complexity, 
quality, convenience, individualization and customer-centricity in the provision of integrated services 
and products. When building individual tourist routes and forming tourist products, it is necessary to 
synthesize models and methods that allow combining various services and platforms within a single 
digital tourism ecosystem. As one of these services, we should consider a recommendation system for 
the tourism industry, which is an integral element of the digital tourism ecosystem. The purpose of 
this article is to develop relevant approaches for increasing the competitiveness of sectoral ecosystems 
through individualization The purpose of this article is to develop relevant methods for increasing the 
competitiveness of sectoral ecosystems through individualization and customer focus in the provision 
of services (on the example of the tourism industry). The methodology of system analysis plays the role 
of a framework that combines all the necessary methods, research techniques, activities to solve the 
problem of improving the efficiency of the tourism industry. The methodological basis of the study was 
general scientific and special methods of system analysis, abstraction, analysis and synthesis, induction, 
modeling, clustering, the traveling salesman method, the neural network method, the theory of fuzzy 
sets and fuzzy logic, and others. The information base of the study was the legal acts regulating the 
activities of participants in the tourism and hospitality industry in the Russian Federation; official 
materials of the Government of the Russian Federation; articles by domestic and foreign scientists 
on the management of the tourism industry; as well as previous research by the authors. The article 
provides a justification for the need to integrate various approaches and methods for the development 
of a universal tourism recommendation system in the development of individual tourism products. The 
authors have developed a methodological approach for the synthesis and clustering of tourist products 
in order to form them according to user preferences.

Keywords: industry digital ecosystem, digital platform, digital tourism ecosystem, tourism product, 
individual tourism product, designing a tourist product, tourist route, clustering, fuzzy set theory
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Введение
Возрастание актуальности темы развития отраслевых экосистем связано со стремительным 

ростом популярности использования цифровых технологий практически во всех отраслях и сфе-
рах экономики (рис. 1). Сейчас уже совершенно очевидно, что успешность принимаемых отрас-
левых решений находится в тесном сопряжении с качеством и масштабами формируемой цифро-
вой отраслевой экосистемы, что требует применения современного информационно-цифрового 
инструментария. Крупные компании, функционирующие на базе платформ, наиболее близки 
к бизнес-модели цифровых экосистем и часто трансформируются в них с течением времени. К 
числу российских цифровых ээкосистем относятся: Сбер, Яндекс, X5 Retail Group, Wildberries, 
Тинькофф, Озон и другие. В свою очередь стоимость российских таких компаний составила всего 
0,76% от стоимости 100 крупнейших платформенных компаний мира1. При этом, во избежание 
монополизации информационного пространства со стороны глобальных экосистем и реализа-
ции проактивной стратегии России по обеспечению технологического суверенитета необходи-
мо преодолеть зависимость российских цифровых отраслевых платформ и экосистем от импорта 
технологий и оборудования. Для решения данной архиважной задачи требуются отечественные 
разработки, позволяющие проектировать и повышать конкурентоспособность отечественных 
цифровых платформ, а также их привлекательность для пользователей.

Цифровые отраслевые платформы обеспечивают следующие преимущества: масштабируе-
мость, гибкость, эффективность, маркетинговая рентабельность, развитие бренда.

Развитие цифровых платформ и экосистем может приводить к различным положительным 
эффектам [2] (рис. 2). Ключевой характеристикой экосистемы как бизнес-модели является ее 
кросс-отраслевой характер ввиду того, что находящаяся в ее основе цифровая платформа и 
прочие продукты функционируют в разных отраслевых сегментах и на разных рынках, объеди-
няя разные типы участников одновременно (рис. 3).

Понятие «цифровой экосистемы» пока не сформулировано в законодательствах стран ми-
ра [3]. Общеизвестно, что исходные теоретические положения об экосистемах были изложены 
в 1935 г. А. Тенсли [4]. В дальнейшем это понятие стало широко применяться, в том числе в 
контексте различных социально-экономических систем. Отрасль туризма в данном смысле не 
является исключением.

Рис. 1. Индекс цифровизации отраслей экономики РФ

Fig. 1. Index of digitalization of sectors of the economy of the Russian Federation 

Источник: составлено авторами на основе [1]

1 Investing.com
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Сопоставляя термин «экосистема» с понятиями кластеров и сетей, можно прийти к выводу, 
что этот термин является более широким [5–7]. Дальнейшее развитие теории экосистем шло по 
разным направлениям, одним из которых стало формирование цифровых экосистем, связан-
ное с популярностью цифровых платформ.

Принятие управленческих решений в цифровых экосистемах представляет собой, преиму-
щественно, автоматизированный процесс без человеческого участия, с использованием целого 
арсенала различных инструментов и технологий, к которым относятся технологии распреде-
ленного реестра, анализа больших данных, искусственного интеллекта и т.д.

Цифровая экосистема – это сложноорганизованное взаимодействие большого числа участ-
ников, возможно, одновременно участвующих в нескольких проектах, и находящихся под вли-

Рис. 2. Положительные эффекты цифровых отраслевых экосистем

Fig. 2. Positive Effects of Digital Industry Ecosystems 

Источник: составлено авторами с использованием [2]

Рис. 3. Структурная схема цифровой экосистемы

Fig. 3. Block diagram of the digital ecosystem

Источник: составлено автором на основе [2]
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янием внутренних и внешних факторов, что делает необходимым автоматизированное приня-
тие управленческих решений [8]. 

На наш взгляд, цифровая экосистема – это ключевой и определяющий элемент любой соци-
ально-экономической экосистемы, без которого соблюдение принципа самоорганизации эко-
систем, обеспечивающего их отличительные преимущества по сравнению с другими типами 
горизонтального объединения участников, становится практически невозможным.

Индустрия туризма как одна из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся от-
раслей мировой экономики характеризуется наибольшими мультипликативными эффектами: 
инвестиции в данную отрасль формируют добавленную стоимость в смежных и сопутствующих 
отраслях и видах деятельности. В этой связи проблема развития туризма как мультипликато-
ра отраслей экономики требует разработки новых организационно-управленческих моделей и 
подходов, что позволит обеспечить качественный виток в данной сфере.

Стоит отметить, индустрия туризма претерпела весьма существенные изменения в связи со 
стремительным проникновением информационно-коммуникационных технологий во все сфе-
ры и отрасли экономики. Цифровая трансформация различных отраслей, от линейных цепо-
чек создания стоимости до сильно взаимосвязанных и взаимозависимых экосистем, привела 
к появлению феномена туристских экосистем как формы сетевого взаимодействия акторов. 
Перенос понятия «экосистема» на туристическую отрасль оправдан ввиду сложности и взаи-
мосвязанности вовлеченных субъектов, участвующих в интеграции ресурсов и обмене услуга-
ми, в процесс создания ценностного предложения в данной сфере. Эта точка зрения позволяет 
исследователям учитывать растущий уровень совместного создания стоимости участниками 
туристской экосистемы, когда интегрируются противоположные принципы, конкуренции и 
коллаборации как высшей формы межорганизационного сотрудничества, при сетевом взаимо-
действии акторов.

Подход туристских экосистем (ТЭ) предполагает интегрированный взгляд на данные, техно-
логическую инфраструктуру и создание ценности для бизнеса, а также характеризуются интен-
сивным обменом информацией и совместным созданием ценности разнообразными субъек-
тами в пространстве экосистемы. К наиболее очевидным преимуществам создания ТЭ следует 
отнести снижение издержек пользователей на поиск необходимых товаров и услуг за счет пер-
сонализированных предложений; удобство для потребителя использования ТЭ, объединяющей 
в себе различные сервисы на разных сегментах рынка с наименьшими трансакционными из-
держками для пользователей (единая аутентификация, совместимость сервисов и т.д.) [9, с. 3].

В широком смысле ТЭ представляет собой сложную сеть, объединяющую все предприятия и 
организации, работающие для предоставления определенных продуктов и/или услуг, а также со-
циально-экономическую среду с ее институциональной и нормативной базой, технологической 
инфраструктурой, формирующей цифровуое пространство для взаимодействия субъектов, ко-
торая поддерживает сотрудничество, открытые инновации [10], обмен знаниями, разработка-
ми, новыми технологиями и эволюционные бизнес-модели.

По мнению авторов статьи, туристскую экосистему следует рассматривать как сетевое объе-
динение различных хозяйствующих субъектов с целью разработки, реализации и продвижения 
туристских продуктов на основе их уникальности, конкурентоспособности и индивидуализа-
ции [11], что позволяет создавать не только общественную ценность, но и ценность для каждо-
го участника экосистемы в отдельности. В процессе разработки и реализации туристского про-
дукта участвуют различные участники индустрии туризма и гостеприимства (туроператорские 
и турагентские компании, средства размещения, предприятия общественного питания, транс-
портные предприятия, учреждения культуры и другие), отраслевые министерства и ведомства, 
местные органы власти, Правительство РФ и другие субъекты, каждый из которых преследует 
свои цели и исполняет свою роль.
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При построении индивидуальных туристских маршрутов и формировании туристских про-
дуктов необходим синтез моделей и методов, позволяющих объединять различные сервисы 
и платформы в рамках единой цифровой туристской экосистемы. Таким образом, акцент на 
экосистемы, а не на отрасль, предприятие или регион, – это современный тренд, который 
нельзя игнорировать. Главным эволюционным направлением развития становится создание 
инновационных интеграционных моделей, позволяющих получать ценность и удовлетворять 
экономические интересы всех акторов на основе коллаборационного взаимодействия органов 
власти, бизнеса, науки и общества. А социально-экономические экосистемы постепенно ста-
новятся основной единицей экономического анализа [12].

Таким образом, в будущем можно прогнозировать конкуренцию непосредственно меж-
ду туристскими экосистемами, а одними из ключевых их конкурентных преимуществ станут 
комплексность, качество, удобство, индивидуализация и клиентоцентричность при предостав-
лении интегрированных сервисов и продуктов. В качестве одного из таких сервисов следует 
рассматривать рекомендательную систему для туриндустрии.

Цель данной статьи – разработать актуальные подходы к повышению конкурентоспособно-
сти (индивидуализации и клиентоцентричности) отраслевых цифровых экосистем (на примере 
туристской индустрии).

Объектом исследования выступают отраслевые экосистемы. В свою очередь предметом ис-
следования являются подходы к повышению конкурентоспособности туристской экосистемы.

Предыдущие исследования авторов были посвящены вопросу проектирования такой систе-
мы для индустрии туризма, где была предложена авторская концепция разработки рекоменда-
тельной системы для сферы туризма в целях регионального развития [13]. Разработанная кон-
цепция данной системы включает в себя процедуру сбора данных и подготовку синтеза тури-
стского продукта, а также методологию формирования туристского продукта в соответствии с 
предпочтениями пользователей. Для сбора и хранения информации от реальных путешествен-
ников авторами было предложено использовать элементы технологии блокчейн с целью обе-
спечения информационной безопасности.

В данной статье мы сконцентрируемся на одном из ключевых аспектов реализации предло-
женной ранее методологии формирования туристского продукта [8]. Этот аспект связан с син-
тезом и подбором туристских продуктов в соответствии с индивидуальными предпочтениями 
туристов с учетом приобретенного и стороннего опыта путешествий. Схема визуализируется на 
карте в виде маршрута ключевых точек и участков маршрута, а параметры, описания и ссыл-
ки на различную информацию (текстовые данные, графику, фото и видео материалы), отзывы 
о ключевых точках и участках визуализируются посредством выпадающего меню при выборе. 
Для реализации данного этапа предложенной методологии необходимо разработать соответ-
ствующие методиики и модели, которые в конечном итоге будут способствовать повышению 
эффективности функционирования цифровых экосистем в целом, и цифровых туристских 
экосистем в частоности.

Методы и материалы
Методология системного анализа выполняет роль каркаса, объединяющего все необходимые 

методы, исследовательские приемы, мероприятия для решения проблемы повышения эффек-
тивности функционирования туристской индустрии. Методическую основу исследования со-
ставили общенаучные и специальные методы системного анализа, абстрагирования, анализа и 
синтеза, индукции, моделирования, кластеризации, метод коммивояжера, нейросетевой метод, 
теория нечетких множеств и нечеткой логики и другие. Информационной базой исследования 
послужили нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность участников индустрии ту-
ризма и гостеприимства в РФ, официальные материалы Правительства Российской Федерации, 
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статьи отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления туристской индустрией с 
использованием цифровых технологий, а также предыдущие исследования авторов.

Прежде чем перейти к разработке соответствующих методик, необходимо определить и де-
тализировать объект настоящего исследования. Согласно Федеральному закону от 24.11.1996 
N 132-ФЗ (ред. от 28.05.2022) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
«туристский продукт – комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую це-
ну…по договору о реализации туристского продукта»2. В нашем исследовании туристский про-
дукт формируется интеллектуальной системой в интерактивном режиме на основе интеллекту-
ального анализа данных и матрицы предпочтений путешественника, данных для синтеза новых 
туристских продуктов, данные о ранее сформированных продуктах других туристов [13, 14].

В качестве параметров туристского продукта, в частности, используются следующие крите-
рии, представленные на рис. 4. Эти параметры учитываются в дальнешем при разработке мето-
дики кластеризации туристов туристических профилей (аватаров).

Синтез туристского маршрута может выполняться в автоматизированном и ручном режи-
мах. В автоматизированном режиме выполняется синтез множества альтернативных маршру-
тов согласно матрицы предпочтений цифрового аватара кластера, в который попал пользова-
тель на предыдущем этапе, с количественными оценками параметров возможного туристского 
продукта. Туристические предпочтения могут быть представлены не только количественными, 
но и качественными параметрами. Для представления качественных параметров используются 
нечеткие лингвистические переменные. Поэтому, в общем случае, полная матрица предпочте-
ний в исходном состоянии имеет нечеткую природу.

2 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2022 г. N 616 «О внесении изме-нений в Положение о классификации гостиниц». http://
publication.pravo.gov.ru/Document/View/000120220411003910.

Рис. 4. Основные параметры туристского продукта

Fig. 4. The main parameters of the tourism product

Источник: составлено авторами
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В первую очередь для синтеза туристкого продукта необходимо реить задачу фуззификации 
для перехода к чисто количественной матрице признаков.

Далее для идентификации матрицы предпочтений вычисляется хэш ее содержимого, кото-
рый в дальнейшем используется в качестве уникального идентификатора туристского продук-
та, синтезированного для конкретного пользователя. В качестве геопространственной привяз-
ки маршрута используется пространственные координаты мест его начала и окончания. Дан-
ная статистика дает возможность пользователям выбирать маршруты по степени популярности 
или, например, выбирать маршруты, где в данный момент времени находится малое число 
туристов. Для множества альтернативных маршрутов, которые еще не выбраны конкретными 
пользователями, устанавливается изображение сгенерированное системой для идентификации 
цифрового аватара кластера.

Затем синтезируется спектр возможных туристских маршрутов согласно матрице предпо-
чтений аватара центроида кластера, к которому относится пользователь. Автоматический син-
тез возможных маршрутов реализуется алгоритмом на основе метода коммивояжера с оценкой 
временных лагов и примерных затрат на проезд, проживание, питание, посещение достопри-
мечательностей, экскурсионное обслуживание и т.п.

Формирование туристского продукта может происходить и в ручном режиме – реализуется 
пользователем на цифровой карте посредством задания ключевых точек маршрута с выбором 
интересующих достопримечательностей, мест проживания, питания, остановок, транспорта и 
т.д. Множество параметров и описания компонент синтезированного туристского продукта за-
писывается в блок туристского продукта и связывается двойным хэшированием с хэшем авата-
ра туриста и автаром его кластера. Также вычисляется хэш синтезированного маршрута для его 
уникальной идентификации и привязки к блокам с данными о компонентах маршрута (клю-
чевых точках). Таким образом, в распределенном реестре туристский продукт представляется 
в виде цепочки блоков с описанием маршрута, его ключевых точек, личных и персональных 
данных, выбравшего его туриста, набора туристических предпочтений аватара данного туриста 
и набора предпочтений аватара кластера.

На последнем этапе важно выполнить кластеризацию синтезированных туристских продук-
тов по степени схожести маршрутов, описаний ключевых точек и участков со похожими ха-
рактеристиками в соответствии с матрицами предпочтений цифровых туристических аватаров. 
Результаты кластеризации будут использоваться для выявления связей маршрутов, созданных 
разными пользователями, сравнительного анализа и оценки альтернативных туристских про-
дуктов с целью выбора оптимальных маршрутов для конкретного туриста и/или группы соглас-
но предпочтениям, особенностям и возможностям, а также вероятной интеграции наиболее 
схожих из них. Такие туристские продукты будем называть конвергентными, а степень конвер-
генции определяет оценку их схожести.

Результаты 
В целом, методология формирования и рекомендации туристских продуктов конечным поль-

зователям представляется в виде ряда крупных этапов, которые, в свою очередь, представляют 
собой последовательность алгоритмических шагов, реализуемых в виде клиентских и сервер-
ных компонент цифровой туристской экосистемы. Первые два этапа представляют собой сбор 
данных о ключевых точках возможных туристских продуктов и сбор данных о предпочтениях 
пользователей, включая их персональные данные. Оба этапа выполняются параллельно по-
средством разных приложений. При этом полученная ранее информация периодически должна 
обновляться для актуализации данных как о ключевых точках, так и о пользователе и его меня-
ющихся возможностях и предпочтениях [13].

Общий алгоритм разработки индивидуального туристского продукта представлен на рис. 5.
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В предыдущих исследованиях мы подробно описали содержание первых двух этапов [8]. 
Данная статья посвящена вопросам реализации последнего этапа, а именно, синтезу и класте-
ризации туристских продуктов.

Для реализации данного этапа предлагаем использовать методику кластеризации туристиче-
ских профилей (аватаров), содержание которой будет представлено далее.

После заполнения на первом этапе матрицы предпочтений туриста решается задача фуз-
зификации качественных и нечетких переменных для перехода к набору признаков цифрово-
го аватара туриста. Каждый аватар представляется точкой в многомерном пространстве, что 
позволяет перейти к кластеризации туристов согласно матрицам их предпочтений. В связи с 
тем, что предпочтения туристов могут изменяться при каждом новом выборе маршрута, при его 
уточнении, а также при коллективном выборе маршрута несколькими пользователями, когда 
приходится совместно учитывать их пожелания, то, в общем случае, предпочтения задаются в 
матрице нечеткими переменными или функциями принадлежности. Это сводит решение зада-
чи группирования цифровых аватаров к решению задачи нечеткой кластеризации.

Для такой кластеризации реализован комбинированный подход на базе нечеткой логики 
и нейронной сети. Комбинация двух подходов сочетает достоинства нечеткой логики и ней-
ронных сетей. Для обучения нейронной сети используются ранее заполненные матрицы пред-
почтений цифровых туристических аватаров и результаты кластеризации туриста. Параметры 
функции принадлежности аватаров к уже существующим кластерам настраиваются посред-
ством алгоритма обучения нейронных сетей, а вывод о принадлежности и степени сходства 
цифровых аватаров согласно их матрицам предпочтений формируется с помощью аппарата не-
четкой логики.

Метод нечеткой кластеризации базируется нечетком алгоритме кластеризации с-means [15, 
16] и включает этапы:

1. Задается число кластеров аватаров M, которое далее корректируется в процессе обучения, 
и выбирается степень нечеткости целевой функции m > 1.

2. Входные наборы количественных характеристик туристического профиля (цифрового ава- 
тара туриста) представляют вектора признаков                   Вектор определяет точку в  
пространстве, которая может относиться к кластерам с центроидами                   с  

вероятностной функцией принадлежности       где                          которая высту- 

пает в качестве степени близости к центроиду и определяется расстоянием  

Рис. 5. Этапы разработки индивидуального туристского продукта

Fig. 5. Stages for developing an individual tourist product

Источник: составлено авторами
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3. На первом шаге точки случайно распределяются по кластерам, причем распределение то-
чек определяется матрицей степеней близости к центроидам в пространстве признаков, кото-
рыми являются характеристики аватаров     

4. Вычисляются координаты центроидов кластеров                   посредством вычис-
ления средней близости точек кластера (усредненные координаты становятся характеристика-
ми туристического профиля цифрового аватара всего кластера):

5. Определяются расстояния между точками и центроидами кластеров:

6. Пересчитываются степени принадлежности точек к кластерам и обновляется матрица 
распределения точек:

где m > 1 – коэффициент нечеткости кластеризации.
7. Для остановки итерационного процесса задается параметр ε > 0. Если условие:  

                  не выполняется, то переход к пункту 5.

Алгоритм нечеткой кластеризации позволяет определить вероятностную принадлежности 
аватара к конкретным кластерам. В связи с возможной нечеткостью определения туристиче-
ских предпочтений или множественностью предпочтений, что определяется пожеланиями ти-
па «хочу поехать куда-нибудь к морю, все равно куда», то принадлежность может быть опреде-
лена сразу к нескольким кластерам. Вероятностная принадлежность аватара определяет сте-
пень схожести с центроидами конкретных кластеров в данный момент времени и позволяет 
пользователю примять решение в дальнейшем при выборе туристических продуктов, связан-
ных с данным кластером. Если предложенные продукты не подойдут туристу с нечеткими или 
множественными предпочтениями, то ему на следующем шаге будут предложены продукты 
следующего, наиболее схожего с его аватаром кластера.

В ходе кластеризации может получиться результат, когда степень сходства цифрового ава-
тара туриста с всеми существующими центроидами кластеров будет минимальной и не пре-
вышать заданного предела, который в нашем проекте равен 0,3. Тогда считается, что данный 
туристический профиль является центроидом нового туристического кластера, для которого 
не подходят готовые туристические продукты и необходимо синтезировать новые маршруты и 
связывать с данным кластером. Число кластеров увеличивается на единицу и снова выполняет-
ся алгоритм кластеризации и перераспределение векторов признаков. Подобная операция вы-
полняется в процессе начального заполнения базы туристических предпочтений и продуктов, 
когда обучения на существующих примерах фактически не происходит, а для каждого туриста, 
который сразу становится центроидом кластера, формируется новый туристический продукт. 
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В случае, если новый турист соотносится по степени схожести предпочтений с уже существу-
ющими кластерами и центроидами, то реализуется процедура обучения алгоритма кластериза-
ции посредством нечёткой нейронной сети.

Сеть представляет пятислойную структуру без обратных связей с весовыми коэффициен-
тами и функциями активации. В качестве основы выбрана модель адаптивного типа Такаги- 
Сугено-Канга (TSK) [17]. Выходной сигнал определяется функцией агрегирования для M пра-
вил и N переменных:

где                     – i-ый полиномиальный компонент аппроксимации, веса wi пред- 
ставляют степень выполнения условий правила               Функция принадлежности или  
фуззификации      для переменной xj представляется функцией Гаусса:

где k – количество функций принадлежности (k = 1 … M), j– количество переменных (N),  
             – параметры функции Гаусса, определяющие ее центр, ширину и форму k-ой 
функции принадлежности j-ой переменной.

Правила вывода выходных переменных Y = (y1, y2,…, ym) для множества переменных  
X = (x1, x2,…, xn), принимающих множество значений      представляет матрицу значений 
функций принадлежности размера N×M:

Для снижения вычислительной сложности в рамках работы допускаем, что количество пра-
вил совпадает с количеством функций принадлежности, хотя они могут быть отличаться.

Нечеткая нейронная сеть имеет 5 слоев (рис. 6).
В первом слое осуществляется фуззификация согласно формуле 1 для каждой переменной xj.  

При этом для каждого правила Rj, определяются значения функции принадлежности      

Второй этап представляет собой расчет              на основе агрегирования значений пе-
ременных xi. В свою очередь, параметры wi передаются в 3-й слой, где умножаются на значения 
yi(x), а также в четвертый слой для вычисления суммы весов.
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Рис. 6. Нечеткая нейронная сети для кластеризации цифровых аватаров

Fig. 6. Fuzzy neural network for digital avatars clustering

Источник: составлено авторами

На третьем слое рассчитываются значения                         которые умножаются 
на весовые коэффициенты wk. Линейные параметры zk0 и zkj являются функциями следствий 
правил, а zk0 рассматривается как центр функции принадлежности.

Четвертый слой представлен двумя нейронами: f1 и f2 выполняющими агрегирование резуль-
татов:

Пятый нормализующий слой представлен одним нейроном, где веса подвергаются норма-
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В нейронной сети имеются первый и третий параметрические слои, значения параме-
тров в которых определяются на основе подбора на этапе обучения. Параметры первого слоя  
              являются нелинейными, а параметры третьего слоя zkj – линейными. Обучение 
выполняется в два шага. На первом шаге подбираются параметры функций принадлежности 
третьего слоя посредством фиксации отдельных значений параметров и решения системы ли-
нейных уравнений:

Выходные переменные заменяются эталонными значениями dP (P – число обучающих вы-
борок). Систему уравнений можно записать в матричном виде: DP = W*Z. Решение системы 
уравнений находится посредством псевдоинверсной матрицы W+ : Z = W + DP. Далее после 
фиксации значений линейных параметров zkj рассчитывается вектор Y фактических выходных 
переменных и определяется вектор ошибки E = Y – DP.

На втором шаге ошибки направляются в обратном направлении до первого слоя, где рас-
считываются параметры вектора градиента целевой функции принадлежности относительно 
параметров              . Затем выполняется корректировка параметров функций принад-
лежности методом быстрого спуска по градиентному методу:

где n – номер итерации, η – параметр скорости обучения. 
Процесс итерации повторяется до тех пор, пока абсолютно все параметры процесса не ста-

билизируются.
Преимущество использования нечеткой нейронной сети для обучения и кластеризации за-

ключается в высокой скорости обработки и учете параметров аватаров. Подход позволяет об-
наружить типичные аватары, для которых уже есть готовые туристические продукты и предло-
жить их в виде решений для выбора или редактирования. Также можно распознать нетипичные 
аватары, для которых сразу предложить спроектировать новый туристический продукт. В даль-
нейшем кластер с нетипичным аватаром и связанный с ним синтезированный туристический 
маршрут становится типовым и может предлагаться другим пользователям.

Заключение
Рекомендательные системы как основной элемент цифровых отраслевых экосистем часто 

«страдают» от нехватки данных о предпочтениях пользователей для создания эффективных и 
персонализированных рекомендаций [18–21]. В данной статье в предлагаемой авторами реко-
мендательной экосистеме эта проблема решается с помощью создания цифрового аватара ту-
риста, информация о действиях которого будет собираться на протяжении реализации всего 
туристского маршрута и накапливаться. На основе данной информации будет происходить по-
строение и последующее обучение многослойной нечеткой нейросети. Это позволит не только 
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рекомендовать туристу объекты, которые ему понравились в прошлом, но и на основе класте-
ризации цифровых аватаров туристских профилей и туристских продуктов указывать на но-
вые точки туристского маршрута, о которых пользователь еще не знает, но которые могут ему 
понравиться. Важность подобных аспектов при построении персонализированных туристских 
маршрутов отмечается многими авторами [22–25].

В результате проведенных исследований авторами предложены методические подходы к 
синтезу и кластеризации туристских продуктов с применением комбинированного подхода на 
основе интеграции нечеткой логики и нейронных сетей. Это вносит определенный вклад в ре-
шение проблемы повышения конкурентоспособности отраслевых экосистем в условиях стре-
мительного роста использования цифровых технологий.

В целях дальнейшей реализации алгоритма разработки оптимального туристского продукта 
в будущих исследованиях авторы планируют разработать и представить многокритериальный 
метод синтеза туристских маршрутов, а также метод сравнительного анализа (бенчмаркинга) 
туристских продуктов.

Данная статья может также служить справочной информацией и базой знаний для аналити-
ков цифровых экосистем, системных проектировщиков и специалистов по внедрению цифро-
вого туристического бизнеса в целях улучшения проектирования и внедрения цифровых биз-
нес-систем в туристическом секторе.

В будущих исследованиях перспективными являются теоретико-методологические разра-
ботки и системные исследования в области проектирования цифровой кросс-отраслевой эко-
системы туризма на условиях государственно-частного партнерства с учетом цифровизации и 
интеграции отдельных информационных систем федеральных ведомств, региональных органов 
власти и государственных сервисов.
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Аннотация. В периоды экономической и политической нестабильности российские компа-
нии из ведущих отраслей экономики испытывают на себе значительное влияние негативного 
действия целого ряда факторов внешней среды. Это требует от крупнейших компаний разработ-
ки и внедрения новых подходов к управлению, пересмотра стратегий развития, переход к новым 
решениям, технологиям, охватывающим все сферы их деятельности. Наряду с этим крупней-
шие мировые и российские компании на протяжении последних 5 лет активно реализуют про-
граммы трансформации бизнеса, среди которых особая роль отводится программам цифровой 
трансформации. Металлургические компании стали одними из первых, кто разработал и начал 
внедрять масштабные проекты по цифровизации своих процессов – начиная от добычи сырья 
и заканчивая реализацией готовой продукции. Целью данного исследования является изучение 
процессов цифровизации в горно-металлургической промышленности РФ как в целом, так и 
в разрезе отдельных компаний. Анализ эффективности цифровой трансформации в отрасли 
проводится по трем направлениям: исследование отраслевых показателей инновационной ак-
тивности и внедрения технологичных моделей в бизнес-процессы; изучение кейсов успешной 
цифровой трансформации на предприятиях – лидерах в отрасли, а также планов по реализа-
ции подобных программ и, наконец, анализ показателей эффективности компаний в периоды 
после внедрения проектов по цифровизации бизнеса. В ходе исследования были предложены 
показатели оценки эффективности цифровой трансформации, составлен список компаний – 
лидеров цифровизации в горно-металлургической промышленности, изучены кейсы внедрения 
цифровых решений, проанализированы показатели эффективности капиталовложений в про-
екты цифровизации. Это позволило сделать выводы о росте доли капитальных затрат в выручке 
крупнейших компаний в 2019–2020 годах, а затем в 2021 году повышении ключевых показателей 
эффективности компаний. Перспективными направлениями дальнейших исследований явля-
ются: включение в анализ большего числа компаний; распространение методики исследования 
для анализа компаний из других отраслей экономики РФ; проведение сопоставления россий-
ских компаний с мировыми с целью выявления вектора и результатов цифровизации в соответ-
ствующих экономиках; дополнение методики анализа отраслевыми показателями активности 
и эффективности цифровой трансформации; изучение рисков и ошибок реализации программ 
цифровой трансформации в компаниях различных отраслей экономики.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, горно-металлургические компа-
нии, эффективность, капиталовложения
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Abstract. In periods of economic and political instability, Russian companies in leading sectors of 
the economy are significantly affected by the negative impact of a number of environmental factors. 
This requires the largest companies to develop and implement new approaches to management, 
review development strategies, and switch to new solutions and technologies covering all areas of 
their activities. Along with these changes, the largest global and Russian companies have been actively 
implementing business transformation programs over the past 5 years, among which a special role is 
given to digital transformation programs. Metallurgical companies were among the first to develop and 
start implementing large-scale projects to digitalize their processes, from the area of extraction of raw 
materials to the sale of finished products. The purpose of this work is to in Russia, both in general and 
in the context of individual companies. The analysis of the effectiveness of digital transformation in 
the industry is carried out in three areas: the study of industry indicators of innovative activity and 
the introduction of technological models in business processes; studying cases of successful digital 
transformation at enterprises that are leaders in the industry, as well as their plans for the implementation 
of such programs, and, finally, analyzing the performance indicators of companies in periods after the 
implementation of business digitalization projects. In the course of the study, indicators for evaluating 
the effectiveness of digital transformation were proposed, a list of digitalization leaders in the mining 
and metallurgical industry was compiled, cases of implementing digital solutions were studied, and 
indicators of the effectiveness of investments in digitalization projects were analyzed. This made it 
possible to draw conclusions about an increase in the capital expenditures of the largest companies in 
2019–2020, and then in 2021 an increase in key performance indicators of these companies. Promising 
areas for further research are: including more companies in the analysis; dissemination of research 
methodology for the analysis of companies from other sectors of the Russian economy; comparing 
Russian companies with global ones in order to identify the vector and results of digitalization in the 
respective economies; supplementing the analysis methodology with industry indicators of the activity 
and effectiveness of digital transformation; studying the risks and errors of implementing digital 
transformation programs in companies in various sectors of the economy.
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Введение
Функционирование предприятия в современных условиях повышенного уровня риска (пан-

демия коронавируса, антироссийские санкции, экономический кризис) определяют острую 
необходимость пересмотра стратегий развития предприятий, моделей внутренних бизнес-про-
цессов, «гибкую», более грамотную «настройку» процесса принятия управленческих решений на 
всех уровнях менеджмента. Успешность реализуемой стратегии трансформации, а в частности 
цифровой трансформации, предопределяет дальнейшее развитие предприятия, динамику его по-
казателей эффективности, а также занимаемую им нишу в конкурентной бизнес-среде.

Так, цифровая трансформация предприятия определённо оказывает влияние на:
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• увеличение производительности труда сотрудников;
• сокращение затрат и потерь производства; 
• оптимизацию процесса обработки данных;
• построение эффективной системы документооборота предприятия;
• повышение ключевых показателей критерия качества клиентского сервиса;
• оптимизацию загруженности в процессе выполнения рабочих функций, повышение моти-

вации сотрудников и т.д.
Эффективное внедрение цифровых сервисов, продуктов позволяет выстроить сетевое, кален-

дарное планирование на предприятии. В результате высвободившееся рабочее время можно ис-
пользовать с целью дальнейшего развития предприятия и получения дополнительной прибыли в 
конечном итоге.

Технологическая база цифровой трансформации основана на похожих векторах своего ста-
новления и развития для многих отраслей экономики. В большинстве из них предусмотрены 
мероприятия по внедрению бизнес-процессов на основе искусственного интеллекта, анализа 
больших данных, беспроводных технологий, блокчейн. В то же время есть и ряд специфических 
решений для металлургии, которые дополняют базовый перечень.

Так, для многих отраслей промышленности, в частности для металлургии, разработан проект 
«Цифровой инжиниринг», который включает: национальную систему стандартизации и серти-
фикации на базе технологий виртуальных испытаний, универсальные маркетплейсы для созда-
ния и реализации продукции (от идеи до рынка), единые форматы данных (библиотек), внедре-
ние на предприятиях металлургии цифровых двойников и многое другое.

Литературный обзор
Цифровая трансформация является активно дискутируемой в научной литературе категорией 

относительно многих отраслей мировой экономической системы. Вопросы, посвященные циф-
ровизации в отраслях и отдельных компаниях, а также использованию цифровых моделей, боль-
ших данных исследуются в трудах Баумана Х., Никоу С., Фиджеральда М., Кане Г., Кауфмана И., 
Фон Лейпцига и других [1–6, 8, 9, 19].

В обозримом будущем, по мнению Шварц Е. ожидается, что предприятия, которые не спо-
собны адаптироваться к механизму цифровой трансформации, вполне могут исчезнуть, и толь-
ко наиболее прогрессивные предприятия, реагирующие на технологические тенденции цифро-
вой трансформации, останутся в конкурентной бизнес-среде и будут успешно функциониро-
вать [17].

Тем не менее Хесс Т., Мэтт С. отмечают, что в настоящее время существует достаточное коли-
чество предприятий в различных отраслях экономики, которые не имеют практических механиз-
мов реализации цифровой трансформации в современных условиях [7, 13].

Таким образом, изучение процесса цифровой трансформации предприятий промышленно-
сти со стратегической точки зрения должно дополнить существующие исследования научной 
литературы информацией, которая поможет раскрыть определение изучаемой экономической 
категории, понять алгоритм построения цифровых векторов трансформации предприятий, и, в 
конечном итоге, сфокусировать внимание на существующих перспективах предприятий в пе-
риод высокой турбулентности экономики, по мнению Хесс. Т., Кулатикала Н., Венкатраман Н., 
Мэтт. С. [7, 10, 13].

Так, в экономической литературе существуют подходы Кане Г., Себастьян И. и др. к опреде-
лению категории цифровой трансформации предприятия. Идея цифровой трансформации воз-
никает в результате объединения персональных и корпоративных ИТ-сред и воплощает в себе 
трансформационный эффект новых цифровых технологий, таких как социальные, мобильные, 
аналитические, облачные и «Интернет вещей» [8, 18].
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Цифровая трансформация определяется Ли В., Парвиайнен П., Вестман Г., Боннет Д., Мак-
кафе А. как процесс интеграции цифровых технологий и бизнес-процессов в различных отраслях 
цифровой экономики [12, 14, 20].

В ряде иных научных исследований авторы Хесс Т., Кауфман И., Хортон С., Шухман Д., Сеу-
ферт С. более детально рассматривают цифровую трансформацию и определяют ее как использо-
вание соответствующих цифровых технологий для воздействия на три организационных измере-
ния: внешнее, с акцентом на цифровом улучшении клиентского опыта и изменении его жизнен-
ного цикла; внутреннее, влияющее на бизнес-операции, принятие решений и организационные 
структуры; и целостное, где все бизнес-процессы подразделяются на сегменты и функции, что 
часто приводит к совершенно новым бизнес-моделям [7, 9, 15].

В целом, ученые пришли к согласию, что цифровая трансформация связана с фундаменталь-
ным потенциалом в достижении более эффективных экономических результатов функциониро-
вания предприятия и учитывает внутренние, внешние и целостные аспекты бизнеса.

Описанный характер цифровой трансформации, встречающийся в современной экономиче-
ской литературе у Шухман Д., Сеуферт С., Шваб К. дополнительно предполагает, что степень 
сложности ее задач превышает уровень предыдущих преобразований с использованием инфор-
мационных технологий. Это подтверждается тем фактом, что в последние годы цифровая транс-
формация определяется как необходимая, но, с различной степенью, достаточно сложно реали-
зуемая задача во всех отраслях экономики без исключения [15, 16].

Ряд научных исследований Фиджеральд М., Хесс Т. сосредоточены на анализе дополнитель-
ных проблем, связанных с цифровой трансформацией, в том числе на проблемах лидерства и на 
институциональных проблемах [4, 7].

Проблемы с лидерством рассматриваются у Лаутон Л. и возникают в следствие отсутствия 
полного понимания сути и направления цифровой трансформации, в то время как институцио-
нальные связаны с отношением к цифровым преобразованиям пожилых работников, унаследо-
ванными технологиями, усталостью от инноваций [11].

По мнению авторов, цифровая трансформация — это экономическая категория, которая 
определяет сложный тип технологической трансформации бизнеса и учитывает стратегическую 
роль новых цифровых технологий и возможностей для внедрения цифровых инноваций в раз-
личных отраслях экономики.

Так, цифровая трансформация подразумевает намерение достичь высокой производительно-
сти труда и устойчивого конкурентного преимущества предприятия путем преобразования со-
вокупности бизнес-процессов: бизнес-модель, потребительский опыт (включающий цифровые 
продукты и услуги), операции (включая процессы и принятие решений) с учетом оказания воз-
действия на индивидуумов (включая навыки, талант и культуру) и использования сетей (включая 
всю систему ценностей).

Российские предприятия традиционно являются одними из лидеров среди производителей 
горно-металлургической отрасли. По результатам исследования тридцати ведущих мировых 
металлургических компаний в 2021 году1, порядка 78% предприятий металлургической отрас-
ли начали активное внедрение цифровых программ несколько лет назад. Однако три четверти 
предприятий выборки пока остаются на уровне реализации отдельных мероприятий, из которых 
примерно 50% являются «пилотными проектами».

По данным исследования, которое было проведено российским интегратором «Т1 Консал-
тинг» в 2022 году черная металлургия вошла в «ТОП-3 наиболее цифровых отраслей» в РФ. Ме-
тодология, используемая в исследовании, основана на шести системах показателей: тенденции 
к платформизации, наличие профессиональной команды, открытость данных, продуманность 
развития, создание ценностей на базе цифровых технологий и «страсть к развитию [21].

1 https://www.cnews.ru/reviews/it_v_promyshlennosti_2021/articles/spros_na_tsifrovizatsiyu_promyshlennosti
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Что касается непосредственно цифровых технологий, актуальных в современных условиях для 
металлургического и горнодобывающего секторов экономики, то, согласно результатам исследо-
вания, которые были представлены на Всемирном экономическом форуме, можно ожидать уско-
рение темпов внедрения цифровых процессов в указанных отраслях к 2025 году (рис. 1).

Полученные результаты свидетельствуют о готовности внедрять инновационные технологии 
среди предприятий металлургической и горнодобывающей промышленности. Внедрение анали-
тики больших данных, «интернета вещей и услуг», роботизация (промышленная автоматизация 
и т.д.), остается высоким. Также наблюдается значительный рост интереса предприятий к об-
лачным вычислениям, шифрованию и кибербезопасности, а также искусственному интеллекту 
(например, машинному обучению, нейронным сетям, НЛП)2 [22, 23].

Цель исследования
Целью настоящей статьи является определение, анализ и оценка различных показателей 

осуществления процесса цифровой трансформации горно-металлургической отрасли в целом, а 
также некоторых крупнейших металлургических предприятий РФ. Для достижения цели в работе 
последовательно решаются следующие задачи:

1. Анализируются существующие научные подходы к определению категории «цифровая 
трансформация», определяются некоторые особенности осуществления цифровой 
трансформации предприятий металлургической отрасли в современных условиях.

2. Изучается динамика показателей интенсивности цифровой трансформации для экономики 
в целом, а также для металлургической отрасли РФ за период 2018–2021 г.

3. Исследуются кейсы цифровой трансформации крупнейших предприятий горно-
металлургической промышленности РФ, реализованные в 2017–2022 годах или находящиеся на 
этапе реализации или планирования.

4. Оценивается эффективность металлургических компаний, реализовавших в 2017–2022 
годы программы цифровой трансформации, а также динамика уровня их капиталовложений в 
исследуемые годы.

2 https://www2.deloitte.com/xe/en/insights/industry/mining-and-metals/tracking-the-trends/2021.html

Рис. 1. Приоритетные направления цифровой трансформации предприятий металлургической  

и горнодобывающей отраслей к 2025 году, % от опрошенных предприятий

Fig. 1. Priority digital transformation directions for metallurgical and mining industry by 2025, % surveyed enterprises
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Методы
В рамках исследования были проанализированы программы цифровой трансформации, 

реализуемые в крупнейших российских компаниях горно-металлургической отрасли. Изучены 
кейсы проводимых мероприятий по цифровизации добычи сырья и производства, управления 
персоналом, использование цифровых решений в сфере энергообеспечения, безопасности труда и 
других направлений. Вся информация, описанная в исследовании, взята из открытых источников: 
докладов представителей компаний на профильных конференциях по цифровизации в отрасли, с 
официальных сайтов компаний, интервью руководителей и собственников компаний.

На основе данных финансовой отчетности компаний (РСБУ и МСФО) рассчитаны и 
проанализированы ряд показателей эффективности, такие как: операционная маржа, чистая 
прибыль, операционная прибыль, производительность труда, чистая рентабельность, динамика 
производства основных видов продукции, динамика себестоимости единицы продукции. В 
данный этап анализа включены два показателя эффективности капиталовложений компаний – 
чистая прибыль и операционная маржа (рентабельность), проанализированные за период с 2017 
по 2021 годы.

В качестве показателя инвестиционной активности, характеризующего в том числе и 
инвестиции в цифровые решения, которые составляли значительную часть инвестиций компаний 
в 2019–2020 годы, взят коэффициент отношения капитальных затрат (CAPEX) к выручке от 
реализации компаний.

Детально изучены программы цифровой трансформации таких горно-металлургических 
кампаний как: ПАО «НЛМК», ПАО «ММК», ПАО «Северсталь», холдинг Металлоинвест, 
EVRAZ Group, ПАО «ГМК Норильский никель», АО «ЧТПЗ», АО «Челябинский цинковый 
завод». Для подкрепления данных представителей компаний об эффективности проведенных 
реформ по цифровизации по указанным компаниям рассчитаны и проанализированы показатели 
эффективности операционной деятельности до и после внедрения цифровых решений.

Результаты
Особый интерес возникает к определению показателей эффективности, интенсивности, 

оценки динамики процесса цифровой трансформации в современных условиях повышенного 
уровня риска в Российской Федерации, которая является неотъемлемой частью инновационной 
деятельности предприятия. 

Под инновационной деятельностью авторы понимают комплекс мероприятий по разработке 
и внедрению новых технологий для получения усовершенствованных товаров и оказания услуг 
более высокого качества с минимизацией количества использованных ресурсов того или иного 
вида.

По уровню воздействия на факторы производства инновации можно подразделить на 
комплексные и локальные. Комплексные инновации, как правило, требуют существенных 
изменений в оборудовании, технологии, квалификации работников и т.д.

Все виды инноваций по области применения вносят совокупный вклад в увеличение 
показателей эффективности функционирования предприятия. Значительное внимание на данном 
этапе развития уделяется показателям эффективности осуществления цифровой трансформации 
в целом для экономики РФ, а также в разрезе отдельных отраслей.

Внедрение и использование информационных систем в металлургии имеет свою специфику. 
Организационная структура, огромный спектр производственно-хозяйственной деятельности, 
специфика производственных процессов – все перечисленное определяет высокую степень 
чувствительности данного бизнеса к ИТ. Поэтому основополагающим моментом развития является 
информационно-технологическое обеспечение бизнес-процессов. Эти задачи металлургического 
предприятия могут решаться с помощью внедрения ERP-, SCM- и CRM-систем.
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Обсуждение
Для изучения трендов цифровизации в горно-металлургической промышленности РФ 

рассмотрены кейсы цифровой трансформации крупнейших компаний – лидеров цифровизации 
в отрасли. Представленные кейсы являются примерами цифровых компетенций, реализованных 
или находящиеся на этапе реализации (ряд – на этапе планирования) в крупнейших корпорациях, 
большинство из которых были пионерами внедрения цифровых технологий в металлургической 
промышленности.

Таблица 1. Кейсы цифровой трансформации крупнейших горно-металлургических компаний РФ
Table 1. Examples of digital transformation programs  

in the largest metallurgical companies in the Russia Federation

Компания Цифровые решения 

ПАО «ММК»

Горнодобывающее производство: 

– Цифровые модели складов сыпучих материалов;

– Роботизация опасных технологических процессов и др. 

Обогатительное производство:

– Цифровая мельница;

– ML-система анализа завершенности процесса спекания агломерата и др.

Металлургическое производство:

– Система-советчик мастер доменной печи;

– Интеллектуальная система ламинарного охлаждения;

– Цифровой двойник методических печей;

– Система интеллектуального анализа и автоматической агрегации данных с испытательного обору-

дования лаборатории ЦЛК ПАО «ММК»;

– Разработка и внедрение системы интеллектуального анализа и автоматической агрегации данных с 

испытательного оборудования лаборатории ЦЛК ПАО «ММК (Цифровая трансформация);

– Автоматизированная система цифровых двойников турбоагрегатов (АСЦД-ТА): Подсистема не-

прерывного отслеживания Вибрационного состояния турбоагрегата

EVRAZ Group

– Подсказчики на ФОК: стабилизация железа;

– Цифровой склад;

– Подсказчик по шихтованию;

– Моделирование режимов работы доменной печи;

– DPM полупродуктового конвертера;

– Цифровой двойник КЦ-1;

– Имитационная модель (цифровой двойник работы станций) формирования групповых отправок и 

оформления документов

ПАО «Северсталь»

– Гибридное хранилище данных (Data Lake);

– Технология машинного обучения с подкреплением на основе технологии искусственного интел-

лекта;

– Система для распознавания дефектов металла на изображениях с помощью нейросетей

ПАО «НЛМК»

– Цифровой двойник карьера Стойленского ГОКа;

– Цифровой сервис, оптимизирующий темп выдачи слябов в цехе горячего проката; 

– Модель оптимальной шихтовки сырья для доменных печей;

– Проект по обеспечению устойчивого снижения себестоимости продукции за счет цифровой транс-

формации производства

Холдинг 

«Металлоинвест»

– «Цифровой карьер» – визуализация сквозной производственной цепочки, карт карьера, позицио-

нирования техники и функциональных работ;

– «Цифровой актив» – повышение эффективности производства в части технологических процессов 

(системы «советчики», базирующиеся на математических моделях и статистике), металлургический 

сегмент («цифровая плавка»), проекты, направленные на снижение затрат и себестоимости;

– «Цифровой рабочий» – сохранение здоровья сотрудников, обеспечения их новейшими цифровы-

ми инструментами работы на производстве, комфортные и быстрые коммуникации сотрудников при 

помощи роботизации
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ПАО «ГМК 

Норильский никель»

– Создание операционных центров по цифровизации рудников;

– Автономный рудник, оснащенный беспилотным горным транспортом;

– Цифровые двойники: цифровые копии флотационных машин;

– Технология машинного зрения для анализа руды, поступающей в мельницу

АО «ЧТПЗ»

– Математическая модель, основанная на больших данных, которая подбирает оптимальный режим 

термообработки и помогает нарастить скорость участка обработки труб нефтяного сортамента;

– Мобильное приложение по автоматическому подсчету труб, основанное на технологии распозна-

вания объектов на изображении;

– Алгоритм помощи сталеварам с использованием искусственного интеллекта;

– Система прогнозирования потребления электроэнергии на базе Big Data

АО «Челябинский 

цинковый завод»

– Внедрение SAP (программное обеспечение для планирования ресурсов предприятия); 

– Создание модели технического обслуживания и ремонта оборудования;

– Внедрение цифровых советчиков

Практика внедрения цифровых решений показывает, что такие проекты демонстрируют 
высокую результативность в металлургии. В процессе цифровой трансформации внедряются 
принципиально новые бизнес-модели, позволяющие значительно повысить уровень 
эффективности металлургических компаний. Достичь такого эффекта в рамках традиционных 
моделей функционирования на современном этапе развития отрасли крайне затруднительно.

Анализ эффективности реализации проектов цифровой трансформации целесообразно 
проводить на основе сопоставления результатов в периоды до и после проводимых преобразований. 
В корпоративной среде анализ эффективности реализуемых программ цифровизации зачастую 
сводится к оценке одного-двух показателей, выбранных компаниями в качестве индикаторов. 
В большинстве случаев данные индикаторы у компаний не совпадают. На сегодняшний день 
не существует единой системы показателей оценки эффективности цифровой трансформации, 
универсальной как в целом для корпорации, так и отдельных индикаторов для оценки отдельных 
направлений ее реализации. Среди наиболее часто декларируемых результатов внедренных 
цифровых решений встречаются: прибыль компании (например, EBITDA или чистая прибыль), 
показатели рентабельности, показатели производства или добычи, затраты на единицу продукции 
и ряд других показателей. В отсутствии универсальной методики на сегодняшний день оценка 
реализованных программ трансформации затруднительна. 

В рамках данного этапа исследования по ряду металлургических компаний, реализующих 
проекты цифровой трансформации, были определены и проанализированы такие показатели как 
операционная и чистая прибыль, EBITDA, показатели рентабельности, динамика производства 
основных видов продукции и другие, размер капитальных вложений (CAPEX), отношение 
CAPEX к выручке компаний и другие. На основе динамики указанных показателей сделаны 
предварительные выводы об эффективности цифровизации компаний.

Ниже на рис. 2–5 представлены основные показатели по трем крупнейшим российским горно-
металлургическим компаниям – лидерам цифровизации (ПАО «ММК», ПАО «Северсталь», ПАО 
«НЛМК»). Показатели эффективности предприятий достаточно волатильны за исследуемый 
промежуток времени. Однако, следует отметить похожую динамику операционной маржи и 
чистой прибыли за 2021 год для многих предприятий выборки. 

Крупнейшая металлургическая компания ПАО «ММК» стабильно имеет наиболее высокий 
по выборке показатель доли капитальных затрат в выручке. В 2019–2020 годы он достигал 
значения 11%, однако и в предшествующие и последующие периоды был на достаточно высоком 
уровне (равен 10%). Показатели эффективности в компании существенно выросли в 2021 году, 
чему способствовали как общеэкономические факторы, так и полученный компанией эффект от 
внедрения программ цифровой трансформации.

Окончание таблицы 1
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Рис. 2. Динамика показателей эффективности капиталовложений ПАО «ММК»

Fig. 2. Dynamics of PJSC MMK investment efficiency indicators

Рис. 3. Динамика показателей эффективности капиталовложений ПАО «НЛМК»

Fig. 3. Dynamics of PJSC NLMK investment efficiency indicators

Немного более скромные показатели эффективности капиталовложений у компании ПАО 
«НЛМК». Отношение капитальных затрат к выручке увеличилось более чем в 2 раза в 2019–2020 
годах и достигло значение 8%. Показатели чистой прибыли и операционной маржи в 2021 году 
также демонстрируют значительный рост, косвенно подтверждая эффективность реализуемой в 
компании цифровизации.

Наиболее активно процесс цифровизации в компании ПАО «Северсталь» развернулся в 2020 
году, когда отношение капитальных затрат к выручке выросло с 8 до 14% за год. Как следствие 
в 2021 году наблюдался рост показателей эффективности компании: операционная маржа 
увеличилась за год с 18,5% до 29,9%, чистая прибыль выросла в 2,4 раза.
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Рис. 4. Динамика показателей эффективности капиталовложений ПАО «Северсталь»

Fig. 4. Dynamics of Severstal investment efficiency indicators

Рассматриваемая отрасль относится к капиталоемким отраслям, что определяет значительные 
капитальные вложения (CAPEX), которые способны генерировать дополнительную прибыль, 
выручку предприятий с определенным временным лагом, что отражается на графиках. Начиная с 
2018 года все исследуемые предприятия «взяли курс» на трансформацию, в том числе цифровую, 
увеличив величину капитальных затрат.

Заключение
1. В работе исследованы показатели мониторинга Росстат по уровню инновационной 

активности в металлургической отрасли, а также показатель доли компаний в экономике РФ, 
использующих в своей деятельности цифровые технологические решения. В целом сделан вывод 
о росте данных показателей в 2019-2021 годах, несмотря на значительную нестабильность в 
экономике страны и высокие риски инвестиций. 

2. Проведен анализ реализованных и планируемых к реализации программ цифровой 
трансформации крупнейших горно-металлургических компаний РФ. Выявлены лидеры циф-
ровой трансформации в отрасли.

3. На основе изучения эффектов цифровой трансформации в компаниях отрасли разработана 
система показателей, характеризующих эффективность проводимых капиталовложений в циф-
ровые решения: операционная и чистая прибыль, операционная маржа, чистая рентабельность, 
производительность труда, динамика производства основных видов продукции, динамика себе-
стоимости единицы продукции.  

4. По ключевым компаниям отрасли – лидерам цифровизации, рассчитаны и проанализи-
рованы показатели эффективности, такие как чистая прибыль, операционная маржа, отношение 
капитальных затрат к выручке от реализации и другие. Выявлены общие тенденции, указывающие 
на рост доли капитальных затрат в выручке компаний в 2019–2020 годах, а также повышение 
показателей эффективности в последующем 2021 году у лидеров отрасли.

Направления дальнейших исследований
Представленный подход, на наш взгляд, полезно развивать в следующих направлениях:
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1. Включение в анализ большего числа компаний, в том числе менее крупных игроков из 
металлургической отрасли. А также распространение методики исследования для анализа 
компаний из других отраслей и сопоставление результатов в разрезе отраслей, проведение 
сравнительного анализа эффективности цифровой трансформации по отраслям.

2. Изучение мирового опыта цифровой трансформации по отраслям экономики. Проведение 
сопоставления российских компаний с мировыми с целью выявления вектора и результатов 
цифровизации в соответствующих экономиках. 

3. Разработка универсальной методики оценки эффективности цифровой трансформации, как 
на основе теоретической базы, существующей по данному направлению, так и на основе изучения 
кейсов реализуемых программ. Дополнение методики анализа отраслевыми показателями. 

4. Изучение рисков и ошибок реализации программ цифровой трансформации в компаниях 
различных отраслей экономики. А также влияние санкций на реализацию планов компаний по 
цифровизации своих процессов в 2022–2023 годах.
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ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ  
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Аннотация. Новые экономические условия создали дополнительные стимулы для про-
движения уникальных природных и культурных ценностей географического происхождения 
в виде региональных брендов. Объединяя в себе четкий и значимый набор атрибутов регио-
нальной идентичности бренд способен оказывать существенное влияние на ассоциативный 
выбор потребителя, а также выступать проводником национальных и региональных интере-
сов. Ускорению и расширению масштабов развития региональных брендов уделяется особое 
внимание в повестке Верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации. В числе 
организационных задач – создание условий для применения современных инструментов ин-
теллектуальной собственности к региональным брендам, которые имеют высокую научную, 
культурную и экономическую ценность. В данной работе делается попытка оценить готовность 
регионального сообщества к применению новых инструментов развития в виде региональных 
брендов. Опираясь на широкий круг научных публикаций, авторы приходят выводу, что клю-
чевыми причинами низкого спроса на инструменты правовой охраны региональных брендов 
являются: отсутствие эффективных механизмов стимулирования предпринимателей, дефицит 
доверия между акторами социального взаимодействия в процессе продвижения совместных 
ценностей. Неоцененность значимости правовой охраны региональных брендов находит под-
тверждение в количественном анализе динамики регистрации права на наименование места 
происхождения товара и географическое указание. Новизна подхода авторов заключается в 
ракурсе рассмотрения проблемы с позиции поведенческой экономики. Предметная область 
баланса интересов субъектов рассматривается авторами в составе структурно-логической мо-
дели. Полученные результаты косвенно подтверждают, что для запуска устойчивого спроса 
на правовую охрану региональных брендов необходимы такие условия, чтобы производители 
продуктов, содержащих региональную специфику, могли в среднесрочном и долгосрочном пе-
риоде рассчитывать на получение экономических выгод и социальное одобрение. Результаты 
исследования могут быть использованы для повышения компетентности региональных адми-
нистраций в вопросах брендинга территорий. Практика применения принципов поведенче-
ской экономики для решения вопросов, касающихся мотивов участников цепочки создания 
и продвижения региональных брендов видится как перспективное направление дальнейших 
исследований.
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Abstract. New economic conditions have created additional incentives to promote unique natural 
and cultural values of geographical origin in the form of regional brands. Combining a clear and 
meaningful set of attributes of regional identity, the brand is able to have a significant impact on the 
associative choice of the consumer, as well as act as a conductor of national and regional interests. 
Accelerating and expanding the development of regional brands is given special attention on the agenda 
of the Upper House of the Federal Assembly of the Russian Federation. Among the organizational tasks 
is the creation of conditions for the application of modern intellectual property tools to regional brands 
that have a high scientific, cultural and economic value. This paper attempts to assess the readiness 
of the regional community to use new development tools in the form of regional brands. Based on a 
wide range of scientific publications, the authors conclude that the key reasons for the low demand 
for instruments of legal protection of regional brands are: the lack of effective incentive mechanisms 
for entrepreneurs, the lack of trust between the actors of social interaction in the process of promoting 
shared values. The underestimation of the importance of the legal protection of regional brands is 
confirmed by a quantitative analysis of the dynamics of registration of the right to an appellation of 
origin and a geographical indication. The novelty of the authors' approach lies in the perspective of 
considering the problem from the standpoint of behavioral economics. The subject area of the balance 
of interests of subjects is considered by the authors as part of a structural-logical model. The results 
obtained indirectly confirm that in order to launch a sustainable demand for the legal protection of 
regional brands, such conditions are necessary so that manufacturers of products containing regional 
specifics can expect to receive economic benefits and social approval in the medium and long term. 
The results of the study can be used to improve the competence of regional administrations in matters 
of territory branding. The practice of applying the principles of behavioral economics to address issues 
related to the motives of participants in the chain of creation and promotion of regional brands is seen 
as a promising direction for further research.
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Введение
Глубокие социально-экономические потрясения мирового сообщества, вызванные техноген-

ными и геополитическими факторами, привели к дезориентации экономических агентов и изме-
нению мотивов принимаемых ими решений.

Истоки процессов, происходящих в экономике России текущего периода, и их последствия, 
требуют особого глубокого осмысления.

За последние два десятилетия, помимо цифровизации, в России сработали практически все 
риски, которые считаются критичными для экономики, в том числе ограничение доступа к тех-
нологиям.
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В поведенческой экономике достаточно четко описывается механизм распространения же-
лаемой информации в виде ожиданий или убеждений с точки зрения психологических особен-
ностей восприятия тех или иных событий. Следуя постулатам данной теории, в условиях внеш-
них вызовов и информационной асимметрии, важны не только предпринимаемые со стороны 
регулятора меры, но и демонстрация доверия между регулятором и экономическими агентами 
[1–3].

Так, на фоне беспрецедентного санкционного давления и высокой степени неопределенности 
экономической ситуации, можно наблюдать, как в России формируется политика, направленная 
на сплоченность российского общества, осознание необходимости защиты традиционных духов-
но-нравственных ценностей, вовлечение граждан в решение наиболее актуальных задач местно-
го и государственного значения1.

Указ Президента Российской Федерации от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской 
Федерации Года культурного наследия народов России» актуализирует проблему поддержки на-
родной художественной культуры и традиционных знаний как важной составляющей нацио-
нального суверенитета страны, базиса его интеллектуальной безопасности. Регуляторные меры 
поддержки духовно-нравственных и культурных ценностей, передаваемых из поколения в по-
коление, раскрываются в Федеральном законе от 20.10.2022 №402-ФЗ «О нематериальном этно-
культурном достоянии Российской Федерации».

Мировая практика показывает, что нематериальное этнокультурное наследие нуждается не 
только в популяризации, но и в применении возможностей, формируемых системой интеллекту-
альной собственности [4, 5]. Правовая охрана объектам, в которых находят отражения традици-
онные знания и которые имеют высокую научную, культурную и экономическую ценность может 
быть предоставлена как в форме объекта патентного права, так и в форме объекта, относящего-
ся к средству индивидуализации. Исходя их того, что правовая охрана не является самоцелью, 
а выступает средством достижения национальных и региональных интересов, ограничим свое 
внимание объектами интеллектуальной собственности (далее – ОИС), определяемыми как ре-
гиональные бренды, а именно: наименование места происхождения товара (далее – НМПТ) и 
географическое указание (далее – ГУ).

Особенностью права в отношении ГУ и НМПТ является допущение множественности пра-
вообладателей на одно и то же средство индивидуализации. Данное допущение позволяет реги-
ональным производителям извлечь дополнительную прибыль от его использования. Подробно 
нюансы режима правовой охраны всестороннее рассмотрены в публикациях О.В. Плясуновой [6] 
и Л.В. Щербачевой [7].

Ускорению и расширению масштабов развития региональных брендов уделяется особое вни-
мание в повестке Верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации. Весьма чёткая 
позиция в этом вопросе неоднократно была озвучена Главой Совета Федерации В. Матвиенко: 
«Российские региональные бренды – не меньшая ценность, чем газ, нефть и металлы», «Регио-
нальные бренды — не блажь, а серьезный стимул экономического развития»2.

Литературный обзор
Проблема применения инструментов брендинга по отношению к территории или региону на-

ходит отражение в работах отечественных и зарубежных авторов с различных ракурсов ее рассмо-
трения [8, 9].

Так, сторонники экономического подхода исследуют региональный брендинг в качестве ин-
струмента монетизации символического образа страны/региона/места [10, 11].

1 Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 400 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_389271/cb0c5bc1eaf4bd94d8e78f233af494e8e9dcde2b/
2 Парламентская газета: https://www.pnp.ru/economics/matvienko-regionalnye-brendy-ne-blazh-a-sereznyy-stimul-ekonomicheskogo-razvitiya.
html
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Политологи изучают данную проблематику с точки зрения проявлений в нем интенций вла-
стей различных уровней [12–14].

Социальных философов и культурологов интересует воплощение в репрезентируемых обра-
зах культурных кодов территорий, а также рассмотрение самих создаваемых образов брендов как 
культурных феноменов [15, 16].

Принимая во внимание поликультурноть и многоконфессиональность регионов России, пер-
спективным направлением видится этнокультурное региональное брендирование, т.е. форми-
рование и продвижение этнокультурных образов, символов, продуктов и событий, отражающих 
социальную и культурную жизнь конкретной территории [17].

Одной из современных и стремительно развивающихся тенденций в сфере продвижения 
территории для привлечения туристов является использование туристического нарратива [18]. 
Именно понимание и принятие бренда как наполненного смыслом символа территории даст по 
мнению авторов работы [19] положительный эффект в виде развития внешнего и внутреннего 
туризма, роста инвестиций и прироста населения. 

Как справедливо отмечают С.В. Баженов и Е.Ю. Баженова «феномен экономической иден-
тичности региона носит междисциплинарный и многоаспектный характер, и включает в себя 
стратегии превращения местных знаний в ресурсы. Местные культуры становятся больше чем 
инструментом торговли топливом в мировой экономике, они становятся источником мудрости 
и этики» [10].

Успешный опыт зарубежных стран в развитии брендов территорий или регионов довольно 
обширен. Во многом это объясняется работой механизмов правовой охраны ОИС. Интеграцию 
данных процессов на международном уровне осуществляет Всемирная организация интеллекту-
альной собственности. В Российской Федерации так же разработана система законодательных и 
нормативно правовых актов, регулирующих процедуру правовой охраны НМПТ и ГУ. 

Вместе с тем, готовность российского регионального сообщества к применению инструментов 
интеллектуальной собственности для продвижения уникальных природных и культурных ценно-
стей географического происхождения в виде региональных брендов требует поведения оценки. В 
частности, нет полноценного понимания причин невысокой востребованности государственных 
услуг по регистрации НМПТ и ГУ.

Острота проблематики обусловлена также необходимостью пересмотра устоявшейся в куль-
турной среде позиции, что по отношению к традиционным знаниям применяется доктрина «об-
щего наследия» и элементы этого наследия априори считаются народным достоянием. В качестве 
ключевого аргумента к пересмотру данной позиции можно считать развитие новых технологий, в 
том числе, искусственного интеллекта, применение которых открывает возможность продвиже-
ния и тиражирования «общего наследия» в цифровой среде.

Цель данного исследования – оценить готовность регионального сообщества к применению ин-
струментов интеллектуальной собственности для продвижения уникальных природных и куль-
турных ценностей географического происхождения в виде региональных брендов.

Методы и материалы
Теоретическую основу исследования составили труды ведущих российских и зарубежных 

ученых в области поведенческой экономики, а также актуальные публикации, в которых под-
нимались вопросы развития региональных брендов. Методология исследования базировалась 
на методах научного познания, таких как наблюдение, анализ и синтез, выдвижение и проверка 
гипотез. Предметная область баланса интересов в составе логической модели интеллектуальной 
безопасности рассматривалась авторами в единстве трех элементов: объектов, интересов и сфер. 
Анализ тенденций регистрации прав на НМПТ и ГУ строился на выборке данных из открытых ре-
естров, публикуемых Роспатентом. Визуализация динамики выполнялась с применением средств 
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Рис. 1. Интеллектуальная безопасность в системе координат структурно-логической модели национальной безопасности

Fig. 1. Intellectual Security in the Coordinate System of the Structural-Logical Model of National Security 

Источник: составлено авторами на основе модели Кийко, 2013

графического моделирования. Для оценки достоверности описания трендовой модели рассчи-
тывался коэффициент аппроксимации. В основу выводов о поведенческих мотивах обращения 
региональных производителей к правовой охране брендов в виде НМПТ и ГУ легли результаты 
комплексного социологического опроса.

Результаты и обсуждение
Раскрывая проблематику правовой охраны средств индивидуализации, в которых находят от-

ражения традиционные знания, которые имеют высокую научную, культурную и экономическую 
ценность нельзя не затронуть вопросы обеспечения интеллектуальной безопасности.

В контексте данной работы, интеллектуальная безопасность рассматривается нами как само-
стоятельная сфера национальной безопасности, которая находится в тесном сопряжении с дру-
гими сферами.

Поскольку сложность и многогранность феномена интеллектуальной безопасности вызыва-
ет широкую научную дискуссию [20–22], в данной работе под интеллектуальной безопасностью 
будем понимать совокупность условий и факторов, обеспечивающих сохранение интеллектуаль-
ного потенциала нации, интеллектуальной собственности индивидуума, бизнеса и государства, 
упреждающих угрозу экономической экспансии, гарантирующих защищенность оборота интел-
лектуальных прав в сетевых информационных средах.

Атрибуты интеллектуальной безопасности, такие как интеллектуальный потенциал, интел-
лектуальные ресурсы, интеллектуальный капитал интеллектуальная культура всесторонне осве-
щаются в работах [15, 23].

Предметную область решений по обеспечению интеллектуальной безопасности очертим в 
составе структурно-логической модели М.Ю. Кийко [24], которая представлена единством трех 
элементов: объектов, интересов и сфер. 

В системе координат данной модели: ось АВ — объекты (личность, общество, хозяйствующие 
субъекты, государство); ось АС — интересы соответствующих объектов, которые распространя-
ются на сферу интеллектуальной безопасности — ось AD. Плоскость CAD представляет область 
поиска решений по обеспечению интеллектуальной безопасности (рис. 1).
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Раскрытие объектов сферы интеллектуальной безопасности и их интересов представлено на 
рис. 2. Так, интересы личности транслируются через гарантию защиты и монетизацию интел-
лектуальных прав, а лидерство выступает и как объективная предпосылка и как результат дости-
жения глобальных целей субъекта. Заинтересованность общества и государства выражается в 
признании научного и технологического приоритета, сохранении культурного наследия. Нали-
чие патентов и защищенность идентичности через средства индивидуализации рассматривается 
бизнесом как конкурентное преимущество и дополнительный интеллектуальный капитал.

Сопряжение с другими сферами подразумевает общность интересов объектов. Например, ин-
теллектуальный капитал можно рассматривать как элемент экономической безопасности, через 
корреляционную зависимость результативности инновационной деятельности с объемами фи-
нансирования науки и развитием кадрового потенциала. Данный подход реализован в статье  
Д.Г. Родионова, А.А. Зайцева, Н.Д. Дмитриева [25].

Демонстрация взаимного влияния различных сфер национальной безопасности в формате ба-
лансовой таблицы М.В. Рукинова, по нашему мнению, является так же достаточно убедительной 
[26].

Одним из условий обеспечения интеллектуальной безопасности в цифровой среде является 
создание идентичности производителя и товара через цифровую маркировку. Вместе с тем, кроме 
создания идентичности, очень важно с помощью коммуникационных технологий транслировать 
в информационное пространство сообщения, разъясняющие суть этой идентичности [27].

Процессы распространения информации на протяжении многих лет всесторонне изучаются 
как отечественными, так и зарубежными учеными. Наиболее значимые результаты, по наше-
му мнению, содержатся в трудах В.Л. Тамбовцева [28], P. Groeber [29], D. Braun [30], R. Nabi 
[31], Н.С. Зайцева [32]. В целом, из указанных публикаций следует, что применение принципов 
поведенческой экономики позволяет компаниям выявить не только поверхностные знания о 
своих потребителях, но и определенные поведенческие инсайты, влияющие на потребитель-
ский выбор. О востребованности поведенческой экономики для установления нарушений кон-
курентного права на цифровом рынке как самостоятельной проблемы посвящена статья А.А. 
Алферовой [33].

Рис. 2. Раскрытие объектов сферы интеллектуальной безопасности и их интересов  

в составе структурно-логической модели национальной безопасности

Fig. 2. Disclosure of intellectual security objects and their interests as part of the structural-logical model of national security

Источник: составлено авторами исследования
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Таким образом, на основе наших рассуждений можно сделать вывод, что правовая охрана 
региональных брендов в виде НМПТ и ГУ выступает инструментом согласования баланса ин-
тересов личности, общества, бизнеса и государства в контексте обеспечения интеллектуальной 
безопасности России. 

По состоянию на начало 2022 г. число действующих свидетельств об исключительном праве 
на НМПТ составило 249 ед., число регистраций предоставлений права пользования на ранее 
зарегистрированные НМПТ (далее – ПНМПТ) – 489 ед. Для сравнения, аналогичная стати-
стика 2021 г.: 250 ед. (НМПТ) и 489 ед. (ПНМПТ). Таким образом, за два года объем действую-
щих прав по данному виду ОИС можно считать неизменным.

Для выявления тенденций регистрации прав на НМПТ и ГУ в разрезе субъектов РФ установим 
интервал наблюдения за активностью в подаче заявок с 2000 по 2021 гг. На рис. 3 представлена 
динамика подачи заявок на регистрацию ГУ, регистрацию НМПТ и ПНМПТ. Линяя тренда, ил-
люстрирует нелинейность ряда, коэффициент достоверности аппроксимации R2 имеет значение 
0,39. В идеале, чем ближе R2 к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные.

Как следует из графика, интерес к регистрации исключительного права можно охарактери-
зовать как неустойчивую тенденцию. На рассматриваемом интервале среднее значение общего 
числа заявок составило 54 ед. Максимальное пиковое значение 115 ед. (в 2021 г.), минимальное 
– 14 ед. (в 2006 г.). Преимущественно заявки подаются российскими заявителями.

Отдельного комментария требует факт включения ГУ в число объектов интеллектуальной 
собственности. Принятие Федерального закона от 26.07.2019 № 230-ФЗ показывает возрастание 
значимости в современной экономике региональных брендов, позволяющих выгодно позици-
онировать свой товар на рынке. Наиболее убедительно эту тему раскрывают Л.Л. Кирий, С.Ю. 
Фабричный, M. Kavaratzis [34–36].

Только в первые два года с момента введения нового объекта интеллектуальной собственности 
от имени российских заявителей было подано 100 заявок на регистрацию ГУ (42 заявки в 2020 г. 
и 58 заявок в 2021 г.).

Анализ динамики выдачи Роспатентом свидетельств об исключительном праве на НМПТ и 
ГУ показывает отсутствие четкой линейной направленности на рост. Коэффициент достоверно-
сти аппроксимации R2 имеет значение 0,61. Последние четыре года, значения рассматриваемого 
показателя выше 30, ходя в предыдущие периоды, он варьируется около значения 20 (рис. 4).

Рис. 3. Динамика подачи заявок в Роспатент на регистрацию НМПТ и ГУ от российских заявителей

Fig. 3. Dynamics of submission of applications to Rospatent for registration of AOs and GIs from Russian applicant

Источник: составлено авторами исследования
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Рис. 4. Динамика выдачи Роспатентом свидетельств на НМПТ и ГУ на имя российских заявителей

Fig. 4. Dynamics of registration by Rospatent for AO`s and GI`s in the name of Russian applicants

Источник: составлено авторами по данным Роспатента

Для рассмотрения востребованности регистрации исключительного права на НМПТ и ГУ раз-
резе субъектов РФ была систематизирована информация из открытых реестров Роспатента по 
двум параметрам: 

– свидетельства об исключительном праве на НМПТ и ГУ;
– свидетельства на ПНМПТ.
На момент исследования все свидетельства имели статус действующего. 
Исключение имеет свидетельство НМПТ № 65: РУССКАЯ ВОДКА (указание границ проис-

хождения – Россия, пределы государственных границ РФ).
Анализ данных показал, что в 20 из 85 субъектов РФ нет действующих регистраций НМПТ и 

ГУ. Среди таких регионов: Курская область, Орловская область, Смоленская область, Тамбовская 
область, Республика Карелия, Ненецкий авт. округ, Ростовская область, Чеченская Республика, 
Республика Мордовия, Саратовская область, Ханты-Мансийский авт. округ – Югра, Ямало-Не-
нецкий авт. округ, Томская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Еврейская авт. Об-
ласть, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Чукотский авт. округ.

Наибольшее число действующих свидетельств об исключительном праве на НМПТ и ГУ в 
Краснодарском крае (20 ед.) и Ставропольском крае (12 ед.). Более пяти действующих регистра-
ций средств индивидуализации в виде региональных брендов имеют: Московская область (9 ед.), 
Тульская область (9 ед.), Свердловская область (7 ед.), Волгоградская область (6 ед.), Рязанская 
область (6 ед.), Республика Башкортостан (6 ед.), Астраханская область (6 ед.), Нижегородская 
область (6 ед.), Челябинская область (6 ед.), Забайкальский край (6 ед.).

Наибольшее число регистраций ПНМПТ в Ставропольском крае (53 ед.), Тульской области 
(44 ед.) и Краснодарском крае (32 ед.).

Необходимо обратить внимание на субъектный состав правообладателей. Например, ГУ «Бе-
левский зефир» (№ 213) имеют право использовать 8 юридических и физических лиц, а НМПТ 
«Алтайский мед (№ 142) 12 лиц. Это говорит о силе регионального бренда и его экономической 
эффективности.

В табл. 1 приведены примеры наиболее выраженной положительной динамики регистрации 
региональных брендов на уровне областей, краев, национальных республик.

Только за 2021 год в качестве НМПТ и ГУ зарегистрировано 22 обозначения. Анализ укруп-
ненных категорий товаров показал, что в наибольшей степени запрос на правовую охрану средств 
индивидуализации в виде региональных брендов востребован для напитков и продуктов питания. 
Продукция народно-художественных промыслов, как носитель традиционных знаний составля-
ет в совокупной структуре заявок 16% (НМПТ) и 19% (ГУ) соответственно. Профиль запросов на 
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правовую охрану относительно категорий товаров, имеющих географическую специфику, пред-
ставлен на рис. 5.

Таблица 1. Статистика регистрации исключительного права  
на НМПТ и ГУ в разрезе отдельных субъектов РФ

Table 1. Statistics of registration of the exclusive right to AOs  
and GIs in the context of individual subjects of the Russian Federation

Субъекты РФ
Свидетельства на НМПТ и ГУ Свидетельства на ПМНПТ

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

Вологодская обл. 4 4 6 6 6 9 10 12 13 13

Нижегородская обл. 4 4 5 6 6 4 4 5 7 7

Тульская обл. 5 5 9 9 9 13 15 27 36 44

Алтайский край 3 3 3 3 3 1 4 5 5 8

Краснодарский край 9 9 12 13 20 13 15 19 19 32

Ставропольский край 10 11 11 12 12 34 37 39 44 53

Республика Адыгея 1 3 3 4 5 5 11 12 13 15

Республика Дагестан 3 3 3 5 5 4 4 5 8 8

Республика Крым 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4

Источник: составлено авторами по данным Роспатента

Высокий потенциал регистрации исключительных прав на НМПТ и ГУ мы видим среди про-
изводителей изделий народно-художественного промысла. Комбинация традиций и новых тех-
нологий позволяет производить совершенно уникальную высококачественную продукцию, что 
делает ее востребованной, несмотря на высокую конкуренцию на потребительском рынке. Кро-
ме того, народные промыслы являются мощным ресурсом для развития разных видов туризма.

Рис. 5. Распределение по категориям товаров, в отношении которых в 2021 году испрашивались правовая охрана / или  

предоставление исключительного права на НМПТ и ГУ

Fig. 5. Distribution by categories of goods for which legal protection / or granting of exclusive rights to AOs and GIs was requested in 2021

Источник: составлено авторами по данным Роспатента
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С целью выявления причин низкой востребованности инструментов интеллектуальной соб-
ственности сферой народно-художественной культуры нами было проведено комбинированное 
социологическое исследование, которое подтвердило гипотезу, что отсутствие должного ин-
формирования носителей традиционных знаний и хранителей традиционных форм проявления 
культуры о современных инструментах регистрации исключительного права на объекты НМПТ и 
ГУ выступает основной причиной низкой востребованности инструментов правовой охраны. До-
ступ к целевой группе обеспечивался путем обращения в региональные органы исполнительной 
власти, общественные организации и объединения, а также напрямую к производителям. Важно 
отметить, что 85,7% респондентов считают, что регистрация прав интеллектуальной собствен-
ности может обезопасить деятельность, а 81% – что она может увеличить доход предприятия. В 
качестве отклика на прямой запрос в органы исполнительной власти мы получили сведения о 432 
организациях, обладающих потенциалом к правовой охране товаров, созданных на основании 
коллективных культурных традиций региона. Подробно итоги социологического исследования 
представлены в нами в отдельной публикации [37].

Причины низкого спроса на регистрацию региональных брендов следует искать в отсутствии 
воспроизводящихся эффективных механизмов стимулирования инициатив предпринимателей, 
дефиците доверия между акторами социального взаимодействия.  

Согласимся с мнением В.В. Вольчика, что сложность, присущая социальным и экономиче-
ским взаимодействиям, зачастую проявляется в конфликте мнений, транслируемых в нарративах 
[38].

Полученные результаты косвенно подтверждают, что для запуска устойчивого спроса на пра-
вовую охрану средств индивидуализации в виде НМПТ и ГУ необходимы такие условия, чтобы 
производители продуктов, содержащих региональную специфику, могли в среднесрочном и дол-
госрочном периоде рассчитывать на получение экономических выгод и социальное одобрение. 
Поэтому важными моментами, связанными с включенностью акторов в институциональную сре-
ду интеллектуальной собственности, являются обучение и популяризация мер поддержки.

Заключение
По итогам проведенного исследования представляется важным представить следующие выво-

ды и результаты:
– происходящие системные преобразования экономики России обострили спрос на популя-

ризацию региональных брендов как носителей совместных ценностей личности общества и госу-
дарства в контексте обеспечения интеллектуальной безопасности;

– правовая охрана региональных брендов в виде НМПТ и ГУ выступает действенным инстру-
ментом согласования баланса интересов личности, общества, бизнеса и государства в условиях 
новой реальности;

– неоцененность значимости правовой охраны региональных брендов находит подтвержде-
ние в количественном анализе динамики регистрации права на НМПТ и ГУ в разрезе субъектов 
РФ. По состоянию на 2021 г. в 20-ти из 85-ти субъектов РФ нет действующих регистраций НМПТ 
и ГУ;

– анализ укрупненных категорий товаров показал, что в наибольшей степени запрос на пра-
вовую охрану средств индивидуализации в виде региональных брендов востребован для напитков 
и продуктов питания;

– высокий потенциал регистрации исключительных прав на НМПТ и ГУ мы видим среди 
производителей изделий народно-художественного промысла;

– исследование поведенческих мотивов обращения региональных производителей к право-
вой охране брендов в виде НМПТ и ГУ показало наличие интереса региональных производите-
лей по данному вопросу, и запрос на обучение и популяризацию мер поддержки.
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ОЦЕНКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФЛЯЦИИ ИЗДЕРЖЕК  
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО,  

СРЕДНЕГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА

Д.В. Сидоркин1 ✉    , Д.А. Дмитриева2    
1 Санкт-Петербургский университет  

Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
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Аннотация. Преобразование финансовой системы вслед за изменяющейся конъюнктурой сег-
ментов мировой экономики затронуло один из важнейших показателей – инфляцию. Инфляция 
как макроэкономическое явление оказывает существенное влияние на деловую активность через 
стоимость источников формирования промышленного капитала. Теоретический анализ. Фик-
сируемая инфляция складывается в силу воздействия следующих факторов: роста человеческого 
капитала, логистических издержек, транзакционного эффекта, а также отсутствия необходимых 
сырья и материалов. Эмпирический анализ. Учитывая практическую вовлеченность авторов в 
строительный сектор экономики, доступность достоверных массивов данных, с целью глубокого 
и качественного раскрытия темы, обеспечения объективности результатов исследования авто-
ры выбрали строительную отрасль, как базовую. В результате исследования выявлено оценоч-
ное влияние инфляционного давления на различные категории бизнеса в сфере строительства. 
Крупный бизнес, по сравнению со средним и малым бизнесом, имеет большие возможности для 
мобилизации внутреннего потенциала и резервов, тем самым сглаживая инфляционное давле-
ние. Малые и средние компании наиболее подвержены отраслевой инфляции. Результаты. Ре-
зультатом исследования стало предложение о внедрении в понятийный аппарат экономической 
науки понятия «отраслевая инфляция» в силу сформированной авторами доказательной стати-
стической базы, а также показателя «коэффициент МСП-дефлятор» для каждой отдельной ка-
тегории бизнеса, тем самым обеспечивая качественную и точную оценку влияния инфляции на 
финансовую модель и денежные потоки компаний. Выводы исследования могут применяться 
Минэкономразвития РФ в прогнозировании влияния инфляции на экономику не по среднему 
значению, а через детализацию коррекционной зависимости по каждой категории бизнеса ис-
ходя из отраслевой принадлежности; выработки полноценной политики поддержки малого и 
среднего предпринимательства со стороны Правительства РФ, государственных компаний и ре-
гиональных властей. В рамках прикладного значения полученные результаты исследования ис-
пользуются при формировании технико-экономического обоснования строительных объектов, 
возводимых ООО «МастерСтрой»1.

Ключевые слова: инфляция строительного сектора экономики, отраслевая инфляция, инфля-
ция издержек, коэффициент МСП-дефлятор, ипотечный потенциал

Для цитирования: Сидоркин Д.В., Дмитриева Д.А. (2023) Оценка отраслевой инфляции из-
держек для предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. π-Economy, 16 (2), 52–74. DOI: 
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Введение
Актуальность исследования инфляции основывается на практической значимости для авторов2 

темы статьи и заключается в необходимости внедрения методики градации предприятий (стадии 
развития) с учетом воздействия инфляции на финансово-хозяйственную деятельность. Не доста-
точное раскрытие данного направления исследования привело к реализации механизмов компен-
сационного характера, которые не учитывают степень влияния инфляции на финансовые показате-
2 Сидоркин Д. В., служил в ВС РФ 11 лет в рядах Федерального агентства Специального Строительства. Прошел должности от 
старшего офицера бухгалтерии до заместителя начальника строительного управления, начальника финансово-экономического отдела-
главного бухгалтера генподрядного управления. Объекты строительства: защитная дамба, г. Кронштадт, космодром «Плесецк», 
городской суд Санкт-Петербурга в Московском районе, стадион «Зенит», АЭС г. Сосновый Бор, аквапарк для Балтийского флота ВМР 
России г. Балтийск, НИИ ГПЭЧ пос. Кузьмолово в Лен. области, космодром «Восточный» и т. д. После ликвидации Федерального 
агентства Специального Строительства работает в строительной отрасли народного хозяйства более 11 лет (подряд, генеральный 
подряд), должности - главный бухгалтер, финансовый директор. Основной регион службы и работы – Северо-Западный федеральный 
округ, Московская область, Москва. Дмитриева Д. В. – руководитель отдела продаж строительных материалов ООО «ТД «Артель». 
ООО «ТД «Артель» выступает дистрибьютором крупных производителей строительных материалов в Москве и Московской области.
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ли предприятий. Так, например, рядом постановлений Правительства РФ предусмотрено компен-
сация роста стоимости материалов до 30% за период 2021–2022 гг. В то же время столь «однобокий» 
подход не совсем коррелирует со сложившейся обстановкой в данном секторе экономики. В статье 
показано, что девелоперы понесли дополнительные затраты в пределах 30% из роста стоимости 
строительных материалов, в то время как малый бизнес зафиксировал затраты по данной статье 
в значительной степени превышающие сметную стоимость (более 30%). Необходимо напомнить 
требования Президента РФ В.В. Путина о всесторонней помощи предприятиям малого и среднего 
бизнеса с целью повышения конкурентной среды. Но усреднение показателей по всем категориям 
предприятий ведет к не совсем корректной адресной поддержке предпринимательского сообще-
ства. Особо ярко это проявляется, как можем наблюдать, в период экономических катаклизмов и 
рецессий. Инфляционный «урон», причиняемый финансово-хозяйственной деятельности каждой 
категории предприятий различен, и к сожалению, исходя из практической деятельности авторов 
никем не учитываемый из-за ограничительных мер. Таким образом малому бизнесу приходиться 
принимать на убыток не компенсируемые в рамках постановлений Правительства РФ затраты. От-
сюда проблемы с конкуренцией (банкротство генподрядчиков и подрядчиков), падение эффектив-
ности корпоративного управления и отчасти рост стоимости квадратного метра. Это означает, что 
инфляция, являясь детерминантом, подлежит более глубокому анализу воздействия на экономику, 
это подтверждается публикациями российских и зарубежных авторов.

Инфляция как процесс исследуется непрерывно. В частности, Е.А. Звонова и В.Д. Топчий 
отмечают3, что инфляция издержек имеет место в том случае, когда наблюдается резкий рост 
уровня заработной платы, рост общего уровня затрат на одну единицу продукции, а также повы-
шение издержек производства под влиянием монопольного взвинчивания цен поставщиками (в 
частности, в сфере строительства и транспорта). Невозможно не согласиться с тем фактом, что в 
современных условиях мы наблюдаем как раз инфляцию издержек. Среди основных источников 
современной инфляции авторы выделяют:

1. отток дешевой рабочей силы, который вызвал существенное увеличение издержек на чело-
веческий капитал;

2. рост логистических издержек, которые вызваны не только разрывом устоявшихся связей, 
но и стоимостью содержания автопарков, прежде всего крупных грузовых транспортных средств, 
с учетом того, что Холдинг «Российские железные дороги» в силу загруженности не справляется с 
потоками по направлениям Дальний Восток – европейская часть России, юг России – европей-
ская часть России;

3. транзакционный эффект издержек – это оборудование, программное обеспечение, кото-
рые российские компании приобретали за рубежом. 

Мау В. А. выделил следующие причины ускорения инфляции:
1. Стимулирование экономики продолжительный период времени.
2. Ограничение предложения, как итог мер борьбы с пандемией.
3. Высокая бюджетная задолженность и как итог риски, связанные с обслуживанием долга и 

исполнения социальных обязательств. 
4. Инфляция в США и Европе носит фискальный характер, а не монетарный.
5. Разрыв цепочек формирования добавочной стоимости привело к нарушению восстановле-

ния экономики после пандемии.
6. Энергетический кризис [1].
Переориентация поставщиков в рамках риск-менеджмента на новые рынки требует формиро-

вания компенсационных механизмов в стоимости продукции и услуг на следующие риски:

3 Звонова, Е. А. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Звонова, В. Д. 
Топчий; под общей редакцией Е. А. Звоновой. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – с. 75–76 – (Профессиональное образование). 
– ISBN 978-5-534-14627-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/491858 (дата 
обращения: 20.02.2022)
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1. валютные;
2. неисполнение договорных обязательств;
3. логистические;
4. геополитические;
5. банковские, а именно заморозка средств на расчётных счетах в силу санкционного законо-

дательства;
6. гарантийные, а именно вопрос качества оборудования из стран Европейского союза в срав-

нении с Китаем, в большинстве случаев, указывает на то, что уровень системы контроля выпу-
скаемой продукции у европейских стран чуть выше, чем в Китае [2].

Б.В. Корнейчук отмечает следующее: «Непредсказуемая инфляция порождает дополнитель-
ные предпринимательские риски и ухудшает условия для инвестирования» [3]. Такого же мне-
ния придерживается А.Д. Некипелов и приходит к выводам: «Ключевым элементом проводимой 
макроэкономической политики является стремление обеспечить низкий уровень инфляции»4. 
Исходя из этого, можно утверждать о согласованности вышеприведённых выводов и макроэко-
номической политики Минфина и Центрального банка России в отношении высокой инфляции 
в России, которая определенно воспринимается как негативный элемент развития экономики. В 
основе такого подхода лежит финансовая стабильность любой ценой, в том числе за счет эконо-
мического роста. 

Что касается зарубежных исследователей, таких как Уильям Ф. Шарп – профессор Высшей 
школы бизнеса Стэнфордского университета, Гордон Дж. Александер – профессор в области фи-
нансов Миннесотского университета, Джеффри В. Бэйли – менеджер консалтинговой компа-
нии Richards & Tierney отмечают существенность процесса инфляции, поскольку для экономики 
Соединенных Штатов она представляет собой важный аспект. По их мнению, инфляция имеет 
влияние на предпринимательство только в том случае, когда строятся долгосрочные прогнозы. 
Они также отмечают тот факт, что инфляция имеет не только негативные последствия, но и по-
зитивные, в частности для должников.

В рамках исследования влияния инфляции на различных экономических агентов, Центром 
европейских политических исследований было установлено ожидание различного потенциала 
роста стоимости цен на активы и ресурсы, что напрямую влияет на сохранение уровня цен и ка-
чества эффективности корпоративного управления в условиях турбулентности [4].

Однако исследование оценки влияния инфляции на различные категории предприятий в на-
стоящее время не нашло отражения ни в одной научной работе.

Таким образом:
Предмет исследования: макроэкономическое влияние инфляции.
Объект исследования: оценка влияния инфляции на различные категории5 бизнеса.
Цель исследования: доказать повышенное негативное влияние инфляции на предприятия МСП 

в сравнении с крупными (системообразующими) компаниями.
Задача исследования: экономическое обоснование необходимости разработки прикладной ме-

тодики учета влияния инфляции на различные категории бизнеса с целью повышения качества 
прогнозирования показателей не только у субъектов экономической деятельности при реализа-
ции инвестиционных проектов, но и на макроуровне с целью предоставления более точной ин-
формации сценарного развития экономики в условиях санкционного давления.

4 Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс: учебник и практикум для вузов / Б. В. Корнейчук. – Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. – с. 37 – (Высшее образование). – ISBN: 978-5-534-02582-8. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/490233 (дата обращения: 20.02.2022)
5 Категория бизнеса – это более чем распространённый термин в обращении у законодателей и финансистов: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_52144/08b3ecbcdc9a360ad1dc314150a6328886703356/ http://vologda-portal.ru/oficialnaya_vologda/index.
php?ID=164916&SECTION_ID=4453



Regional and branch economy

56

Теоретический анализ
Рассмотрим взгляд предпринимательского сообщества в сфере строительства на вопрос ин-

фляции. Несмотря на то, что согласно российским исследованиям банкротств в целом стало 
меньше в 2021 году, в строительстве число банкротств выросло за год на 9,5%6. Центр макроэ-
кономического анализа и краткосрочного прогнозирования отмечает тот факт, что несмотря на 
рост банкротств в данной сфере, он все же не превышает допандемийный уровень 2019 года. Тем 
не менее, в течение 2020–2021 гг. мы наблюдали резкий скачок цен на основные материалы, такие 
как кирпич, газобетон, стальная арматура, кровельные материалы и прочее. Рост цен на перечис-
ленные номенклатуры в 2022 году по прогнозу составил приблизительно 20% [5]. Вице-премьер 
Марат Хуснуллин в июне 2021 года сообщил о необходимости индексировать стоимость заклю-
ченных контрактов на 15%, поскольку рост стоимости строительных материалов может сформи-
ровать предпосылки обрушения строительного сектора экономики7. Он также сообщил о том, 
что в настоящее время увеличиваются риски в области проектного финансирования строитель-
ных объектов в связи с ежегодным ростом цен на материалы. Компании строительной отрасли 
также обеспокоены ростом цен, который определенно превышает заявленный уровень инфля-
ции в стране. Данное различие связано с тем, что официальная инфляция не учитывает специфи-
ку бизнеса, она показывает изменение цены на те продукты и услуги, которые имеют наибольшее 
значение для населения. Однако, если подходить к вопросу качественной оценки деятельности 
крупных, средних и малых компаний в сфере строительства, хочется отметить тот факт, что необ-
ходимо использовать по категориям бизнеса показатель «отраслевая инфляция», который более 
корректно будет учитывать текущую и прогнозируемую ситуацию в данном сегменте бизнеса.

Компании строительного сектора из Соединенных Штатов Америки также столкнулась с за-
труднениями. Рост инфляции оказался выше прогнозных значений. Аналитики говорят о том, 
что причина инфляции связана с немонетарными факторами в силу наличия корреляционной 
зависимости со следующими детерминантами: высокий рост сырьевых цен, логистические огра-
ничения в условиях высокого спроса, проблемы с рынком труда8. Таким образом, можно отме-
тить, что инфляция издержек складывается и на строительном рынке США [6]. Что касается ев-
ропейских стран (по оценке страховой компании Euler Hermes, специализирующейся на стра-
ховании экспортных кредитов), в строительной отрасли в Европе наибольший ущерб понесут 
малые и средние предприятия, поскольку они не имеют значительных резервов для сдерживания 
постоянно растущих цен, в отличие от крупного бизнеса. Европейское сообщество отмечает уве-
личение банкротств примерно на 15–24% среди малых и средних предприятий строительного 
сектора, что опять же связано с немонетарными факторами. Инфляция достигла своего максиму-
ма в Германии, Испании и других странах Европейского Союза [7]. Строительная сфера Европы 
столкнулась с затруднениями в связи с миграцией персонала в другие отрасли экономики, на 
30% сократилось количество занятых в строительной сфере из-за условий работы, низкой зара-
ботной платы и так далее. Таким образом, строительные сектора постиндустриальных экономик 
также испытывают на себе явную инфляцию издержек, связанную с проблемами в логистике, 
стоимости и количестве строительных материалов, а также во взаимоотношениях с основными 
производственными силами.

Немаловажным аспектом исследования является то, как относится к инфляции население – 
потребители конечных товаров и услуг строительных компаний. Из-за высокого уровня неопре-
деленности внешней среды российские потребители склонны ожидать цены на товары и услуги, 
которые гораздо выше заявленного официального уровня. Вследствие этого в России преоблада-
6 А. Комраков. Влияние инфляции на российский бизнес, 2021 г. URL: https://www.ng.ru/economics/2022-01-19/4_8349_business.html 
(дата обращения: 20.02.22)
7 Ильюшенков Д., Филатов А. Рост стоимости материалов для нас угроза номер один. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/arti-
cles/2022/02/10/908811-rost-inflyatsii-ssha (дата обращения: 22.04.22)
8 Ведомости. Финансы. Рост инфляции в США, 2022 г. URL: https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2022/02/10/908811-rost-inflyat-
sii-ssha (дата обращения: 22.02.22)
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ют высокие инфляционные ожидания населения [8]. Внутренний спрос на подорожавшую стро-
ительную продукцию уже снизился из-за наблюдавшегося и ожидаемого стремительного роста 
цен [9]. Потребители строительных материалов и услуг отмечают, что за последний год наблю-
дался рост цен не менее, чем на 30%. Что касается зарубежных исследований, в частности иссле-
дования инфляционных ожиданий населения Европы и США, то здесь необходимо отметить то, 
что они приближены к целевому показателю, а именно к уровню таргетируемой инфляции [10]. 
Несмотря на то, что долгосрочные инфляционные ожидания все же завышены, тем не менее они 
остаются приближенными к среднему значению по предыдущим периодам и хорошо зафиксиро-
ваны, в отличие от российских [11].

Эмпирический анализ
В ходе исследования проанализированы цены на основную номенклатуру строительной сфе-

ры за последние 5 лет для выявления отраслевой инфляции, а также основные финансовые по-
казатели более 400 компаний с группировкой по категориям бизнеса (крупный, средний, малый 
и микропредприятия).

Показатель средней отраслевой инфляции рассчитывается исходя из динамики цен на ос-
новные номенклатуры, а также цен на бензин, который используется в логистических целях для 
перевозки необходимых строительных материалов. На основе данных Единой межведомствен-
ной информационно-статистической системы (ЕМИСС), которая была создана и введена в экс-
плуатацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2010 г. № 367, были 
проанализированы коэффициенты инфляции на основные строительные материалы за период 
2017–2021 гг. (табл. 1).

Таблица 1. Коэффициенты инфляции основных стройматериалов, %9

Table 1. Inflation coefficients of basic building materials, %

№ Номенклатура
Средний коэффициент инфляции по сравнению с предыдущим периодом

2017 2018 2019 2020 2021

1 Гравий –13,32 97,60 34,14 21,39 35,59

2 Щебень 84,41 54,96 56,64 4,82 67,13

3 Смеси песчано-гравийные 10,27 18,73 63,21 75,60 45,48

4 Пиломатериалы хвойных пород 83,97 68,66 14,17 12,71 173,40

5 Битумы нефтяные 176,17 177,14 102,25 –56,28 257,53

6 Плитки керамические для полов 99,61 76,62 63,43 28,90 66,53

7 Трубы керамические 75,03 52,32 0,88 1,91 89,95

8 Гипс строительный 29,96 77,36 –36,65 8,02 –67,39

9
Кирпич строительный из цемента, 

бетона или искусственного камня
–123,6 95,52 47,76 1,03 –84,29

10 Кирпич силикатный и шлаковый 9,74 3,30 41,28 17,42 46,34

11 Блоки стеновые силикатные 309,07 –3,04 5,10 53,10 –12,95

12 Изделия из гипса строительные –51,06 –87,71 59,45 47,67 11,75

13 Растворы строительные 19,41 28,91 11,62 28,91 15,49

14
Материалы рулонные кровельные 

и гидроизоляционные
75,03 117,04 58,11 –6,22 89,95

15
Материалы и изделия минеральные 

тепло- и звукоизоляционные
40,84 34,78 13,57 4,75 204,72

9 Рассчитано по данным: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL: https://fedstat.ru/ (дата 
обращения: 03.03.22)
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16
Сталь арматурная горячекатаная 

для железобетонных конструкций
80,37 129,21 33,02 –39,56 474,92

17
Кирпич керамический 

неогнеупорный строительный
36,64 16,97 41,70 33,17 120,86

18 Олифы 16,10 2,54 27,63 2,33 51,81

19
Бетон, готовый для заливки 

(товарный бетон)
29,96 43,92 30,26 22,96 10,80

20 Электроэнергия 93,55 38,43 106,24 69,38 83,34

21 Бензин автомобильный 47,74 68,88 64,10 13,77 93,02

22 Топливо дизельное 80,24 208,99 83,91 –2,53 47,34

23 Окна и их коробки деревянные –13,66 16,16 0,24 0,41 121,26

24 Двери, их коробки и пороги деревянные 80,24 –12,41 467,80 9,11 137,49

25 Цементы общестроительные 77,37 65,40 55,01 32,77 168,21

26
Блоки и прочие изделия 

сборные строительные
–14,70 22,35 62,39 –11,22 121,26

27 Сваи железобетонные 53,15 80,66 71,32 30,16 109,76

28 Панели стеновые наружные железобетонные 65,66 102,92 50,56 47,79 141,38

29
Панели стеновые внутренние 

железобетонные
37,52 82,38 76,10 49,62 116,04

30 Блоки стеновые железобетонные –13,66 10,26 45,29 35,03 59,55

31 Плиты покрытий железобетонные 27,85 56,41 42,09 68,07 101,24

32 Плиты перекрытий железобетонные 52,32 64,31 74,68 22,43 125,83

33
Листы хризотилцементные 

волнистые (шифер)
49,06 46,16 1,33 135,43 158,42

Итого коэффициент инфляции 48,83 56,23 56,63 23,12 96,42

Таким образом, средняя инфляция по отрасли была гораздо выше значений официальной 
инфляции. В 2021 году она составила 96,42% против значения 8,4% официальной инфляции в 
стране. Это связано с тем, что отраслевая инфляция напрямую учитывает специфику конкрет-
ного бизнеса, учитывает цены на продукцию и услуги, которые представляют для определенной 
сферы экономики наибольшее значение. Показатель отраслевой инфляции предлагает довольно 
важный аспект для дальнейшего изучениях в целях оценки и анализа деятельности компаний 
(рис. 1).

На промежутке 2017–2019 гг. отраслевая инфляция находилась на уровне 50–56% и была до-
статочно стабильна, но при этом ее рост оказался высоким. В 2020 году произошло резкое сниже-
ние показателей, уровень инфляции составил примерно 23%. Экономика России смогла, пере-
строившись, мобилизовать внутренние ресурсы, прежде всего потенциал снижения корпоратив-
ных издержек, и тем самым обеспечить снижение динамики роста строительных материалов. В 
2021 году мы видим увеличение уровня инфляции в 4 раза. Существует несколько причин такого 
существенного роста. 

Во-первых, была оказана поддержка со стороны Правительства РФ, через субсидирование 
процентных ставок по ипотеке, что стало основным драйвером наращивания темпов строитель-
ства. Во-вторых, из-за повышенного спроса поставщики строительных материалов, осуществив 
переоценку потребления в условиях трансформации внешней и внутренней конъюнктуры, под-
няли цены на продукцию. Тем самым обеспечивалось сглаживание последствий от предыдущих 
ограничений и формирование компенсационного механизма на перспективу в рамках риск-ме-
неджмента.

Окончание таблицы 1
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Были проанализированы результаты компаний строительной сферы регионов: Москва и Мо-
сковская область (табл. 2).

Таблица 2. Динамика основных показателей строительных компаний  
Москвы и Московской области, %10

Table 2. Dynamics of the main indicators of construction companies in Moscow and the Moscow Region, %

Категория бизнеса
Период

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Динамика выручки

Крупный бизнес 1350,43 197,07 275,26 73,16

Средний бизнес 578,2 104,7 37,95 45,94

Малый бизнес 62,58 28,43 81,21 –10,35

Микропредприятия 5,95 19,36 7,62 –23,94

Динамика себестоимости

Крупный бизнес 373,36 169,09 307,15 92,37

Средний бизнес 1105,97 121,23 37,68 59,70

Малый бизнес 165,82 265,19 1867,07 220,83

Микропредприятия 407,09 224,70 241,32 147,86

Динамика поступлений от текущих операций

Крупный бизнес 65,00 39,29 86,59 63,85

Средний бизнес 60,48 53,21 32,49 38,14

Малый бизнес 182,93 59,06 74,18 –1,18

Микропредприятия 38,93 42,35 19,85 17,50

Динамика платежей по текущим операциям

Крупный бизнес 76,76 21,46 97,57 151,03

Средний бизнес 64,63 53,79 27,64 31,17

Малый бизнес 125,56 56,19 106,78 –0,70

Микропредприятия 27,55 39,10 11,82 –7,37

10 Рассчитано по данным: Информационная группа СПАРК Интерфакс. URL: https://spark-interfax.ru/ (дата обращения: 20.02.22)

Рис. 1. Отраслевая инфляция строительных компаний России

Fig. 1. Sectoral inflation of construction companies in Russia
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Исходя из результатов можно предположить, что крупный и средний бизнес за счет масштаби-
рования оказываемых услуг имеет и успешно реализует внутренние ресурсы и резервы, которые 
помогают справляться с существенным инфляционным давлением [12]. Микропредприятия и 
малый бизнес, в силу отсутствия значительного оборотного капитала – «подушки» ликвидности 
(резерв), не могут столь же успешно справляться с тенденцией рынка, прежде всего строитель-
ного [13]. Это связано не только с отсутствием внутренних возможностей, но и высокой конку-
ренцией, поскольку на российском рынке преобладают именно малые предприятия, занятые в 
строительстве.

Себестоимость значительно увеличивалась. Данный факт связан с тем, что издержки произ-
водства постоянно росли в связи с подорожанием основных ресурсов и различных ограничений. 
Несмотря на то, что себестоимость услуг росла у всех категорий бизнеса, крупное и среднее пред-
принимательство, раскрыв внутренний потенциал, увеличило выручку. Малый бизнес и микро-
предприятия показали прямо противоположный результат.

Поступления и платежи по текущим операциям позволяют наиболее достоверно оценить ре-
альные денежные потоки компании без учета манипулятивного воздействия, влияющих на по-
казатели финансовой отчетности. Как видно из таблицы, крупный и средний бизнес показал 
наилучшие результаты. Данный факт обусловлен следующим: повышение цен в связи с инфля-
ционными процессами; повышение качества управления оборотным капиталом, а именно уже-
сточением дебиторской политики компаний и уменьшением уровня дебиторской задолженности; 
использование внутренних резервов. Малый бизнес не смог справиться с инфляцией, однако, 
микропредприятия показали противоположный результат и увеличили поступления денежных 
средств на 17,5%.

Крупный бизнес увеличил свои платежи на 151,03%, что в первую очередь связано с резким 
ростом цен на строительные материалы и сырье, а также услуг подрядных организаций. Тем не 
менее, несмотря на существенный рост затрат, крупный бизнес имеет возможности использова-
ния внутренних резервов для улучшения своей деятельности и не прекращает свою работу, по-
скольку имеет устоявшуюся крупную клиентскую базу, готовую платить за товары и услуги гораз-
до больше, чем было ранее. Средний бизнес увеличил свои платежи на 31,17%, что также связано 
с подорожанием закупок сырья, логистическими и кадровыми проблемами. Малый бизнес и ми-
кропредприятия, балансируя между плановыми поступлениями и платежами, стремятся нарас-
тить оборотный капитал за счет наращивания кредиторской задолженности, где это максимально 
допустимо.

Рассмотрим каждую отдельную категорию бизнеса и опишем получившиеся результаты с уче-
том их зависимости от отраслевой инфляции [14].

Крупный бизнес:
— в 2017 году при показателе отраслевой инфляции в 48,83% у данной категории бизнеса был 

существенный прирост выручки. Себестоимость росла в гораздо меньших объемах, примерно в 4 
раза меньше, что характеризует данную категорию бизнеса как способную бороться со значитель-
ным инфляционным давлением. Однако анализ платежей по текущим операциям показал, что 
они стали расти в значительно большем объеме, нежели поступления. Это может говорить о том, 
что крупный бизнес уже тогда начал ощущать на себе проявление высокой инфляции;

— в 2018 году наблюдалось стремительное снижение динамики прироста выручки при пока-
зателе инфляции в 56,23%, которая не так сильно увеличилась за период. Это может быть свя-
зано с тем, что именно в 2018 году крупный бизнес почувствовал на себе проявление высокой 
инфляции, и только тогда его доходы начали прирастать в меньших темпах. Рост себестоимо-
сти снизился в два раза, что может говорить о том, что крупный бизнес не смог в полной мере 
реализовать все запланированные проекты, и от некоторых пришлось отказаться, что привело 
к снижению количества закупаемых или производимых строительных материалов и номенкла-



61

Региональная и отраслевая экономика

тур. Именно по этой же причине наблюдалось снижение поступлений и платежей по текущим 
операциям;

— в 2019 году показатель отраслевой инфляции остался практически на прежнем уровне. 
Крупный бизнес смог реабилитироваться и увеличить относительный прирост выручки. Себе-
стоимость также выросла. Это говорит о том, что стало производиться и закупаться гораздо боль-
ше различных материалов и номенклатур. Платежи и поступления от текущих операций вырос-
ли, крупный бизнес стал генерировать увеличение денежного потока;

— в 2020 году, несмотря на существенное снижение показателя инфляции, прирост всех по-
казателей, кроме платежей по текущим операциям, значительно снизился. В первую очередь это 
связано с пандемией COVID-19, влияние которой было неизбежным для бизнеса любой отрасли. 
Непростой период характеризовался ростом платежей по аренде земли, выплате заработной пла-
ты сотрудникам и прочим оттокам денежных средств, которые нельзя было прекратить.

Средний бизнес:
— в 2017 году прирост себестоимости у среднего бизнеса был в два раза больше прироста вы-

ручки и составил 1105,97% против 578,2%, что доказывает существенность оказываемого инфля-
ционного давления. Тем не менее, благодаря внутренним возможностям и имеющимся резервам, 
среднему бизнесу удалось сохранить баланс между поступлениями и платежами по текущим опе-
рациям, таким образом он смог сохранить свою позицию на рынке и не перейти к отрицательным 
доходам;

— в 2018 году из-за высокой инфляции средний бизнес сократил прирост выручки, однако 
ему также удалось стабилизировать существенный прирост себестоимости, что определенно яв-
ляется положительной тенденцией и говорит о том, что данная категория бизнеса смогла начать 
успешную борьбу с внешними процессами в экономике страны. Поступления и платежи по теку-
щим операциям также находились в балансе друг с другом;

— в 2019 году среднему бизнесу удалось сравнять прирост выручки и себестоимости. С одной 
стороны, это негативно для бизнеса, поскольку он не получает дополнительных доходов, с другой 
стороны, по сравнению с предыдущими периодами, у среднего бизнеса начала наблюдаться ста-
билизация деятельности. Платежи и поступления по текущим операциям сокращались, но тем не 
менее также находились в балансе;

— 2020 год характеризовался улучшением динамики прироста выручки, однако он характери-
зовался и увеличением себестоимости. Это также связано с пандемией COVID-19, когда во время 
приостановления всех работ и услуг необходимо было выплачивать заработную плату сотрудни-
кам, закупать материалы, хранить их на складах и прочее. Поступления и платежи по текущим 
операциям существенно не изменились. Это говорит о том, что у среднего бизнеса получилось 
выстроить дистанционные каналы взаимодействия со своими клиентами, партнерами и постав-
щиками.

Малый бизнес:
— в 2017 году у малого бизнеса наблюдался прирост выручки в пределах 60%. Однако прирост 

себестоимости составил 165,82%, Бизнес испытывал существенное влияние отраслевой инфля-
ции. Динамика поступлений от текущих операций была высокая, значительно выше динамики 
платежей. Это может говорить о гибкости и быстрой адаптируемости малого бизнеса к условиям 
внешней среды. Возможно, они смогли на какое-то время перепрофилировать свою деятельность 
или разнообразить ее дополнительными услугами; 

— в 2018 году наблюдалось стремительное падение прироста выручки, а также стремительный 
прирост себестоимости. На малый бизнес уже в данный период начало оказывать существенное 
давление подорожание основных материалов и сырья, перевозок и иных аспектов, связанных со 
строительной деятельностью. Поступления и платежи по текущим операциям снизились практи-
чески в два раза, но продолжали находиться в хорошем балансе между собой;
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— в 2019 году малый бизнес существенно сократил прирост выручки. Прирост себестоимость 
увеличился на значительные 1601,87%, что говорит о резко негативной тенденции. Также резко 
выросли платежи по текущим операциям. Скорее всего, малый бизнес прибегнул к сторонней 
помощи в вопросе заемного капитала и финансирования. Возможно, он взял на себя слишком 
много обязательств для улучшения своей текущей деятельности. У малого бизнеса существенно 
сократилась возможность поддерживать в хорошем состоянии свою текущую деятельность;

— в 2020 году, несмотря на снижение показателя отраслевой инфляции, выручка стала сни-
жаться, как, соответственно, и ее динамика. Сократилась динамика себестоимости, и, скорее 
всего, негативный опыт предыдущих периодов, а также ограничения привели малый бизнес к 
вынужденному сокращению своей клиентской базы и отказу от реализации многих планируемых 
проектов, временной приостановке деятельности. Малый бизнес в короткий срок должен был 
принять решение, которое бы позволило ему не обанкротиться и сохранить свою деятельность на 
рынке. Поступления и платежи по текущим операциям, в связи с этим также начали снижаться.

Микропредприятия:
— в 2017 году микропредприятия показывали прирост выручки около 6%, в то время как се-

бестоимость увеличивалась стремительными темпами и достигла динамики в 407,09%. Это од-
нозначно говорит о том, что микропредприятия первыми почувствовали стремительное инфля-
ционное давление, с которым было достаточно трудно справиться. Тем не менее, поступления 
от текущих операций увеличивались в большем темпе, чем платежи. Это говорит о том, что у 
микропредприятий имелись свободные денежные средства, они не работали себе в убыток;

— в 2018 году, после увеличения инфляции на 7,41%, микропредприятия смогли начать успеш-
ную борьбу с внешними проблемами, так как их выручка продолжала расти, а себестоимость, на-
оборот, сократилась. Однако же динамика последней все еще превышала по темпам роста выруч-
ку, что можно отметить как негативную тенденцию. Денежные средства от текущей деятельности 
превышали выплаты, что может говорить о способности микропредприятий работать не в убыток 
и бороться с инфляционным давлением;

— 2019 год для микропредприятий оказался наиболее успешным в сравнении с другими ка-
тегориями бизнеса. Несмотря на сокращение прироста выручки, прирост себестоимости суще-
ственно сократился и составил 6,76% против 7,62%. Скорее всего, данный факт был связан с тем, 
что благодаря высокой гибкости и адаптивности микропредприятия смогли перепрофилировать 
свою деятельность, сократить лишние расходы и таким образом улучшить свое функциониро-
вание или же они отказались от требовательных клиентов, не готовых платить большую цену за 
строительные товары и услуги. Динамика поступлений сократилась, но оставалась в хорошем ба-
лансе с приростом платежей и превышала их;

— в 2020 году из-за высокого внешнего давления не только инфляционного, но и пандемий-
ного с множеством ограничений, доходы микропредприятий стали стремительно падать. В то же 
время себестоимость стала наращиваться большими темпами. Однако интересен тот факт, что 
поступления от текущей деятельности увеличились, в то время как платежи существенно сокра-
тились. Возможно, это было связано с тем, что микропредприятия смогли раскрыть какие-либо 
внутренние возможности для борьбы с непостоянной внешней средой. Скорее всего, они отказа-
лись от большей части своих закупок, при этом повысив цены на уже имеющиеся строительные 
материалы, и начали работать преимущественно с постоянной базой клиентов, готовых перепла-
чивать за хорошее качество, которое обязательно должно было предлагаться микропредприятия-
ми в складывающихся условиях.

Проанализируем экономическое воздействие инфляции на различные категории компаний. 
Воспользуемся матрицами корреляционной зависимости между показателями: доходы, чистые 
активы, нераспределённая прибыль, EBIT. 

Показатели были выбраны по следующим причинам:



63

Региональная и отраслевая экономика

— Доход. В условиях высоких рисков, большинство компаний хеджируют риски путем транс-
формации источников доходов и генерации денежных потоков, поэтому рассматривать выручку 
от основного вида деятельности, исключив прочие доходы с точки зрения методологии расчета 
будет не корректно, так как по мере увеличения инвестируемых ресурсов в прочие виды деятель-
ности, доля от них постепенно должна увеличиваться. Однако имеются ряд исследований, кото-
рые указывают на снижение инвестиционной активности в период рецессии. Данный факт будет 
рассмотрен позднее в статье.

— Чистые активы. Большинство российских организаций вынуждены отказаться от возмож-
ности использования финансового рычага в силу существенной стоимости заемного капитала 
для компаний. Отсюда стратегическая необходимость наличия чистых активов не только, как 
показателя для инвесторов и акционеров (собственников бизнеса), а как необходимость реинве-
стирования прибыли за оперативный (текущий) период, так и за прошлые года.

— Нераспределённая прибыль. Одним из важнейших источников формирования чистых ак-
тивов у частного бизнеса является нераспределённая прибыль. Данный показатель использует-
ся заказчиками для определения способности компании выполнять обязательства, принятых в 
рамках договорных соглашений. Это вызвано тем что большинство коммерческих заказчиков 
хеджируя риски отказываются от авансирования продукции, работ, услуг. Для компаний-подряд-
чиков данный подход заказчиков/покупателей требует наличия оборотного капитала и чистого 
денежного потока (Net Cash Flow), который большей частью формируется при наличии чистой 
прибыли.

— EBIT. Скорректированный финансовый показатель по всей выборке, который позволяет 
сгладить влияние на исследование тех компаний, которые все-таки смогли привлечь заемный 
капитал.

Анализ корреляционных зависимостей между выше приведенными показателями каждой от-
дельной категории бизнеса, показал:

— при столь значительной отраслевой инфляции доходы всех категорий бизнеса в динамике 
показали отрицательную динамику в устойчивости связей на все остальные показатели, т.е. зави-
симость их снижалась. Более того, для категории микропредприятий и малый бизнес, прослежи-
вается обратная корреляционная зависимость между доходом и EBIT, а для микропредприятия 
и по отношению ко всем остальным показателям. В таком случае, даже если динамика доходов 
будет положительная, микропредприятия и малый бизнес в рамках управленческого учета на-
ращивают убытки, так как уровень роста доходов большей частью незначителен и не позволяет 
компенсировать рост издержек за счет эффекта масштабирования бизнеса;

— крупный и средний бизнес смогли задействовать внутренние резервы с целью компенса-
ции роста себестоимости, что подтверждается положительной корреляционной зависимостью, 
но связь между показателями из года в год слабеет;

— малый бизнес и микропредприятия стали наращивать выручку с более высокой динами-
кой роста себестоимости, в надежде переложить на конечного покупателя конечную стоимость. 
Однако падение реальных доходов населения, а также политика Правительства РФ по сдержива-
нию цен через Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Федеральный 
закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 
223-ФЗ оказало существенное влияние на возможность реализации компенсационного механиз-
ма в отношении возросших затрат. Поэтому данные категории бизнеса не смогли справиться с 
высоким инфляционным давлением прошлых периодов;

— при корреляционном анализе стоит учитывать, что крупный и средний бизнес имеет боль-
шие возможности использовать внутренние источники борьбы с инфляционным давлением, не-
жели малый бизнес и микропредприятия [15]. Отсутствие положительной чистой приведенной 
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стоимости (Net Present Value, NPV) от операционной деятельности и ограничения привлечения 
кредитных ресурсов, из-за стоимости, не позволяет:

• реализовывать инвестиционное направления сдерживания издержек, за счет повышения 
эффективности производственного процесса;

• обеспечить диверсификацию бизнеса.
Данный факт подтверждается исследованием проведенным Б.Б. Богоутдиновым и А.Л. Ба-

ранниковым [16]. А также выводами ученых из Финансового университета при Правительстве 
РФ Трачуком А.В., Линдер Н.В [17]. Результаты исследования указывают на значительное сни-
жение инвестиционных возможностей для развитие новых направлений бизнеса и хеджирование 
финансовых рисков. Поэтому с целью повышения качества исследования влияния инфляции на 
МСП произведем калибровку показателей с «Доходы» на «Выручку».

Таким образом, становится очевидно, что именно показатель динамики выручки следует брать 
за основу для расчета «коэффициента МСП-дефлятора» для каждой отдельной категории бизнеса. 
Далее будет предложена методика по его расчету и представлены результаты (табл. 3–4).

Так как существует обратная корреляционная зависимость между показателем инфляции и 
показателями выручки (несмотря на эффект сформированный у МСП, когда рост выручки не 
позволяет до определенного момента компенсировать рост инфляции), можно сделать вывод: 
чем выше значения динамики выручки, тем меньшее влияние инфляционного давления. Исходя 
из данного вывода наименьшее инфляционное давление будет оказываться на крупный бизнес, 
а наибольшее – на малый бизнес, поскольку отрицательный прирост выручки был гораздо суще-
ственнее в период 2019–2020 гг. [18]

Для расчета инфляционного давления используем следующую формулу:

где IP – инфляционное давление, Average inflation – средняя отраслевая инфляция, Revenue 
dynamicsn – динамика выручки отдельной категории бизнеса.

Таблица 7. Инфляционное давление (коэффициент-дефлятор), коэффициент
Table 7. Inflationary pressure (coefficient-deflator), coef

№ Показатель Инфляция Динамика выручки Значение Комментарий

1 Инфляционное влияние на крупный бизнес

0,23

0,73 0,3 –

2 Инфляционное влияние на средний бизнес 0,46 0,5 –

3 Инфляционное влияние на малый бизнес –0,11 –2,1 для отрицательных 

значений значение 

берем по модулю4 Инфляционное влияние на микропредприятия –0,24 –1,0

Рассчитано по авторской методике

Таким образом, реальная отраслевая инфляция составила 7,25% для крупного бизнеса, 11,5% 
для среднего бизнеса, 48,09% для малого бизнеса и 23,12% для микропредприятий. Именно эти 
показатели следует учитывать при дальнейшем планировании и прогнозировании деятельности 
компаний.

Результаты
Правительство РФ, а вслед за ним и региональные органы государственной власти в значи-

тельной степени ориентированы на крупный и системообразующий бизнес. В этом, конечно, 
есть разумное «зерно». С крупным бизнесом проще выстраивать деловые отношения, входить в 

nIP average inflation revenue dynamics ,=
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структуру корпоративного управления, обеспечивать реализацию внутренних потребностей, как 
аппарата государственного управления. Однако не стоит забывать, столь радикальное сращива-
ние государственного и крупного частного капитала ведет экономику, к монополизации и олиго-
полизации. А это значит падение эффективности производства и управления капиталом на фоне 
того, что России в вопросе доли ВВП на каждого гражданина особо нечем похвастать, в силу того, 
что эффективность труда (добавочная стоимость) значительно отстает от стран с постиндустри-
альной экономикой.

Таблица 8. Реальная отраслевая инфляция для каждой категории бизнеса, %
Table 8. Real industry inflation for each business category, %

№ Реальная отраслевая инфляция Формула Значения

1 крупный бизнес

Отраслевая инфляция * коэффициент – МСП дефлятор

7,25

2 средний бизнес 11,50

3 малый бизнес 48,09

4 микропредприятия 23,12

Рассчитано по авторской методике

При этом инфляция, как важная составляющая рыночной экономики обладает как положи-
тельной, так и отрицательной стороной.

Если для стран с развитой экономикой у предприятий появляется возможность провести мо-
дернизацию производства, пересмотреть стратегию развития, повысить качество операционной 
деятельности за счет отрицательной реальной процентной ставки. В России инфляция в очеред-
ной раз вызвала удорожание ликвидности. Кроме того, в 2022–2023 гг. добавилась особенность 
– несогласованность средней стоимости заемного капитала от ключевой ставки Центрального 
банка России. То есть даже несмотря на очередное снижение ключевой ставки до 7,5% стоимость 
заемного капитала не только не снизилось, а после частичной мобилизации приросла, см. рис. 2.

Микропредприятия, а также предприятия малого и среднего бизнеса, оказались под серьез-
ным давлением как со стороны падения рынка потребления, так и финансовых рисков, пере-
ложенных в стоимость заемного капитала отечественной банковской системой. Таким образом 

Рис. 2. Стоимость привлечения кредитного ресурса для микропредприятия начинается от 17,9% по состоянию на 17.11.2022 г.

Fig. 2. The cost of attracting a credit resource for a micro-enterprise starts from 17.9% as of November 17, 2022
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в настоящий момент результирующее положительное воздействие инфляции должным образом 
реализовать не получается. В то же время крупные компании за счет наличия административно-
го ресурса обладают возможностью нивелировать скромное воздействие инфляции на финан-
сово-хозяйственную деятельность центров генерации денежного потока за счет привлечения 
государственного финансирования через фонды прямых инвестиций или через национальные 
проекты [19].

Поэтому основной удар в очередной раз пришелся на предприятия МСП и, к сожалению, ста-
тистика тому подтверждение. В Октябре ФНС России зафиксировали 25% разницу между закры-
тыми и открытыми МСП11. Это с учетом того, что из месяца в месяц многие предприниматели 
с целью минимизации налоговой нагрузки и обеспечения операционной деятельности перехо-
дили в ИП и самозанятые отказываясь от иных форм предпринимательской деятельности [20]. 
Поэтому многочисленные совещания на высшем уровне (федеральном), на региональном уровне 
должны проходить на базе информационного массива о влиянии текущих макроэкономических 
процессов на состояние хозяйственной деятельности предприятий [21]. Причём в разрезе, как 
минимум отрасли, с разделением по категориям бизнеса. 

 Предлагаемый авторами показатель отраслевой инфляции в полной мере способен отразить 
реальные события, происходящие в определенной области экономики. В нашем случае были рас-
считаны показатели отраслевой инфляции на строительном рынке. Их расчет и значения пока-
зали, что они гораздо выше заявленного официального уровня. Именно их следует использовать 
для корректного анализа и прогнозирования будущего финансового состояния компаний секто-
ра экономики в целом. 

Более того, была выявлена высокая зависимость малого бизнеса и микропредприятий от «от-
раслевой инфляции», что выражается в более стремительном падении связи между динамикой 
показателя доходов (выручки) и итоговыми финансовыми показателями, из-за роста себестои-
мости. Также авторами выявлена обратно пропорциональная корреляционная зависимость меж-
ду доходом и EBIT, указывающая на то что при росте доходов, МСП будет наращивать убытки 
некоторое время. Инфляционное давление, оказываемое на крупный бизнес, не является таким 
существенным, поскольку он имеет возможность использовать внутренние ресурсы и резервы 
для борьбы с постоянным ростом цен на строительные материалы и услуги, а также с постоянным 
ростом уровня заработной платы рабочих. Средний бизнес находится в балансе, в большинстве 
случаев он успешно справляется с внешними проблемами и способен сгенерировать дополни-
тельный денежный поток. Именно поэтому авторами предлагается использовать новый показа-
тель – «коэффициент-дефлятор МСП» как корректор инфляционного давления для каждой отдель-
ной категории бизнеса, который закладывается в финансовую модель планирования и прогнози-
рования развития компании. 

Методика учета влияния отраслевой инфляции на различные категории бизнеса
Введение. Статистические данные сформированные в рамках выборки по следующим катего-

риям бизнеса: микропредприятия, малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес, свидетель-
ствуют, о том что инфляционное давление на предприятия МСП значительно превышает показа-
тели давления на средний и крупный бизнес. 

Настоящие методика разработана в целях оказания практической помощи министерствам и ве-
домствам, государственным компаниям и иным заинтересованным лицам реализующие различ-
ные программы и проекты по развитию и поддержки МСП, в том числе в рамках реализации наци-
онального проекта «Развитие МСП» согласно Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

11 Виноградова Е. ФНС зафиксировала сокращение числа ИП впервые за полтора года URL: https://www.rbc.ru/econom-
ics/15/11/2022/636e2c259a7947001481f8f6 (дата обращения: 22.05.22)



71

Региональная и отраслевая экономика

Общее положение. В рамках обеспечения достоверности данных авторами метода предлагается 
проводить выборку исходя из следующих параметров:

1. Отраслевой принадлежности (ОКВЭД).
2. Принадлежности к категории бизнеса (Микро, мини, средний, крупный предприятия).
3. Регион деятельности.
4. Исходя из категории бизнеса и также статистических данных представленных АО «Инфор-

мационное агентство Интерфакс» в системе СПАРК, которыми воспользовались авторы статьи. 
С целью максимальной прозрачности интерпретации полученных данных рекомендуется фор-
мировать выборочное наблюдение, при котором наблюдением охвачено не менее 25 – 30 единиц 
(в рамках данного исследования была взята выборка: по крупным компаниям – 39; средний биз-
нес – 67; малые предприятия – 180; микропредприятия – 266).

5. Показатели:
• Доходы.
• Чистые активы.
• Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).
• EBIT.
Заключение. Интерпретация показателей осуществляется в рамках решение задачи по выявле-

нию закономерностей влияния величины экономического показателя – инфляция на изучаемые 
социально-экономические процессы в различных категориях бизнеса в России, с учетом регио-
нальной и отраслевой принадлежности. 

Заключение
Современная система контроля Федеральной налоговой службы позволяет в полной ме-

ре реализовать предлагаемую авторами методику учета и контроля влияния инфляции на ре-
ализацию инвестиционных планов, а также реализацию механизмов финансовой поддержки 
предприятий народного хозяйства. Учитывая сформировавшуюся олигополию на строитель-
ном рынке и рынке производства строительных материалов, необходимость развития малого и 
среднего бизнеса данного сегмента – это вопрос не только выживаемости самого сектора, но и 
экономики в целом. 

Авторы напоминают о свойствах мультипликативности строительного сектора для экономи-
ки. Пренебрежение предлагаемого авторами механизма учета влияния инфляции на категории 
бизнеса будет способствовать изменению статуса сектора из олигополии к монополии с последу-
ющим падением эффективности корпоративного управления в целом по строительной отрасли и 
смежным секторам экономики. 

В рамках исследования были получены следующие результаты:
1. За счет значительного массива данных (выборка более 30 показателей) в разрезе строи-

тельной отрасли по категориям бизнеса сделаны выводы, что крупный и средний бизнес имеет 
большие возможности использовать внутренние источники борьбы с инфляционным давлени-
ем, нежели малый бизнес и микропредприятия и это только благодаря внутреннем ресурсам, без 
привлечения административного. 

2. В ходе исследования были сформированы корреляционные матрицы, благодаря которым 
авторы выделили обратно пропорциональную зависимость: чем выше темпы роста выручки, тем 
меньше влияние инфляции на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. Однако 
рост доходов должен обеспечивать «Эффект масштаба». 

3. Разработан и предложен показатель расчета «Отраслевого инфляционного коэффициен-
та-МСП дефлятор» на базе данных расчета динамики выручки к отраслевой инфляции. С по-
следующим применением коэффициента-МСП дефлятор для исчисления влияния инфляции на 
каждую категорию предприятий.
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Аннотация. Инновационное развитие регионов является одной из наиболее острых тем, при 
обсуждении вопросов современного социально-экономического развития страны. Проблемы, 
связанные с измерением инновационного развития как отдельных регионов, так и страны в 
целом, активно обсуждаются не только в научном, но и общественном дискурсе. Несмотря на 
многообразие существующих методик оценки инновационного развития территорий, оконча-
тельно задача формирования научно обоснованной системы показателей для измерения уровня 
инновационности регионов не решена. В статье выполнен анализ российских и международных 
систем оценки инновационного развития регионов. В статье рассмотрены  более подробно наи-
более интересные действующие методики, такие как методика оценки инновативности региона, 
разработанная географическим факультетом МГУ, методика «Рейтинг инновационного развития 
субъектов РФ» ВШЭ, Глобальный инновационный индекс, авторские методики отечественных 
и зарубежных исследователей, в которых рассмотрены ряд показателей, характеризующих усло-
вия формирования и реализации инновационной деятельности, уровень инновационной дея-
тельности, эффективность инновационной политики, человеческий капитал, инфраструктуру, 
устойчивость рынка и  бизнеса и др. Выявлена недостаточность показателей и их обоснованность 
при включении в рейтинги инновационности регионов, не позволяющая объективно оценить 
соответствующий уровень развития региона. Отмечены проблемы Росстата по формированию 
перечня показателей, характеризующих инновационность регионов, связанные с ограниче-
нием к доступной информации по таким направлениям, как государственная служба, прямые 
иностранные инвестиции и пр. Целью работы является разработка методики измерения уров-
ня инновационной деятельности региона. Авторами предложен методика, в рамках которого 
предложено оценивать не только резервные возможности повышения уровня инновационной 
активности региона, но и результативность использования этих возможностей. Предложенная 
методика для измерения уровня инновационного развития региона позволяет более глубоко и 
многосторонне определить состояние анализируемого уровня развития региона на основе иссле-
дования инновационного потенциала и результативности его использования, также показывает 
эффективность реализации государственной инновационной политики на уровне региона. Дан-
ная методика апробирована на примере Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: Санкт-Петербург, регион, инновационный потенциал, уровень инноваци-
онного развития, индекс инновационности региона
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Abstract. Innovative development of regions is one of the most acute topics when discussing issues 
of modern socio-economic development of the country. The problems associated with the evaluation of 
innovation development of both individual regions and the country as a whole are actively discussed not 
only in academia, but also in public discourse. Despite the diversity of existing methods for assessing 
innovation development of territories, the task of forming a scientifically sound system of indicators to 
assess the level of innovation of regions remains to be solved. The article analyzes Russian and international 
systems for assessing innovation development of regions. The article considers in more detail the most 
interesting existing methods, such as the method to assess the innovativeness of the region developed by the 
Geography Department of Moscow State University, the methodology "Rating of innovation development 
of the subjects of the Russian Federation" by HSE, the Global Innovation Index, authors' methods of 
domestic and foreign researchers, which consider a number of indicators characterizing the conditions of 
formation and implementation of innovation, level of innovation activity, innovation policy effectiveness, 
human capital, infrastructure, market and business stability, etc. The article reveals the insufficiency of 
indicators and their validity when they are included in the ratings of innovativeness of regions, which does 
not allow us to estimate the corresponding level of development of the region objectively. The problems of 
Rosstat on formation of the list of indicators, characterizing innovativeness of regions, related to limiting 
the access to the available information in such areas as public service, direct foreign investments, etc., were 
marked. The purpose of the work is to develop a method for assessing the level of innovation activity of a 
region. The authors propose a method to assess not only the capacity to increase the level of innovation in 
the region, but also the effectiveness of using this capacity. The proposed method for assessing the level of 
innovation development of the region allows deeper and more comprehensive definition of the analyzed 
level of development of the region on the basis of the research of the innovation potential and effectiveness 
of its use; it also shows the effectiveness of the state innovation policy implementation at the regional level. 
This methodology was tested on the example of St. Petersburg.

Keywords: St. Petersburg, region, innovative potential, level of innovative development, region inno-
vativeness index
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Введение
Актуальность исследования
Формирование научно обоснованной системы показателей является одной из основных про-

блем измерения уровня инновационного развития региона.
В Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года1 представлены основные 

целевые показатели, которые применяются при оценке уровня социально-экономического раз-

1 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 N 2227-р (ред. от 18.10.2018) <Об утверждении Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года>. [Электронный ресурс]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_123444/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac66824f848bc2/ (дата обращения: 8.01.2023).
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вития территории, в том числе, при измерении уровня инновационного развития региона. В 
соответствии с этим и другими федеральными документами сформированы показатели по ин-
новационному развитию страны и ее регионов. Вопросы формирования основных показате-
лей, характеризующих эффективность инновационной деятельности в регионах, и уровни их 
инновационного развития рассмотрены в работах Мерзликиной Г.С., Носонова А.М., Ильиной 
И.Е., Жаровой Е.Н., Агамировой Е.В. и Каменского А.С. [1–3]. Дискуссионным вопросом при 
формировании системы показателей при измерении исследуемого уровня развития региона яв-
ляется, во-первых, количество показателей и их обоснование, также, разделение их на целевые 
и цереализующие, например, показатель «Число студентов в вузах» – это целевой показатель, 
от которого зависят целереализующие (конечный результат) показатели, такие как: патентная 
активность, рост числа исследователей с учеными степенями, количество организаций иннова-
ционной сферы и др. Во-вторых, необходимо оценить не только потенциальные инновацион-
ные возможности региона, самое главное – дать оценку результативности их использования для  
объективной оценки эффективности реализации государственной инновационной политики на 
уровне региона. Все это позволит более расширенно и многогранно оценить соответствующий 
уровень развития региона. 

Измерение уровня инновационного развития региона – это прежде всего оценка инновацион-
ного потенциала территории и результативность его использования, увеличение объема которого 
является основным фактором экономического роста страны и ее регионов.

Литературный обзор
Инновационная активность региона выступает одной из важнейших составляющих привле-

кательности региона практически для всех групп стейкхолдеров. В тоже время следует отметить, 
что данный момент отсутствуют общепринятые мировые стандарты для составления рейтингов 
инновационного развития региона, и вопрос унификации методологии для их составления оста-
ется открытым.

Многие зарубежные ученые считают, что исследование инновационного потенциала и оцен-
ка его, стали важной и критической проблемой как для исследователей, так и для властей и что 
«национальный инновационный потенциал не является исключительным результатом государ-
ственной политики, а формируется совокупным результатом взаимодействия многих государ-
ственных и частных решений» [4]. При этом отмечается, что инновационная деятельность яв-
ляется залогом устойчивого развития страны [5]. Ряд ученых пытается оценить вклад отдельных 
отраслей в инновационное развитие регионов [6, 7].

В Китае одни исследователи для критерия по оценке регионального инновационного потен-
циала выбрали один патент и сделали анализ его распределения по стране за несколько лет, дру-
гие использовали 12 показателей, включающие способность распределять ресурсы и способность 
достигать результатов для измерения инновационного потенциала в колледжах и университета, 
третьи – использовали показатели, характеризующие инновационную среду, управленческие 
способности и результаты инноваций. В реалии многие показатели не использовались из-за огра-
ниченности доступной информации, к которым относятся: государственная служба, инноваци-
онная политика, прямые иностранные инвестиции и инновационная инфраструктура [8].

Глобальный инновационный индекс оценил в 2022 году инновационный потенциал 132 стран 
мира. В тройку лидеров вошли – Швейцария, США, Швеция, тройку анти-лидеров – Гвинея, 
Ирак, Бурунди, Россия – на 47 месте после Словакии [9]. Индекс рассчитывается путем простого 
усреднения оценок по двум индексам: индексу ввода инноваций и индексу выпуска инноваций. 
Всего данный индекс включает 84 показателя, характеризующие инновационный потенциал 
страны и эффективность использования его [10].

В странах ЕС для оценки национального уровня инновационного развития используются око-
ло 30 показателей, которые отражают факторы инновационного развития, эффективность дея-
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тельности предприятий и инновационной деятельности. Для регионального уровня – около 16 
показателей, которые отражают инновации, занятость, рынок новых товаров, предприниматель-
скую и патентную активность. Для определения данного уровня развития региона используется 
меньше показателей из-за отсутствия более широкого перечня показателей. Особенность мето-
дических подходов, применяемых в странах ЕС отличаются тем, что они подходят к инновацион-
ному процессу в процессном формате [11, 12].

Отечественные ученые оценивают уровень инновационного развития территории с помощью 
показателей Росстата и рейтинговых агентств. Многие ученые из-за недостатка информации раз-
рабатывают свои методики по решению поставленной задачи. В этих методиках используются 
показатели, характеризующие результативность использования инновационного потенциала, 
инновационной инфраструктуры, а также показатели, отражающие инновационный климат ре-
гиона [13–15]. Так В.Н. Киселев в своей статье представил сравнительный анализ методик по 
измерению инновационной  активности регионов, где отметил, что во многих методиках не учи-
тываются: …» показатели, характеризующие, на самом деле, усилия региональных властей по 
созданию на своей территории условий для развития инновационной деятельности. Эти усилия 
выражаются как количеством действующих на территории региона организаций инновационной 
инфраструктуры, так и объемом затрат на инновации из регионального бюджета, внебюджетных 
фондов и собственных средств предприятий региона» [13]. Напротив А.Р. Лавриненко в своей  
работе  отмечает, что «построим систему оценки инновационного развития регионов Республики 
Беларусь, отражающую объективную картину инновационного развития территорий страны, из 
трех блоков [14, с. 51]:

– потенциал в создании инноваций;
– потенциал в коммерциализации инноваций;
– результативность инновационной политики региональных властей» [14].
В работе Николаева М.А., Махотаевой М.Ю. представлена методика оценки уровня развития 

интеллектуального капитала. Для его оценки авторы предлагают использовать такие показатели, 
как человеческий капитал – удельный вес занятых с высшим образованием; структурный капи-
тал: численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками; удельный вес 
домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету; клиентский капитал: удель-
ный вес населения, использующего интернет для заказа товаров; удельный вес организаций, ис-
пользующих электронные продажи» [15].

Не менее интересна методика «оценка инновативности региона, разработанная географиче-
ским факультетом МГУ [16], которая рассматривается в работах [17, 18]. Она состоит из 2 вари-
антов. Первый вариант состоит из показателей, отражающих удельный вес населения, живущего 
в крупных городах, занятый в научной сфере; число студентов, доля отраслей услуг и научной 
деятельности в ВРП, уровень распространения мобильной связи и интернета в регионах. Во вто-
ром варианте представлена система показателей, отражающих долю сотрудников, занятых ис-
следованиями и разработками, число зарегистрированных патентов, затраты на инновационную 
деятельность, уровень распространения интернета в регионах.

Индекс инновационности определяется с помощью нормирования показателей, референтно-
го интервала, значения которых представляют динамику показателей за последние годы и размах 
используемых показателей. Затем определяется средняя арифметическая путем суммирования 
нормированных показателей и деления ее на количество установленных показателей. Достоин-
ство данной методики заключается в доступности исходной информации и простоте определения 
индекса инновационности.

В методике «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ» ВШЭ [19] оценка данного 
уровня развития субъектов РФ основывается на системе показателей, показывающие условия 
формирования и реализации инновационной деятельности, уровень инновационной и внешней 
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деятельности, эффективность региональной инновационной политики. Комплексная оценка   
рейтинга определяется нормированием значений установленных показателей и определением 
весов. Достоинство методики: представлен более широкий перечень показателей для измерения 
уровня инновационного развития региона. За исключением данной методики, во всех остальных 
методиках представлен более ограниченный перечень показателей.

Основной недостаток рассмотренных методик заключается в том, что в них отсутствует гра-
дация индекса инновационности, то есть деление на индекс потенциальных инновационных 
возможностей региона и индекс результативности их использования. Необходимость совершен-
ствования методологической основы, а также структуры показателей для оценки инновационной 
деятельности отмечается в ряде работ российских и зарубежных ученых [20–22].

Цель исследования
Цель работы заключается в разработке методики измерения уровня  регионального инноваци-

онного развития. Объектом исследования является инновационное развитие региона на примере 
Санкт-Петербурга. Предметом настоящего исследования являются методы измерения уровней  
регионального инновационного развития. В рамках поставленной цели решаются следующие за-
дачи: сделать сравнительный анализ существующих методик оценки уровней инновационности 
регионов России; рассмотреть наиболее авторитетные рейтинги инновационного развития реги-
онов; сформировать систему показателей оценки уровня инновационного развития на примере 
Санкт-Петербурга.

Методы и материалы
Сравнительное исследование методик по определению исследуемого уровня инновационного 

развития региона показал, что рассматриваемые методики содержат узкий перечень показателей, 
а также отсутствует разделение их на показатели, отражающие отражающих региональный ин-
новационный потенциал и результативность его использования, что не дает возможности более 
глубоко и комплексно отразить уровень инновационного развития региона. Предложенная  нами 
методика измерения уровня инновационного уровня региона отражает потенциальные иннова-
ционные возможности региона и результативность их использования для объективной оценки 
эффективности реализации государственной инновационной политики на уровне региона. За 
основу методики использованы положения из работы [18].

Индекс потенциальных инновационных возможностей региона характеризует, прежде всего, ин-
новационную среду региона – это характеристика условий для развития инновационного процесса 
на данной территории. Эти условия обеспечивают создание инновационного потенциала, кото-
рый содействует повышению уровня инновационного развития территории.

В работе авторов [23] «под инновационным потенциалом региона будет пониматься способность 
территории к созданию, восприятию и внедрению в практику нововведений в ходе социально-э-
кономического развития». В это определение, на наш взгляд, необходимо добавить «возможно-
сти ресурсного потенциала территории», а не только «способности территории».

На наш взгляд, инновационное развитие региона – это процесс перехода экономики региона, 
его отраслей, компаний от одного технологического уклада к другому, функционирование по-
следнего показывает значительное повышение эффективности по сравнению с предыдущими 
укладами.

Предложенная нами методика очень проста для расчетов и доступна по входным данным.
Исходной базой являются статсборник «Регионы России. Социально-экономические по-

казатели», статбюллетень «Наука и инновации Санкт-Петербурга», аналитические материалы 
ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ «Инновационное развитие Российской Федерации. Северо-Западный 
федеральный округ», Отчет Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт-Петербурга «Основные показатели развития промышленности Санкт-Петербурга».
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Для реализации данной методики должны соблюдаться следующие условия:
1. Методология определения потенциальной возможности и результативности использова-

ния этих возможностей оценок должна быть одинакова;
2. Число показателей, отражающих потенциальные возможности и результативности исполь-

зования этих возможностей по количеству равны и равноценны по их влиянию;
3. Индексы определяются соотношением фактического показателя на максимальное значе-

ние показателя, если это повышающие показатели, если понижающие показатели, то – путем 
соотношения минимального значения показателя на все эти показатели. То есть осуществляется 
нормирования показателей для установления сопоставимости и безразмерности показателей.

Суть методики заключается в определении индекса уровня инновационного развития регио-
на. Он определяется по средней геометрической:

где Iпир – индекс потенциальных инновационных возможностей региона; Iрир – индекс результа-
тивности использования потенциальных инновационных возможностей региона; Iпир – индекс 
потенциальных инновационных возможностей региона.

Индекс инновационного развития региона (Iирр) определяется методом среднего геометриче-
ского индексов потенциальных инновационных возможностей региона и результативности ис-
пользования их. Результаты расчета представлены в табл. 3.

Индекс потенциальных инновационных возможностей региона (Iпир) и индекс результатив-
ности использования инновационных возможностей (Iрир) региона рассчитывается как среднее 
арифметическое индексов предлагаемых показателей, представленных в табл. 1 и 2.

Рассмотрим обоснованность предложенных показателей для определения данного индекса.
Судя по популярности, модель тройной спирали (Г. Ицковиц, Стенордфорд, США) [24], ко-

торая представляет процесс инновационного развития в виде баланса интересов университетов, 
государства и бизнеса и согласно которой, в условиях экономики знания, университеты должны 
быть лидерами цепочке «университеты – государство – бизнес», так как генерируют знания и 
являются организацией, концентрирующей значительную часть молодых умов. Поэтому показа-
тель «Число студентов в вузах» – это целевой показатель, от которого зависят целереализующие 
показатели, такие как: патентная активность, рост числа исследователей с учеными степенями, 
количество организаций инновационной сферы и эффективность инновационной деятельности 
региона. Авторы статьи [25] считают: «… что затраты на НИОКР могут быть разумным показате-
лем инновационных усилий, патенты могут быть более чем приемлемым показателем инноваци-
онной продукции, ссылки на патенты могут использоваться для измерения качества инноваци-
онной продукции».

Индекс результативности использования инновационных возможностей региона отражает ин-
новационную активность территории. Академик Л.И. Абалкин отмечал, что инновационная актив-
ность – это динамичная, целенаправленная деятельность по формированию, внедрению произ-
водстве и продвижению на рынок инноваций в различных сферах деятельности, отражающихся 
на изменениях инновационной составляющей ВРП [23]. Отсюда, основными целевыми показа-
телями инновационной активности являются: удельный вес организаций, осуществляющих ин-
новационную деятельность, в общем числе обследованных организаций, объем инновационной 
продукции, доля затрат на инновационную деятельность в ВРП. Остальные показатели являются 
целереализующими, такие как количество выданных патентов, использованных технологий, за-
патентованных изобретений и затраты на технологические инновации2.

2 Основные показатели развития промышленности Санкт-Петербурга в 2018 году. СПб. 2019. [Электронный ресурс]. https://cipit.gov.
spb.ru/promishlennost_i_apk/itogi-razvitiya-prom/ (дата обращения: 20.01.2023).

2
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Результаты и обсуждение
В табл. 1 представлены расчеты показателей, отражающих индекс потенциальных инноваци-

онных возможностей Санкт-Петербурга.

Таблица 1. Показатели, отражающие индекс  
потенциальных инновационных возможностей Санкт-Петербурга

Table 1. Indicators reflecting the index of potential innovative opportunities of St. Petersburg

Показатели Индекс роста (снижения), %

1. Количество организаций, выполнявших исследования и разработки, ед. 100,95

2. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки, млн руб. 93,56

3. ИОК (вложения в основные фонды), млн руб. 110,83

4. Численность студентов, чел. 102,59

5. Количество поданных  патентных заявок, ед. 127,31

6. Число созданных передовых технологий, ед. 122,29

7. Число персонала, занятого исследованиями и разработками, чел. 96,35

8. Степень износа основных фондов, % 96,14

Источник: составлено авторами на основе данных статистики3,4,5,6

В табл. 2 представлены расчеты показателей, отражающих индекс результативности использо-
вания инновационных возможностей Санкт-Петербурга.

Таблица 2. Показатели, отражающие индекс результативности использования  
инновационных возможностей  Санкт-Петербурга (2019–2020 гг.)

Table 2. Indicators reflecting the performance index  
of the use of innovation opportunities in St. Petersburg (2019, 2020)

Показатели Индекс роста (снижения), %

1 Объем отгруженной инновационной продукции, млн руб. 94,97

2 Количества выданных патентов 79,41

3 Число использованных передовых технологий 94,25

4 Число запатентованных изобретений в используемых технологиях 49,25

5
Удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность, в общем 

числе обследованных организаций
103,25

6 Затраты на инновационную деятельность, млн руб. 102,92

7 Доля затрат на технологические инновации в ВРП, % 100,82

Источник: составлено авторами на основе данных статистики7,8,9,10 

3 Наука и инновации Санкт-Петербурга в 2019 год. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат. 2020. 67 с.
4 Наука и инновации Санкт-Петербурга в 2018 год. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат. 2020. 67 с.
5 Инновационное развитие Российской Федерации в 2020 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2021. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/Analitika_SevZapFO_2020.pdf (дата обращения: 20.01.2023).
6 Инновационное развитие Российской Федерации в 2018 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2019. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/analitika_SevZapFO.pdf(дата обращения: 20.01.2023).
7 Наука и инновации Санкт-Петербурга в 2019 год. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат. 2020. 67 с.
8 Наука и инновации Санкт-Петербурга в 2018 год. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат. 2020. 67 с.
9 Инновационное развитие Российской Федерации в 2020 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2021. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/Analitika_SevZapFO_2020.pdf (дата обращения: 20.01.2023).
10 Инновационное развитие Российской Федерации в 2018 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2019. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/analitika_SevZapFO.pdf(дата обращения: 20.01.2023).
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Результаты расчета индекса уровня инновационного развития Санкт-Петербурга представле-
ны в табл. 3.

Таблица 3. Индекс уровня инновационного развития Санкт-Петербурга (2019, 2020 гг.)
Table 3. Index of the level of innovative development of St. Petersburg (2019, 2020)

2019 2020

Индекс потенциальных инновационных возможностей региона 0.924 0.973

Индекс результативности использования инновационных возможностей  региона 0.983 0.909

Индекс уровня инновационного развития региона 0.953 0.940

Источник: составлено авторами на основе данных статистики11,12,13,14 

По результатам таблицы видно, что индекс уровня инновационного развития региона сни-
зился в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Очевидность причины снижения анализируемого 
уровня развития региона объясняется ковидным кризисом, в условиях которого отмечалось сни-
жение основных показателей развития регионов СЗФО, в том числе Санкт-Петербурга. Кризис 
значительно повлиял на снижение производства в таких отраслях, как транспортно-логистиче-
ская и сервисная отрасли. Также, снижение индекса промышленного производства произошло 
за счет уменьшения спроса на продукцию экспортных сырьевых отраслей, на продукцию авто-
мобильной, ювелирной и кожевенной промышленности. Заметное снижение в ряде отраслей на-
блюдалось в Санкт-Петербурге по данным Петростатата15. Все это повлияло на результативность 
использования инновационного потенциала в 2020 году:

1. Несмотря, на рост индекса потенциальных инновационных возможностей региона в 2020 
году (0.973) против (0,924) в 2019 году, по данным табл. 1, резко снизилась результативность ис-
пользования инновационного потенциала региона в 2020 году (0.909) против 2019 (0.983). По 
данным табл. 2 в 2020 году снизился объем инновационной продукции на 5,03 %, что состав-
ляет 23743,5млн руб. Если судить по доле данной отгруженной продукции по уровню новизны, 
то производство инновационных продукции для зарубежного рынка еще занимает малую долю 
в отличие от продукции, вновь внедренной или подвергшейся значительным технологическим 
изменениям: в 2020 году составил 47 % против 79 % в 2019 году. Количество выданных патен-
тов уменьшилось н 20,59 %, что составляет 296 ед., число использованных передовых технологий 
снизилось на 5,75 %, что составляет 573 ед., число запатентованных изобретений уменьшилось 
значительно на 50,75 %, что составляет 609 ед.16].

2. Снижение объясняется объективной причиной (пандемийный кризис), который коснулся 
всех регионов страны. Но в Санкт-Петербурге имеется достаточный инновационный потенци-
ал, то есть резервные возможности повышения уровня инновационной активности региона. О 
чем свидетельствуют расчеты индекса потенциальных инновационных возможностей региона и 
результаты Национального рейтинга научно-технологического развития субъектов Российской 
Федерации Министерства науки и высшего образования РФ17 за последние годы. Исследования 

11 Наука и инновации Санкт-Петербурга в 2019 год. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат. 2020. 67 с.
12 Наука и инновации Санкт-Петербурга в 2018 год. Статистический бюллетень. СПб.: Петростат. 2020. 67 с.
13 Инновационное развитие Российской Федерации в 2020 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2021. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/Analitika_SevZapFO_2020.pdf (дата обращения: 20.01.2023).
14 Инновационное развитие Российской Федерации в 2018 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2019. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/analitika_SevZapFO.pdf(дата обращения: 20.01.2023).
15 Основные показатели развития промышленности Санкт-Петербурга в 2018 году. СПб. 2019. [Электронный ресурс]. https://cipit.gov.
spb.ru/promishlennost_i_apk/itogi-razvitiya-prom/ (дата обращения: 20.01.2023).
16 Инновационное развитие Российской Федерации в 2020 году Северо-Западный федеральный округ. СПб. 2021. [Электронный 
ресурс]. https://www.miiris.ru/digest/Analitika_SevZapFO_2020.pdf (дата обращения: 20.01.2023).
17 Основные показатели развития промышленности Санкт-Петербурга в 2018 году. СПб. 2019. [Электронный ресурс].  https://cipit.gov.
spb.ru/promishlennost_i_apk/itogi-razvitiya-prom/ (дата обращения: 20.01.2023).
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проводились с помощью системы показателей, характеризующие научно-исследовательскую 
инфраструктуру, действующие программы научно-технологического развития, налоговые пре-
ференции для организации, занимающихся НИОКР, объем финансирования научным фондом 
проектов регионов и др.

Главной целью Национального рейтинга заключается в модернизации системы управления 
научно-техническим развитием регионов для повышения их инвестиционно-инновационной 
привлекательности, что будет способствовать инновационному развитию территорий и внедре-
нию в регионах лучших практик управления в научно-технической сфере.

В этом рейтинге за последние годы Санкт-Петербург занимает почетное 2 место после Мо-
сквы.

Показатели инновационного развития Санкт-Петербурга в 2020 году, превосходят сред-
нероссийские показатели. Например, доля организаций, осуществлявших инновационную 
деятельность составляет по Санкт-Петербургу – 15,9 % против 10,9 % по РФ, доля инноваци-
онной продукции в по Санкт-Петербургу – 10,6 % и РФ – 5,7%, доля затрат на инновационную 
деятельность, соответственно, 3 % и 2,3 %.

3. Результаты инновационного развития региона говорят об уровне его научного потенциала, 
с помощью которого Санкт-Петербург в последние годы занимает лидирующие места по иннова-
ционному развитию среди регионов страны. Например, доля исследователей, имеющих ученую 
степень по Санкт-Петербургу составляет 9,6 %, доля внутренних текущих затрат на исследования 
и разработки – 11,7 %, доля численности работников, выполняющая научные исследования и 
разработки – 10,7 % от среднероссийского показателя18.

Заключение
1. В настоящее время не разработаны мировые стандарты и не унифицированы методологии 

для составления и проверки качественного уровня рейтингов инновационного развития регионов.
2. При расчете уровня инновационного развития региона необходимо оценивать не только 

резервные возможности повышения уровня инновационной активности региона, но и результа-
тивность использования этих возможностей. 

3. Разработана и апробирована методика измерения уровня регионального инновационного 
развития отражающий потенциальные инновационные возможности региона и результативность 
их использования для оценки эффективности реализации государственной инновационной по-
литики на уровне региона на примере Санкт-Петербурга.

4. Предложенная методика измерения уровня инновационного развития региона, на наш 
взгляд, отражает более глубоко и многосторонне состояние инновационного развития Санкт- 
Петербурга.

Учитывая вышесказанное, перспективным направлением дальнейших исследований является со-
вершенствование методического обеспечения по измерению инновационного развития региона, 
отражающие не только оценку инновационного потенциала региона, но и результативность его 
использования.
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Аннотация. Расширение рыночного спроса в части разнообразия и объема производства 
продукции предприятий, разработка новых цифровых технологий и интеллектуальных ма-
териалов, активные процессы цифровизации и цифровой трансформации предприятий об-
уславливают необходимость внедрения новых концепций организации производства. Спрос 
в условиях научно-технического развития отличается индивидуальностью параметров заказа 
конкретного клиента, ожиданием сжатых сроков исполнения, высокой производительности 
и необходимого качества. Размер партии в одно изделие, одну услугу становится признаком 
современного производства. Одновременно требуется и конкурентное преимущество в фор-
ме меньшего времени реагирования на заявку заказчика, поставки готовых изделий в крат-
чайшие сроки. Тенденция развития предприятий идет к тому, чтобы оперативно формировать 
технологическую линию и организацию производственной цепочки под конкретный заказ. В 
качестве объекта исследования в статье рассматриваются производственные системы и основ-
ные концепции современной организации производства: реконфигурируемость, оператив-
ность, интеллектуальность, системность. Реконфигурация требует больших инвестиций при 
создании предприятия, отличается повышением производственных площадей предприятия и 
состава мощностей, но она обеспечивает сохранение эффективности производства в условиях 
нестабильности спроса, дает повышение конкурентоспособности и имиджа предприятию, га-
рантирует сохранение совокупности заказчиков. Цель исследования – провести анализ совре-
менных концепций организации производства и рассмотреть задачи, решаемые при внедрении 
системы реконфигурируемого быстро реагирующего производства. Авторы рассматривают ре-
конфигурируемую производственную систем в виде адаптивной производственной системы, 
настройка которой осуществляется за счет изменения своей структуры, состава применяемых 
производственных и программных элементов. Цель такой адаптации – сохранение произво-
дительности и оперативности при изменении рынка заказов, внешних и внутренних условий. 
В статье сформулированы условия, принципы и рекомендации по их применению. Показано, 
что повышение эффективности производства должно опираться на комплексное применение 
современных концепций организации производства. Сделана математическая постановка за-
дачи подбора состава производственных мощностей и задачи управления потоком поступаю-
щих заказов. Сформулирована оценка эффективности производства, включающая экономиче-
ские и временные составляющие.

Ключевые слова: организация производства, рыночный спрос, новые цифровые технологии, 
технологическое развитие
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Abstract. Expansion of market demand in terms of the diversity and volume of enterprises production, 
development of new digital technologies and smart materials, active processes of digitalization and 
digital transformation of enterprises necessitate introduction of new concepts for organizing production. 
In the conditions of scientific and technological development, demand is distinguished by customized 
parameters of particular client’s orders and expectations of tight deadlines, high performance and 
quality. A batch now comprising only a single item, a single service is becoming the feature of modern 
production. At the same time, there is also a need for a competitive advantage in the form of faster 
response and delivery of finished products to customers. The trend in the development of enterprises is 
to quickly form a technological line and organize the production chain for a specific order. As an object 
of the study, the article considers production systems and the main concepts of modern production 
organization: reconfigurability, efficiency, intelligence, consistency. Reconfiguration requires large 
investments in the creation of an enterprise, it is characterized by an increase in the production areas 
of the enterprise and the composition of capacities, but it ensures the preservation of production 
efficiency in conditions of unstable demand, increases the competitiveness and image of the enterprise, 
and guarantees the preservation of a set of customers. The purpose of the study is to analyze modern 
concepts of the organization of production and consider the tasks to be solved when introducing a 
system of reconfigurable responsive production. The authors consider a reconfigurable production 
system as an adaptive production system, the setting of which is carried out by changing its structure, 
the composition of the applied production and software elements. The purpose of such adaptation 
is to maintain productivity and efficiency when the order market, external and internal conditions 
change. The article formulates the conditions, principles and recommendations for their application. 
It is shown that the increase in production efficiency should be based on the integrated application of 
modern concepts of production organization. A mathematical formulation of the problem of selecting 
the composition of production capacities and the problem of managing the flow of incoming orders 
is presented. An assessment of production efficiency is formulated, including economic and time 
components.

Keywords: production organization, market demand, new digital technologies, technological deve- 
lopment
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Введение
Расширение спроса в части разнообразия и объема продукции обуславливает особые задачи 

перед производством. На первом этапе развития промышленности основным направлением по-
вышения эффективности и производительности было становление конвейерной технологии и 
массового производства, когда спрос существенно превышал возможности производства. В на-
стоящее время идеология производства изменилась. Потребление приобрело явно выраженные 
черты индивидуальности. Каждое изделие, машина, услуга становятся индивидуальными по по-
требительским и конструктивным признакам. Как следствие массовое производство переходит 
в единичное, а производственное оборудование превращается в гибкий перестраиваемый ком-
плекс. Меняются основные технологии, организация и масштабы производственных процессов. 
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Например, металлообработка заменяется на аддитивные технологии, литейные процессы – на 
прессование порошков, наплавка материалов – на лазерное напыление и т. д.

У предприятий появляется специфическая задача определения состава своих производствен-
ных мощностей, которые оказываются меняющимся фактором, в т.ч. задача необходимости выбо-
ра структуры производственных мощностей, исходя из ассортимента выпускаемой и ожидаемой 
в ближайшем будущем продукции. Вариантов ее решения несколько. Например, устанавливается 
полная линейка специализированного оборудования, перекрывающая все возможные варианты 
заказов, либо ставится универсальное оборудование с широкими возможностями по настройке. 
Экономически первый вариант ведет к недогрузке оборудования, второй – к завышенной цене 
производственных мощностей. В конкретной ситуации наиболее эффективным результатом ока-
зывается некая промежуточная структура производственных мощностей.

Спрос в условиях научно-технического развития отличается индивидуальностью параметров 
заказа конкретного клиента, ожиданием сжатых сроков исполнения, высокой производительно-
сти и необходимого качества. Размер партии в одно изделие, одну услугу становится признаком 
современного производства. 

Тенденция развития предприятий идет к тому, чтобы оперативно формировать технологиче-
скую линию и организацию производственной цепочки под конкретный заказ, перестраивать 
состав и режимы работы оборудования при изменении ассортимента продукции. Методология 
построения такого производства использует взаимодополняющую терминологию: гибкое произ-
водство, реконфигурируемое производство, быстрореагирующее производство, умное (цифро-
вое) производство.

В качестве объекта исследования в статье рассматриваются производственные системы. Пред-
мет исследования – современные концепции организации производства.

Цель исследования – провести анализ современных концепций организации производства и 
рассмотреть задачи, решаемые при внедрении системы реконфигурируемого быстро реагирую-
щего производства.

Литературный обзор
На основе проведенного анализа публикаций по разработке концепций организации произ-

водства [1–3, 11–13] выделены четыре основных варианта: реконфигурируемое, быстро реагиру-
ющее, умное и системное производство. Каждое из них характеризуется спецификой принципов 
построения, условиями применения, целями деятельности.

Термин реконфигурируемость применительно к производству был введен Кусиаком А. и Ли Г. [21].
Реконфигурируемая производственная система (QRM) – это адаптивная производственная си-

стема, настраивание которой осуществляется за счет изменения своей структуры, состава приме-
няемых производственных и программных элементов. Цель такой адаптации – сохранение про-
изводительности и оперативности при изменении рынка заказов, внешних и внутренних условий 
[20, 22].

В конце 90-х годов Раджан Сури (американский ученый) разработал концепцию организа-
ции производства, которую он назвал быстрореагирующим производством (QRM). Концепция 
«быстро реагирующего производства» – это сокращение длительности выполнения комплекса 
работ при выполнении отдельного заказа за счет сокращения внутренних и внешних операций 
предприятия.

«Корни концепции QRM уходят в стратегию «конкуренция, основанная на времени» (time-
based competition, TBC), которую предложили Дж. Сток и Т. Хаут в 1990 г. Модель TBC строится 
на использовании времени как главного фактора получения конкурентного преимущества: ком-
пания, прибегающая к такой стратегии, предоставляет товары и услуги потребителям быстрее 
конкурентов» [23].



Economy and management of enterprise and complexes

90

Особо следует подчеркнуть принципиальную разницу между быстро реагирующим и береж-
ливым производствами (двумя современными активно применяемыми концепциями). Первая 
предусматривает избыток и универсальность производственных единиц, что позволяет осущест-
влять адаптацию к особенностям выполнения заказа в конкретной ситуации. Вторая – это сжатие 
производства до минимума, ориентация на сокращение возможностей и резервов. В некотором 
смысле эти концепции ориентируют структуру производства в противоположных направлениях. 

Реконфигурируемое производство будет экономически эффективным, если ожидаемые и 
фактические потоки заказов будут изменчивыми и перестройка технологической цепочки будет 
объективна необходима.

Следуя за Раджан Сури, выделим в QRM ключевые положения [1]:
– время выполнения операции или заказа (на это ориентированы все усилия управленческой 

структуры, исполнители производственных и обеспечивающих операций); 
– структура производственных элементов (избыточность состава подразделений, возмож-

ность вариантов при соединении элементов в технологический процесс);
– системная динамика (ориентация на долговременный период); 
– применение QRM в масштабе всего предприятия и его партнерских связей.
В работе Раджан Сури выделяются сферы внимания QRM – составляющие работ, где возможны 

задержка, потери времени: 
– задержки в потоках информации; 
– длительное время планирования; 
– ожидании материалов на складе; 
– времени выполнения заказа поставщиками;
– время логистических операций;
– избыточное незавершенное производство;
– вспомогательное время перестройки оборудования.
Умное производство – это производственная система, в которой цифровизация охватывает эле-

менты производства: 
– технологическая подготовка; 
– производственный процесс;
– управление основными и вспомогательными процессами предприятия;
– управление обеспечивающими ресурсами производства.
Умное производство ориентируется на жизненный цикл продукции, охватывает цифровыми 

технологиями процессы разработки продукции, поставки материалов и полуфабрикатов, про-
цесс производства, поставки готовых изделий заказчику, сопровождении и мониторинг показа-
телей использования продукции, утилизацию материалов после окончания эксплуатационного 
периода.

Основные продукты новых производственных технологий – это CAD, CAE, CAE, CAPP, PLM 
– системы [24–26].

Сопоставляя реконфигурируемые производственные системы (QRM) и гибкие производ-
ственные системы (FMS), отметим, что они отличаются целями. FMS ориентировано на эффек-
тивное производство в условиях разнообразия производимых деталей в рамках одной номенкла-
турной группы. QRM стремится через принципиальную перестройку технологической цепочки 
повысить скорость реагирования на существенные изменения запросов рынков и клиентов. QRM 
также является гибким, но его гибкость охватывает семейство деталей. Гибкость необходима, ес-
ли имеет место нестабильность потока заказов или внутренних условий. В этом случае гибкость 
сохраняет эффективность и производительность производства. 

Преимуществом системы QRM является возможность изменения масштаба производства, 
при колебаниях потока заказов. Предпочтительное использование системы FMS имеет место при 
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небольших масштабах производства, в то время как для QRM этот показатель не является крити-
ческим, и масштаб производства может изменяться в широких пределах.

Тpансфоpмиpуемость — это решающий фактор успеха в современном производстве. Лишь 
предприятия, которые могут оперативно адаптировать свою структуру, и имеют для этого опера-
тивные процессы планирования и внедрения изменений, могут успешно развиваться и конкури-
ровать в условиях возрастающей динамики рынка [27].

Результаты и обсуждение
Сформулируем задачу. Требуется выбрать вариант структуры производственных мощностей, 

каждый из которых характеризуется номером i и размером инвестиций Vi. Ожидаемые варианты 
производственной программы обозначим номером j. Сочетание i-го варианта производственных 
мощностей и j-го варианта производственной программы характеризуется прибылью rij(t) в год t.

Вероятность реализации j-го варианта производственной программы обозначим pj.
Интегральная оценка выбора варианта (по i) предпочтительного состава инвестиций имеет 

вид:
1. Максимум математического ожидания суммарной интегральной прибыли за интервал пла-

нирования – 

2. Максимум интегральной прибыли за интервал планирования при реализации наименее 
предпочтительного варианта производственной программы для каждого из вариантов производ-
ственной мощности (пессимистические ожидания) – 

3. Максимум интегральной прибыли за интервал планирования при реализации самого пред-
почтительного варианта производственной программы для каждого из вариантов производствен-
ной мощности (оптимистические ожидания) – 

Сопоставляя современные варианты организации производства, следует отметить:
– реконфигурируемость – вариант организации производственных мощностей, ориентиро-

ванный на несколько лет;
– быстро реагирующее производство – вариант целевой ориентации при выполнении кон-

кретных заказов;
– умное производство – вариант построения системы управления.
Фактически это дополняющие друг друга методологии, учитывающие разные аспекты орга-

низации производства. Принимая их в совокупности, необходимо также добавить концепцию си-
стемного подхода.

Все современные модели управления ориентированы на системный учет всей цепочки: по-
ставка ресурсов, производство продукции, сопровождение изделия в процессе использования и 
утилизации. 

Эта цепочка соответствует понятию «жизненный цикл изделия» и она используется для оцен-
ки эффективности продукции, анализа составляющих затрат и потерь.

Проектируя, моделируя, рассчитывая составляющие жизненного цикла изделия, предприятие 
выделяет особо значимые элементы получения сырья, технологического превращения сырья в 

( )i i i j ijt j
max J max p r t .= ∑ ∑ (1)

( )( )i j j ijt
max min p r t .∑ (2)

( )( )i j j ijt
max max p r t .∑ (3)
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готовую продукцию, доставки продукции заказчику, использования изделия, отслеживания всех 
материальных и информационных потоков, сопровождающих исходные материалы и конечный 
продукт.

Описывая реконфигурируемую производственную систему, выделим ее признаки, принципы 
и характеристики.

Признаки реконфигурируемого производства:
– производственная мощность в масштабе и структуре адаптируется к колебаниям спроса 

(потока заказов);
– при появлении изменений в очередном заказе производственный процесс адаптируется за 

счет перестройки технологического процесса;
– перестройка технологического процесса может осуществляться оперативно и с небольши-

ми временными и стоимостными затратами;
– pеконфигуpация технологического процесса и организации производства рассматривается 

как необходимый элемент.
Основные принципы реконфигурируемого производства:
– использование новых способов организации процесса выполнения работ;
– стремление к минимизации времени выполнения заказа;
– управление жизненным циклом (всей цепочкой работ) создания, использования и утили-

зации продукции;
– исключение операций и работ, не добавляющих полезности продукту;
– минимизация хранения материалов и узлов на складе в процессе изготовления продукта;
– исключение «заделов на будущее»;
– исключение завышения планируемого времени выполнения заказа, как страховой гаран-

тии «своевременного выполнения».
Характеристики реконфигурируемых производственных систем:
– модульность;
– настраиваемая гибкость структуры;
– настраиваемый масштаб;
– возможность диагностики [6, 7]. 
Эти характеристики, введенные профессором Й. Кореном в 1995 г., применимы к проектиро-

ванию всей производственной системы, а также к ее компонентам: информационным потокам, 
используемому оборудованию, организации производства, программному обеспечению.

Типичный QRM будет иметь несколько из этих признаков, принципов, характеристик, но не 
обязательно все. Обладая ими, QRM:

– оперативно реагирует на непредсказуемые события, такие как внезапные изменения ры-
ночного спроса или неожиданные сбои оборудования; 

– сокращает время перестройки процессов при освоении производства новых продуктов; 
– оперативно регулирует объемы производства с учетом колебаний спроса;
Идеальная реконфигурируемая система обеспечивает эти функциональные возможности 

и производственную мощность, которые необходимы, и могут экономически регулироваться 
именно тогда, когда это необходимо [8].

Реконфигурация требует больших инвестиций при создании предприятия, отличается повы-
шением производственных площадей предприятия и состава мощностей, но она обеспечивает 
сохранение эффективности производства в условиях нестабильности спроса, дает повышение 
конкурентоспособности и имиджа предприятию, гарантирует сохранение совокупности заказ-
чиков.

Управленческие решения в реконфигурируемом быстро настраиваемом производстве вклю-
чают:
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стратегические условия
1. Переход от конвейерной и функциональной структуры производства к центрам сборки 

(обработки, полного исполнения). Такой центр – это частично локальная трудовая и производ-
ственная структура. Она частично универсальна по возможностям и самостоятельна в организа-
ции работ.

2. Обучение персонала смежным профессиям, повышение квалификации работающих 
позволяет в условиях нестабильности потока заказов управлять имеющимися трудовыми ресур-
сами. 

тактические условия
3. Стратегический план загрузки мощностей должен иметь запас не менее 25 %. Такой запас 

необходим, чтобы оперативно реагировать на колебания спроса, сбои в поставках. Колебание 
внешних требований компенсируется адаптацией производства и тем самым удерживает заказ-
чиков.

4. Стратегия оказывается эффективной, если имеет место мелкосерийный и индивидуальный 
характер заказов, варьировании признаков заказов, повышенной требовательности заказчиков 
(рыночная власть покупателей по М. Портеру).

оперативные действия
5. Состав работ ячейки и последовательность их взаимодействия в рамках конкретного про-

екта может меняться.
6. Команда ячейки независима при выполнении планового задания. Этот признак важен для 

реализации адаптивного процесса. Руководитель производственной ячейки может выбирать 
предпочтительные инструменты бизнес-процесса, опираясь на имеющиеся ресурсы. Для чего 
необходим запас в производственных возможностях и свобода в управленческих решениях.

7. Поиск путей сокращения критической цепочки операций.

Целевой показатель – время выполнения заказа
В условиях высокой конкуренции, когда качество и ассортимент продукции и услуг у пред-

приятий выравниваются, главным фактором, рассматриваемым потребителем, является время 
реагирования поставщика (исполнителя). Время выполнения заказа становится фактором номер 
один. Оно связывается с успешностью бизнеса. Предприятие-поставщик готово идти на повы-
шение своих расходов (при сохранении цены) ради сокращения времени выполнения заказа1.

Однако, время выполнения заказа влияет двойственно на деятельность предприятия. 
1. Во-первых, сокращение времени работ влечет снижение затрат. Значительная часть себе-

стоимости работ пропорциональна времени их выполнения. Оплата труда, энергетические рас-
ходы, доля условно-постоянных расходов снижаются пропорционально времени работ, и повы-
шают прибыль предприятия. Рассматривая потери времени, можно сформировать рейтинг их 
приоритетности:

– задержки в потоках управленческой информации; 
– задержки в перемещениях материалов и комплектующих;
– задержки в реагировании партнеров.
Высокая значимость времени выполнения заказа влечет необходимость его разделения на со-

ставляющие. Заказчик выделяет:
– время реагирования предприятия на посланную заявку;
– время оформления договорных отношений;
– время исполнения заказа;
– время доставки заказанной продукции.

1 Руденко О. (2019) От мышления, основанного на затратах – к мышлению, основанному на времени. [online] Available at: https://nsk.
dk.ru/news/ot-myshleniya-osnovannogo-na-zatratah-k-myshleniyu-osnovannomu-na-vremeni-237125599
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Эти составляющие имеют разное восприятие заказчиком и оказывают различное влияние на 
имидж предприятия – исполнителя. 

2. Во-вторых, меньшее время выполнения работ оказывается решающим конкурентным фак-
тором. При сопоставимых качестве и цены заказчик (покупатель) ориентируется на исполнителя 
с меньшим сроком выполнения работ. Как следствие повышается общая сумма заказов и инте-
гральная прибыль предприятия.

Оценочными показателями, которые имеются у каждого процесса выполнения заказа, явля-
ются время и стоимость (затраты) его выполнения. Их стараются снизить, понимая под этим оп-
тимизацию.

Распределяя составляющие поступившего заказа по производственным ячейкам, решается за-
дача минимума

где T – время выполнения заказа (критическое время выполнения заказа); C – себестоимость 
работ; S – сопутствующие затраты; ai – коэффициенты значимости составляющих оценки 
(управленческая оценка значимости для конкретного заказа двух оценок); T0, C0, и S0 – соответ-
ствующие плановые показатели.

Параметр F в выражении (4) представляет собой интегральную взвешенную оценку результа-
тов выполнения конкретного заказа с учетом экспертных значений коэффициентов ai.

Весовые коэффициенты ai в выражении (4) отражают значимость времени выполнения заказа 
T, затрат на выполнение заказа C и сопутствующих затрат S 

Направляя поступивший заказ на ту или иную производственную ячейку, учитывается условие:

где ti – трудоемкость поступившего заказа для i-й производственной ячейки; Ti – имеющаяся за-
грузка i-й производственной ячейки на момент принятия решения; hi – ожидаемое поступление 
трудоемкости в контролируемый интервал время для i-й производственной ячейки.

Если время выполнения заказа в технологической цепочке меньше нормативного или если у 
предприятия имеется запас производственных мощностей, то можно предложить расширенный 
состав показателей полезности продукции и повысить цену, что даст дополнительную прибыль. 
Привлечение новых клиентов реализуется через оперативность выполнения заказов, расширение 
удовлетворенности заказчика за тоже время выполнения заказа, предложение более полезной 
продукции в рамках стандартного заказа.

Заключение
Применяя сформулированные условия, принципы и рекомендации для конкретного произ-

водства, необходимо учитывать: 
– особенности бизнес-процессов;
– разнообразие заказов;
– предсказуемость времени поступления очередного заказа;
– степень неопределенности плановой загрузки;
– индивидуальность заказов («под клиента», наличие выбираемых индивидуально дополни-

тельных функций).

1 0 2 0 3 0F a T T a C C a S S ,= + + (4)

i0 a 1, i 1, 2, 3.≤ ≤ = (5)

j j j jt T h R ,+ + ≤ (6)
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Первоочередные задачи при внедрении системы реконфигурируемого – быстро реагирующе-
го – умного производства:

– прогнозирование динамики потока заказов;
– формирование производственных центров;
– выбор состава производственных и инструментальных мощностей;
– определение уровня запаса производственной мощности;
– разработка алгоритма управления потоком выполнения заказов и загрузкой производствен-

ных ячеек;
– построение системы мотивации, ориентированной на сокращение времени выполнения 

заказов;
– учет в системе управления жизненного цикла изделий и всей цепочки поставок, производ-

ства и сопровождения;
– рассмотрение стратегической задачи построение динамики жизненного цикла производ-

ственного комплекса в условиях стратегии изменения рыночного спроса.

Направления дальнейших исследований
Дальнейшее исследование связано с конкретизацией высказанных положений в примере кон-

кретного производства, а также их рассмотрением применительно к современным предприятиям 
сферы услуг. Это позволит уточнить, апробировать и показать достоверность высказанных прин-
ципов по организации современного производства.
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Аннотация. Исследование выполнено на актуальнейшую тему современного этапа развития 
отечественной экономики. В условиях динамично изменяющейся международной обстановки, 
крупные социально-экономические системы наталкиваются на непреодолимые препятствия, 
представляющие собой набор организационно-экономических проблем. Их разрешение требу-
ет большого внимания и оперативной реакции. Материал статьи направлен на раскрытие воз-
можностей крупных социально-экономических систем по преодолению организационно-эко-
номических проблем, вызванных неопределенностью в макроэкономической среде. В статье 
рассмотрены особенности формирования организационно-экономических проблем и выявле-
ны условия их преодоления сложными социально экономическими системами. Для иденти-
фикации организационно-экономических проблем на пути развития крупных социально-эко-
номических систем в исследовании применены методы обобщения, группировки доступных 
сведений об изменениях в макроэкономической среде, а также методы индукции и системного 
анализа для поиска рациональных решений. Проведенное исследование отражает авторскую 
позицию по реализации мер антикризисного управления субъектов естественных монополий. 
Данный объект выбран не случайно. Именно такого рода предприятия концентрируют в себе 
интересы развития государства, рынка и общества в целом. Деятельность каждого из них, до-
казывает автор, является самостоятельным регулятором рыночных отношений для отдельно 
взятого региона. Факторами кризисной ситуации сложных социально-экономических систем 
являются макроэкономические условия нарушающие порядок обеспечения, производства и 
организации сбыта субъектов естественных монополий. При этом набор проблем может дик-
товать как частные решения по формированию мероприятий для альтернативного исполь-
зования имущественного комплекса, так и радикальные решения, затрагивающие все виды 
активности субъекта естественной монополии. Выбор конкретного пути разрешения органи-
зационно-экономических проблем требует построения управленческого решения, направлен-
ного на разрешение кризисной ситуации. В статье разработан авторский алгоритм принятия 
управленческого решения по преодолению организационно-экономических проблем крупной 
социально-экономической системы, вызванных неопределенностью на макроэкономическом 
уровне. Подобного рода проблемы затронули деятельность многих социально-экономических 
систем в различных отраслях хозяйствования. Подчеркнуто низкая гибкость в реализации ос-
новной деятельности делает наиболее крупные социально-экономические системы самыми 
рисковыми и незащищенными предприятиями, не способными к адаптации и реализации аль-
тернативных дискретных по времени проектов.

Ключевые слова: менеджмент, антикризисное управление, социально-экономические систе-
мы, субъекты естественных монополий, конкуренция, рыночные регуляторы
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Введение
Актуальность исследования
Деятельность предприятий на современном этапе развития становится все более ограничен-

ной. Этот системный процесс, с одной стороны, связан с экономическими условиями развития 
хозяйственных отношений, разрушенных политической волей, и вместе с тем, с нарушением 
процессов глобализации в экономических процессах, затрагивающих РФ. С другой стороны, 
ограничения и стимулирующие воздействия формируются на основе законопроектов внутри го-
сударства.
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Таким образом, мы наблюдаем рост активности управленческих, регулирующих воздействий 
на деятельность современных предприятий. Регуляторы, будь они рыночные: разрыв в каналах 
сбыта, разрыв в каналах снабжения, потеря логистических связей, или государственные: огра-
ничения во взаимодействии с западными контрагентами в валюте, запреты на авиасообщения 
с юго-западными регионами, являются новыми явлениями для экономики. Их срок действия 
не ограничивается рыночными пертурбациями, и предсказать их конечное воздействие на 
деятельность хозяйствующих субъектов в продолжительной перспективе однозначно невозмож-
но. Воздействие выделенных факторов можно наблюдать через призму построения хозяйствен-
ных отношений как крупных, так и малых предприятий. Крупные предприятия, как совокупность 
имущественного комплекса, кадрового потенциала объединенные общей предпринимательской 
идеей представляют собой сложные социально-экономические системы. Структуры этих систем 
многообразны и выстраиваются как в соответствии с рыночными требованиями, так и на основе 
нормативно правовых требований. 

Так, отдельное место и роль в экономических отношениях занимают такие крупные социаль-
но-экономические системы как субъекты естественных монополий. Их деятельность практиче-
ски не зависит от экономических процессов внутри страны, однако, резко реагирует на изме-
нения в макроэкономике, политике и других глобальных процессах. Частным случаем субъекта 
естественной монополии является аэропорт. Прекращение авиасообщения с Краснодарским 
краем и Крымом сформировало для аэропортов наших южных республик новый вызов к ведению 
деятельности на непредсказуемый период времени.

Таким образом, проблемной областью становится разрешение актуальных задач организаци-
онно-экономического характера, когда трансформация деятельности требует радикальных реше-
ний. Условия изменения макроэкономических отношений формирует непреодолимые препят-
ствия на пути развития главных операторов аэропортов в своем естественном содержании. Во 
главу угла ставятся новые решения организационно-экономических проблем по верификации 
использования имущественного комплекса субъекта естественной монополии.

Литературный обзор
Теоретической базой исследования выступают результаты научных исследований в области 

управления естественными монополиями, а также научно обоснованные принципы обеспечения 
устойчивости развития крупных социально-экономических систем.

Методологическая база состоит в современных подходах к организации и реализации анти-
кризисных мер на крупных предприятиях.

Разработкой отдельных методологических вопросов и решением теоретических проблем 
вокруг развития субъектов естественных монополий в разное время занимались такие специ-
алисты как: Богомолов В.В. [1], Кильдина А.И., Алексеева Н.Г. [10], Лавриненко А.Ю. [16], 
Текеева Х.Э., Текеев И.М. [21], Тюленев И.В. [24], Хизирова Д.М. [15] их работы раскрывают 
направления научного поиска путей развития систем управления крупными социально-эко-
номическими системами. Особое внимание исследователи уделяют разрешению проблем обе-
спечения гибкости систем управления субъектами естественных монополий в реагировании на 
макроэкономические изменения.

Бодровцева Н.Ю. [2], Котельникова В.Е. [12], Меграбян В.Г. [17], Хизирова Д.М., Егорова Н.Ю. 
[25] в своих работах отталкиваются от идеи многофункциональности средств производства есте-
ственных монополий. Работы раскрывают организационные решения по преодолению крупными 
субъектами рынка авиаперевозок проблем резкого сокращения спроса на производимые работы и 
услуги. Через решения по разукрупнению технологических процессов и новой организации произ-
водственных цепочек, эти решения раскрываются в ее работах на принципах реинжиниринга.

В работах Тюленева И.В. [23], Галкиной А.Ю. [6], Васильевой Е.М. [4], Карелина С.А. [9] рас-
крываются антикризисные решения по развитию субъектов естественных монополий как си-



Economy and management of enterprise and complexes

102

стемы имущественных составляющих, которые могут быть переданы под внешнее управление. 
Основная мысль автора состоит в сохранении и развитии кадрового потенциала, накопленного 
сложной социально-экономической системой в докризисный период.

В работах этих авторов определена ведущая роль субъектов естественных монополий для раз-
вития инфраструктурных проектов развития бизнеса в целом и разрешения отдельных проблем и 
задач региональной экономики. Множество авторов разделяет позицию о том, что естественная 
монополия является неотъемлемой частью рыночной экономики, однако под воздействием ма-
кроэкономических факторов, сама модель поведения и образ деятельности субъекта естествен-
ной монополии меняется очень сильно.

Современные исследователи [5, 7, 8, 21] отмечают, что крупные и сложные социально-эконо-
мические системы на современном рынке представляют собой с одной стороны фундамент для 
рыночных отношений в регионе, а с другой стороны именно они наиболее легко подвержены 
макроэкономическим воздействиям, разрушающим их базис.

Таким образом, проведенный анализ результатов современных исследований показал нере-
шенной научную задачу писка путей преодоления организационно-экономических проблем 
крупными социально-экономическими системами, что обусловило выбор темы, объекта и пред-
мета исследования

Цель исследования 
Цель исследования состоит в разработке методических рекомендаций по поиску рациональ-

ных решений в преодолении крупными отечественными социально-экономическими системами 
организационно-экономических проблем, вызванных неопределенностью на макроэкономиче-
ском уровне. 

Задачи исследования:
• идентифицировать организационно-экономические проблемы крупных социально-эконо-

мических систем, вызванных неопределенностью на макроэкономическом уровне; 
• определить заинтересованные стороны в развитии крупных социально-экономических  

систем;
• выявить направления разрешения организационно экономических проблем крупных  

социально-экономических систем;
• определить возможности решения проблем и подходы к выбору организационно-экономи-

ческих решений;
• разработать алгоритм принятия управленческого решения по преодолению организацион-

но экономических проблем крупной социально-экономической системы
Объект исследования
Крупные отечественные социально экономические системы.
Предмет исследования
Теория и практика антикризисного управления, а также методология принятия управленче-

ских решений в условиях неопределенности.

Методы и материалы исследования
Для проведения текущего исследования представляется необходимым воспользоваться ме-

тодами:
а) синтеза, для обобщения материалов по выявлению адресного влияния факторов негатив-

ного развития крупных социально-экономических систем;
б) систематизации научно-практических знаний и достижений в области становления и раз-

вития крупных социально-экономических систем;
в) группировки по множеству признаков сравнения крупных социально-экономических си-

стем, для повышения адресности результатов текущего исследования.
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Результаты и обсуждение
Обобщая теоретические подходы, следует выделить три ключевые проблемные области, тре-

бующие организационно-экономического решения:
1. Жесткость систем управления, не позволяющая оперативно реагировать на быстрые изме-

нения в макросреде.
2. Массивность и высокая специализация оборудования, использование которого для других 

видов деятельности не эффективно.
3. Узкоспециализированный, но высококвалифицированный состав кадрового потенциала, 

трансформация которого требует высоких затрат.
Их парное сочетание формирует конкретные экономические проблемы для крупной социаль-

но экономической системы. Так в результате сочетания жесткости систем управления и массив-
ности, а также высокой специализации оборудования, происходит тотальный моральный износ 
основных средств. В свою очередь, этот процесс отразится как на экономической эффективности 
в будущем периоде, так и в текущем времени поступательно будет снижать стоимость самой со-
циально-экономической системы.

Сочетание таких проблем как массивность оборудования и специализация кадров предпола-
гает дополнительные затраты, связанные с выплатой содержания на основе сокращения кадро-
вого потенциала, или переподготовки множества специалистов.

Решение поставленных проблем ищет и находит каждое предприятие для себя в отдельности. 
Частным случаем крупной социально-экономической системы является субъект естественной 
монополии.

Предприятие, определяющее состояние рынка естественной монополии, называется субъек-
том естественной монополии. При этом важно понять, что если мы говорим обо всех участниках 
рынка естественной монополии, то субъектов может оказаться много, в том числе и государство, 
взаимодействующее напрямую с ключевым предприятием напрямую в своих целях. Но в боль-
шинстве случаев мы говорим о взаимодействии некоторой предпринимательской структурой с 
субъектом рынка естественной монополии.

«Субъект естественной монополии – хозяйствующий субъект, занятый производством (реа-
лизацией) товаров, оказания услуг в условиях естественной монополии»1.

Для нашего исследования интерес представляет такой субъект рынка естественной монопо-
лии как аэропорт. Юридическое лицо, которое управляет имущественным комплексом аэропор-
та, называется главным оператором аэропорта.

Множество авторов [11, 14, 15] определяют главного оператора аэропорта как классического 
субъекта естественной монополии, на которого возложена ответственная миссии организация 
авиаперевозок для целей развития конкретного региона.

Запрет на перелеты в юго-западные регионы РФ сформировал для главных операторов аэ-
ропортов этих регионов такие условия хозяйственной деятельности, которые переворачивают 
вверх ногами все бизнес-позиции субъекта естественной монополии. Самым коротким и наибо-
лее экономически верным решением является консервация имущественного комплекса до раз-
решения политических международных вопросов. Такое резкое решение затрагивает множество 
микроэкономических интересов.

Во-первых, имущественный комплекс формируется за счет заемных средств или средств 
инвесторов, возвращение средств которым планируется на продолжительном отрезке времени 
вплоть до 10 лет. Даже если возведение аэровокзала производилось за счет средств государствен-
ного бюджета, этот факт предполагает, что вложенные средства должны окупаться. 

Кредитные отношения определяют более четкие условия использования средств с выделен-
ными срочностью и платностью.
1 Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_7578/?ysclid=lf9liijs6689862256 (дата обращения 12.03.2023)



Economy and management of enterprise and complexes

104

Рис. 1. Ключевые организационно – экономические проблемы главного оператора аэропорта и их решения

Fig. 1. Key organizational and economic problems of the main operator of the airport and their solutions

Во-вторых, деятельность субъекта естественной монополии формирует рабочие места, круп-
ный хаб может привлекать для осуществления регулярных перелетов и их обслуживания до 2000 
человек. Рядовые аэропорты в среднем довольствуются численностью около 500–600 человек. 
Так или иначе, работа аэровокзала предполагает высокую квалификацию сотрудников и при 
остановке деятельности на рынок единовременно выходить 500-до 2000 безработных с высокой 
и при этом узкой квалификацией. Эти люди при изменении видов деятельности требуют новой 
и серьезной работы по профориентации и участии в образовательных программах по переподго-
товке кадров.

В-третьих, частные политические и глобальные международные отношения со временем име-
ют тенденцию к сглаживанию и разрешению, и возведение новых аэровокзалов формирует до-
полнительные дыры в бюджете южных регионов. Макроэкономические изменения остро ставят 
задачи либо проведения антикризисных мер, позволяющих трансформировать имущественный 
комплекс под другие виды деятельности, либо проведения консервации деятельности с последу-
ющими мероприятиями по охране и поддержанию аппаратов в рабочем состоянии.

Соблюдение этих трех направлений хозяйственных интересов на региональном уровне фор-
мирует ряд дополнительных ограничений для рядового бизнеса. Услуги такси, точки питания, 
сувенирные точки и много другое, что связано с деятельностью аэровокзала меняет свою актив-
ности и территориальную привязанность.
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Для обеспечения приоритетных направлений работы субъектов естественных монополий мы 
можем использовать два пути: радикальный и мягкий (рис. 1).

Рис. 2. Алгоритм принятия управленческого решения по преодолению организационно  

экономических проблем главного оператора аэропорта в условиях макроэкономической неопределенности

Fig. 2. Algorithm for making a managerial decision to overcome the organizational  

and economic problems of the main airport operator in the context of macroeconomic uncertainty
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Радикальный путь подразумевает замораживание деятельности и консервацию имущества аэ-
ропорта на срок до изменения макроэкономической ситуации. 

Это решение чревато потерями инвесторов, устареванием оборудования и сокращением стои-
мости активов юридического лица.

Мягкие пути, раскрываются через комплекс антикризисных мер, направленных на временное 
использование частей имущественного комплекса в интересах предпринимателей, для поддер-
жания работоспособности оборудования и частичного сохранения рабочих мест.

Современные специалисты [13, 18, 19, 26, 28] отмечают, что сокращение, сворачивание де-
ятельности субъекта естественной монополии – главного оператора аэропорта – ведет к суще-
ственной трансформации хозяйственных отношений в регионе.

Таким образом, деятельность субъекта естественной монополии на рынке главных операторов 
аэропортов в Юго-западных регионах РФ, становится дополнительным регулятором предприни-
мательской активности в регионе.

Вынужденное прекращение полетов отражается не только на деятельности авиапредприятий, 
но и становится фактором, вносящим изменения в деятельность множества видов бизнеса, а так-
же жизнедеятельности домашних хозяйств.

Выбор пути разрешения организационно-экономических проблем, определение направле-
ний и мероприятий, которые могут быть реализованы главным оператором аэропорта должно 
происходить последовательно, в соответствии с алгоритмом выбора управленческого решения. 
В свою очередь алгоритм выстраивается на взаимодействии нескольких блоков, определяющих 
условия принятия управленческого решении и его трансформацию для преодоления организа-
ционно экономических проблем главного оператора аэропорта в условиях макроэкономической 
неопределенности (рис. 2).

Реализация радикального или мягких организационно-экономических решений затрагивают 
деятельность главного оператора аэропорта по множеству направлений, однако, радиотехниче-
ская часть аэропорта и его диспетчерская службы могут потребовать сокращения персонала, но 
их значимость для проведения метеорологических работ и регулирования движения в воздухе 
останутся востребованы даже в отсутствии регулярных рейсов. Поэтому отдельные подразделе-
ния главного оператор аэропорта, отвечающие за метеорологию могут сохранить свой полный 
состав вне зависимости от выбранного пути преодоления кризиса.

Наибольшие испытания выпадают на службы работы аэропорта с грузами и пассажирами. Эти 
службы практически в одностороннем порядке требуют полного сокращения или той же полной 
трансформации их трудового потенциала.

Организационные решения в этой области могут быть направлены на переподготовку пер-
сонала в новом ключе использования логистических возможностей терминалов, то есть работы 
аэропортов как множества раздельных точек хранения сборных грузов или грузов, требующих 
раздельного хранения. Такого рода узкоспециализированные комплексы востребованы коммер-
ческими службами доставки и торговыми интернет компаниями, но сохранить при этом весь ка-
дровый состав не представляется возможным, наименьшие потери оцениваются экспертами в 
20–25 % сокращения персонала.

В этих условиях можно говорить о формировании условий для гибкого управления кадрами. 
Таким образом, в ходе исследования сформулированы авторские суждения о вероятных по-

следствиях столкновения главных операторов аэропортов с непреодолимыми трудностями в 
макроэкономической среде, которые выявляют значимость организационно-экономических 
проблем на авиапредприятиях. Предложены радикальный и мягкие подходы, которые содержат 
рекомендации по возможным действиям, направленным на разрешение организационно-эконо-
мических проблем в условиях кризиса.

В ходе исследования получены следующие научные результаты:
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Выявлены проблемы крупных социально-экономических систем: жесткость систем управ-
ления, массивность оборудования, узкоспециализированный кадровый потенциал, снижение 
стоимости деятельности, рост затрат на работу с персоналом в условиях остановки ключевых 
бизнес-процессов, которые в условиях макроэкономического кризиса приводят предприятие к 
разорению.

Разработан организационно-экономический алгоритм принятия управленческого решения 
по выведению главного оператора аэропорта из кризиса, вызванного макроэкономической нео-
пределенностью, состоящий из двух взаимосвязанных блоков: блока декомпозиции проблемы и 
блока формирования решения, взаимосвязанных между собой процессом принятия управленче-
ского решения.

Предложены организационно-экономические пути решения выявленных задач по двум на-
правлениям: радикальный и мягкий, необходимым и достаточным для сохранения потенциала 
сложной социально-экономической системы до момента окончания кризисных явлений в ма-
кросреде.

 В результате исследования определена кризисная ситуация крупной социально-экономи-
ческой системы – аэропорт, как самостоятельного регулятора рыночных отношений, которым 
выступает сокращение или трансформация деятельности субъекта естественной монополии, 
способной изменить предпринимательский климат в отдельно взятом регионе и сформировать 
условия к изменению спроса и предложения на множестве рынков региона.

Заключение 
Программы по развитию рыночных отношений, сохранению рыночной конкуренции, под-

держке отечественных производителей стали типовыми программами развития экономики реги-
онов. Зачастую копируя опыт ведущих, центральных регионов, остальные территориальные ор-
ганы копируют основополагающие позиции, трансформируя их для целей развития собственной 
экономики региона. 

В современных условиях, общество столкнулось с обратной тенденцией. Кризисные явления 
нашли свое первоочередное отражение на деятельности периферийных регионов субъектов рын-
ка естественной монополии – аэропорты.

Выбор организационно-экономических решений по преодолению сложных проблем остается 
за руководством хозяйствующего субъекта, однако приоритетом остается сохранение возможно-
стей по удовлетворению потребностей ключевых потребителей регионов во благах, услугах и то-
варах, которые были доступны до начала кризиса, в период возвращения макроэкономической 
обстановки к нормальным условиям хозяйствования.

Направления дальнейших исследований
В работе обобщен современный опыт формирования организационно-экономических про-

блем на пути развития крупных социально-экономических систем и предложен авторский под-
ход к поиску решений, позволяющий выбрать объемы изменений, которые потребуются на пред-
приятии. 

В дальнейшем исследования должны раскрыть методические основы для построения дорож-
ных карт антикризисных мероприятий. Требуется поиск методических подходов к прогнозирова-
нию и расстановке индикаторов для управления изменениями социально-экономической систе-
мы на пути преодоления организационно-экономических проблем.
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