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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ 

 

УДК 656.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР НА 
НАДЕЖНОСТЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 
А.Н. Чебоксаров1 

 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет,  

Россия, 644080, г. Омск, пр. Мира, 5. 
 

Статья посвящена исследованию влияния низких температур на надежность автотранспортных 

средств. В статье представлены результаты анализа количества отказов по месяцам года, который выявил, что 

зимние месяцы имеют наибольшее количество отказов. График зависимости удельного количества отказов от 

температуры окружающего воздуха подтверждает, что при снижении температуры количество отказов 

увеличивается. Кроме того, приводится зависимость пусковых износов двигателя и времени запаздывания 

поступления масла к подшипникам от температуры окружающего воздуха. Эти результаты имеют 

практическую значимость для оптимизации технического обслуживания автомобилей и повышения их 

надежности при экстремальных климатических условиях. Полученные выводы могут быть использованы в 

разработке новых технологий и конструкций, улучшающих работу автотранспортных средств при низких 

температурах. 

Ключевые слова: автотранспортное средство, износ, надежность, низкие температуры. 

 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF LOW TEMPERATURES ON THE 
RELIABILITY OF MOTOR VEHICLES 

A.N. Cheboksarov 
The Siberian State Automobile and Highway University,  

Russia, 644080, Omsk, Mira Ave 5. 
The article is devoted to the study of the influence of low temperatures on the reliability of motor vehicles. 

The article presents the results of the analysis of the number of failures by month of the year, which revealed that the 

winter months have the largest number of failures. The graph of the dependence of the specific number of failures on 

the ambient temperature confirms that as the temperature decreases, the number of failures increases. In addition, the 

dependence of the starting engine wear and the delay time of oil supply to the bearings on the ambient air temperature 

is given. These results are of practical importance for optimizing car maintenance and improving their reliability under 

extreme climatic conditions. The findings can be used in the development of new technologies and designs that 

improve the operation of vehicles at low temperatures. 

Keywords: motor vehicle, wear, reliability, low temperatures. 

 

В России значительное число автотранс-

портных средств эксплуатируется в Северных 

регионах, включая районы Крайнего Севера, ко-

торые характеризуются экстремальными клима-

тическими условиями. Они характеризуются 

длительными периодами морозов, сильными 

ветрами и снегопадами. Всё это создаёт сложно-

сти в обеспечении надежности и безопасности 

эксплуатации автотранспорта в этих регионах. 

Исследование влияния низких темпера-

тур на надежность автотранспортных средств 

представляет собой важную задачу в области 

эксплуатации автомобилей. Экстремальные по-

годные условия с низкими температурами могут 

сказываться на работе двигателя, а также оказы-

вать негативное влияние на состояние подвески 

и других элементов автомобиля [1, 2]. 

Низкие отрицательные температуры 

оказывают существенное влияние на надеж-

ность автомобиля. Возникают проблемы с за-

пуском двигателя, функционированием систем 

торможения и управления, а также повышенным 

износом различных элементов автомобиля. 

На графике (рисунок 1) представлена за-

висимость параметра потока отказов двигателя, 

подвески и рулевого управления по месяцам 

года [3, 4].

_____________________________________________ 
1Алексей Николаевич Чебоксаров – кандидат технических наук, доцент кафедры «Автомобильный  

транспорт», тел. +7 (904) 072-82-56, e-mail: chan23@inbox.ru 
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Рисунок 1 – Зависимость параметра потока по  

месяцам года: 1 – двигатель; 2 – подвеска;  

3 – рулевой механизм 

 

Анализируя данные о распределении ко-

личества отказов по месяцам года для двигателя, 

подвески и рулевого механизма, можно сделать 

следующие выводы: 

– распределение отказов двигателя пока-

зывает, что зимние месяцы (февраль и декабрь) 

имеют наибольшее количество отказов, в то 

время как август имеет самое низкое количество 

отказов; 

– распределение отказов подвески также 

показывает, что зимние месяцы (январь и де-

кабрь) имеют наибольшее количество отказов, а 

весной и летом (апрель-июль) отказы подвески 

снижаются, а затем снова возрастают в осенние 

месяцы (сентябрь-декабрь); 

– отказы рулевого механизма имеют 

наименьшую частоту по сравнению с двигате-

лем и подвеской. Февраль и декабрь отличаются 

некоторым количеством отказов рулевого меха-

низма, в то время как май, июнь и сентябрь 

имеют наименьшее количество отказов. 

В целом, данные свидетельствуют о том, 

что различные агрегаты и системы автомобиля 

имеют различную частоту отказов в течение 

года. Зимние месяцы обычно связаны с более 

высокими значениями отказов для всех трех эле-

ментов (двигатель, подвеска и рулевой меха-

низм). 

Следующий график (рисунок 2) также 

подтверждает ранее сделанные выводы о том, 

что низкие температуры оказывают существен-

ное влияние на количество отказов автомобилей 

[5, 6]. 

Анализ представленных данных о влия-

нии температуры окружающего воздуха на 

удельное количество отказов автомобилей поз-

воляет сделать следующие выводы. График де-

монстрирует, что с изменением температуры 

происходят соответствующие изменения в коли-

честве отказов. Наблюдается обратная зависи-

мость между температурой и количеством отка-

зов: при снижении температуры количество от-

казов увеличивается, а при повышении темпера-

туры количество отказов снижается. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость удельного количества 

отказов автомобилей от температуры  

окружающего воздуха 

 

Важно отметить, что холодные темпера-

туры сопровождаются значительным увеличе-

нием удельного количества отказов автомоби-

лей. От -10ºC до -25ºC наблюдается рост количе-

ства отказов, что указывает на негативное влия-

ние холода на надежность автомобильных ком-

понентов. 

Однако при умеренных температурах от 

+20ºC до -10ºC удельное количество отказов 

снижается. Это свидетельствует о меньшем вли-

янии умеренных температур на надежность ав-

томобилей и более стабильной работе компо-

нентов в этом диапазоне температур. 

При температурах выше +20ºC наблюда-

ется некоторое увеличение удельного количе-

ства отказов. Возможно, это связано с неблаго-

приятными условиями для работы некоторых 

компонентов автомобилей при высоких темпе-

ратурах. 

Изучение зависимости количества отка-

зов автомобилей от температуры окружающего 

воздуха является важным аспектом исследова-

ния. Однако, помимо количества отказов, также 

необходимо рассмотреть влияние температуры 

на износы двигателей, которые могут оказывать 

значительное влияние на надежность и долго-

вечность автомобильных компонентов. 

Из графика (рисунок 3) зависимости пус-

ковых износов двигателя, выраженных в эквива-

лентном пробеге автомобиля, от температуры 

окружающего воздуха видно, что при пониже-

нии температуры ниже -10ºC пусковые износы 

двигателей резко возрастают [7]. При темпера-

турах от +25ºC до -25ºC пробег, эквивалентный 
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одному пуску, увеличивается в 4,5 раза. Это ука-

зывает на то, что более низкие температуры зна-

чительно увеличивают износ двигателя при 

пуске. 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость пусковых износов дви-

гателя, выраженных в эквивалентном пробеге 

автомобиля, от температуры окружающего  

воздуха 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что более низкие температуры окружающего 

воздуха способствуют увеличению пусковых 

износов двигателя, в то время как более теплые 

температуры снижают. Это может быть связано 

с различиями в смазочных свойствах масла, 

включая его вязкость, которая зависит от темпе-

ратуры окружающего воздуха. При более низ-

ких температурах вязкость масла увеличива-

ется, что может привести к запаздыванию по-

ступления масла к подшипникам двигателя. 

Из графика (рисунок 4) зависимости вре-

мени запаздывания поступления масла к под-

шипникам коленчатого вала после начала его 

прокручивания от температуры окружающего 

воздухаи видно, что при понижении темпера-

туры ниже -10ºC время запаздывания поступле-

ния масла к подшипникам двигателя резко воз-

растает [8]. При температурах от +25ºC до -25ºC 

время запаздывания поступления масла к под-

шипникам возрастает 4с до 40с. Запаздывание 

поступления масла может снизить эффектив-

ность смазки двигателя и привести к повышен-

ному трению и износу его компонентов. 

Экстремальные климатические условия, 

особенно зимние месяцы, оказывают значитель-

ное влияние на количество отказов и износ авто-

мобилей. Результаты анализа показали, что при 

снижении температуры окружающего воздуха 

количество отказов увеличивается, особенно 

для двигателя, подвески и рулевого механизма. 

Пусковые износы двигателя также значительно 

возрастают при низких температурах. 

Для повышения надежности автомоби-

лей в условиях низких температур рекоменду-

ется применение специальных технических ре-

шений, таких как улучшенные системы смазки, 

обогрев двигателя, выбор соответствующих 

смазочных материалов и регулярное техниче-

ское обслуживание в зимний период. 

 
 

Рисунок 4 – Зависимость времени запаздывания 

поступления масла к подшипникам коленчатого 

вала после начала его прокручивания от  

температуры окружающего воздуха 

 

Литература 

 
1. Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник 

для вузов. Под ред. Е.С. Кузнецова. М.: Транспорт, 

2012. – 413 с. 

2. Семенов Н.В. Эксплуатация автомобилей в усло-

виях низких температур / Н. В. Семенов. – Москва: 

Транспорт, 1993. – 190 с. 

3. Агеев Е.В. Проблемы и перспективы развития тех-

нической эксплуатации автомобилей: монография / 

Е.В. Агеев, А.Л. Севостьянов, Ю.В. Родионов. – 

Пенза: ПГУАС, 2014. – 200 с. 

4. Резник Л.Г., Ромалис Г.М., Чарков С.Т. Эффектив-

ность использования автомобилей в различных усло-

виях эксплуатации. – М.: Транспорт, 1989. – 128 с. 

5. Савин Л.О. Совершенствование системы техниче-

ского обслуживания и ремонта двигателей внутрен-

него сгорания автомобильного транспорта при экс-

плуатации: дис... канд. техн. наук: 2.9.5 / Л.О. Савин. 

– Орел, 2022. – 155 с. 

6. Эртман С.А. Приспособленность автомобилей к 

зимним условиям эксплуатации по температурному 

режиму двигателей : дис... канд. техн. наук: 05.22.10 

/ С.А. Эртман. – Тюмень, 2004. – 180 с. 

7. Артамошкин М.В., Каледа В.Н. Особенности экс-

плуатации грузовых автомобилей с дизельными дви-

гателями в условиях крайнего севера / М.В. Арта-

мошкин, В.Н. Каледа // Инновации технических ре-

шений в машиностроении и транспорте: Сборник 

статей V Всероссийской научно-технической конфе-

ренции для молодых ученых и студентов с междуна-

родным участием. – Пенза: ПГАУ, 2019. – С. 22 – 29. 

8. Денисов А.С. Потенциал функционального тю-

нинга автомобилей в условиях сурового климата / 

А.С. Денисов, И.А. Якубович, Д.Р. Шафеев // Грузо-

вик. – 2015. – №7. – С. 39 – 42. 



 

6 СПбГЭУ  

УДК 656.13 

МЕТОД ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ В 
ПЕРЕВОЗОЧНЫЙ ПРОЦЕСС ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЙ 
 

Р.Н. Сафиуллин1, Х. Тянь2, Р.Р. Сафиуллин3 
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Цель настоящего исследования заключается в повышении качества транспортных услуг и общей 

мобильности городских территорий посредством разработки эффективного метода внедрения программно-

аппаратных средств в организацию движения пассажирского транспорта в городских агломерациях для. На 

основе экспертной оценки определены важные факторы, которые необходимо учитывать при выборе 

автоматизированной системы управления пассажирских перевозок. Разработан алгоритм внедрения 

программно-аппаратных средств, с учетом автоматизированного расчета интервала движения, в организацию 

пассажирских перевозок. Результатом внедрения программно-аппаратных средств с автоматизированным 

расчетом интервала движения наблюдается увеличение коэффициента эффективности.  

Ключевые слова: программно-аппаратные средства, организация транспортных процессов, метод 

ранжирования, оценка эффективности внедрения, алгоритмы. 

 

METHOD OF APPLICATION SOFTWARE AND HARDWARE IN THE TRANSPORTATION 
PROCESS OF PASSENGER TRANSPORT IN URBAN AGGLOMERATIONS 

R.N. Safiullin, H.Tian, R.R.Safiullin  
St. Petersburg Mining University, Russia, 199106, St. Petersburg, Vasilievsky Island, 21 line 2. 

The purpose of this study is to improve the quality of transport services and the overall mobility of urban 

areas through the development of an effective method for the introduction of hardware-software tools in the 

organization of passenger traffic in urban agglomerations for. On the basis of expert evaluation, the important factors 

that must be taken into account when selecting an automated control system for passenger transportation have been 

determined. An algorithm for the introduction of hardware and software, taking into account the automated calculation 

of traffic intervals, in the organization of passenger transportation was developed. The result of the introduction of 

hardware and software with automated calculation of traffic intervals is an increase in the efficiency factor. 

Keywords: hardware and software, organization of transport processes, ranking method, evaluation of 

implementation efficiency, algorithms. 

 

Введение  

Одним из важных направлений в разви-

тии инфраструктуры города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга – города миллионника 

со сложной системой транспортного обслужива-

ния, является обеспечение повышения эффек-

тивности и качества работы транспортной си-

стемы. На федеральном уровне осуществление 

пассажирских перевозок регулируется Феде-

ральными законами от 13 июля 2015 г. № 220-

ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 8 ноября 2007 г. 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транс-

порта», постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.10.2020 № 1586 

«Правила перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом», от 07.10.2020 

№ 1616 «Положение о лицензировании деятель-

ности по перевозкам пассажиров и иных лиц ав-

тобусами», от 03.12.2020 № 1998 «Категории 

оснащаемых тахографами транспортных 

средств, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров» и принятыми в соответствии 

с ними приказами Минтранса России. 
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Важным элементом выполнения транс-

портной работы является водитель ТС, а также 

диспетчер, который может регулировать движе-

ние транспортных средств. Для регулировки 

движения ТС на линии ему требуются современ-

ные системы, которые позволяют отследить 

путь следования и передать информацию на мо-

нитор ТС, что позволит оперативно отреагиро-

вать на любую сложившуюся ситуацию. В таких 

условиях диспетчерские службы, осуществляю-

щие регулирование пассажирского транспорта с 

конечных станций, становятся неактуальными. 

Поэтому внедрение указанных автоматизиро-

ванных систем управления на данный момент 

наиболее актуально.  

Система автоматизированного управле-

ния дорожным движением (АСУДД) является 

важной частью построения городской ИТС. Мо-

дель построения ИТС демонстрирует функцио-

нальные модули (модуль может быть одним 

устройством, либо реализованным в нескольких 

устройствах), объединенные в телекоммуника-

ционный блок, различные интерфейсы, исполь-

зуемые для связи внутри системы, а также связи 

с другими объектами ИТС. При построении и 

совершенствование АСУДД особенно важно 

учитывать оптимальный выбор его основного 

модуля программно-аппаратных средств (ПАС) 

контроля движением транспортных средств[1-

3].  

Под программно-аппаратными сред-

ствами понимают комплекс технических и про-

граммных средств, используемых для автомати-

зации различных процессов и задач организа-

ции, управления транспортом. Существует мно-

жество методик внедрения ПАС в организацию 

пассажирских перевозок, в зависимости от кон-

кретных целей и задач организации. Каждая из 

этих методик имеет свои преимущества и недо-

статки, и выбор методики зависит от целей, за-

дач и специфики организации пассажирских пе-

ревозок. Важно учитывать также бюджет, сроки 

и квалификацию персонала, которые могут по-

влиять на процесс внедрения ПАС. 

Одной из основных причин актуально-

сти внедрения ПАС в организацию пассажир-

ских перевозок является увеличение числа пас-

сажиров и, как следствие, увеличение объемов 

перевозок. Управление транспортной системой 

без использования ПАС может быть трудоем-

ким и нерациональным, особенно в условиях 

высокой загруженности и сложности маршру-

тов.  

Мониторинг процесса перевозок и со-

кращение времени в пути являются важными за-

дачами в организации пассажирских перевозок. 

Для решения этих задач используются различ-

ные методы и технологии, включая ПАС [5]. 

Одним из способов мониторинга про-

цесса перевозок является использование GPS-

трекеров на транспортных средствах. Это позво-

ляет отслеживать местоположение транспорта в 

реальном времени и управлять маршрутами в за-

висимости от текущей ситуации на дорогах. 

Другой метод – использование системы 

управления транспортом (АСУТ), которая поз-

воляет контролировать и оптимизировать про-

цесс перевозок, включая контроль за движением 

транспорта, расписанием движения, загрузкой и 

выгрузкой пассажиров. 

Также для сокращения времени в пути 

используются технологии "умных" светофоров 

и системы оповещения пассажиров о задержках 

или изменениях в расписании. Это позволяет 

улучшить планирование поездок и сократить 

время ожидания транспорта. 

ПАС также могут использоваться для 

мониторинга процесса перевозок и сокращения 

времени в пути. Например, системы электрон-

ных билетов позволяют управлять пассажир-

ским потоком, определять популярность транс-

портных маршрутов и анализировать данные по 

поездкам для оптимизации маршрутов и увели-

чения скорости движения транспорта. 

Однако, следует учитывать, что монито-

ринг процесса перевозок и сокращение времени 

в пути может стать возможным только при усло-

вии интеграции различных технологий и систем, 

а также при наличии квалифицированных спе-

циалистов, способных управлять и анализиро-

вать полученные данные. 

Использование ПАС в организации пас-

сажирских перевозок городских агломераций, с 

одной стороны, имеет множество преимуществ, 

но, при этом, также сопряжено с рядом недо-

статков и рисков. (таб.1) Учитывая это, необхо-

димо провести тщательный анализ и оценку пре-

имуществ и рисков, а также рассмотреть воз-

можности и ограничения ПАС перед их внедре-

нием в организацию. Необходимо более де-

тально коснуться систем слежения за транспор-

том, или автоматизированных систем управле-

ния транспортом, так как данные системы иг-

рают ключевую роль для действующего гос. 

контракта, а также влияет на качество и безопас-

ность пассажирских перевозок. На сегодняшний 

день для выбора аппаратно-технических средств 

контроля движением транспортных средств от-

сутствует набор ключевых показателей оценки 

их эффективности, в связи с этим объективно 

трудно оценить технические системы управле-

ния [6]. 
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Таблица1 – Преимущества и недостатки  

внедрения программно-аппаратных средств 
 

Преимущества ис-

пользования ПАС 

Недостатки использо-

вания ПАС 

повышение качества 

обслуживания 

высокая стоимость 

внедрения 

улучшение безопасно-

сти 

необходимость обуче-

ния персонала 

сокращение затрат риск сбоев в работе си-

стемы 

увеличение эффектив-

ности управления 

необходимость обнов-

ления системы 

 проблемы конфиденци-

альности 

 проблемы совместимо-

сти 

 ограничения использо-

вания 

 

Таким образом, цели и задачи исследова-

ния направлены на разработку эффективной ме-

тодики внедрения ПАС в организацию пасса-

жирских перевозок городских агломераций с це-

лью повышения качества транспортных услуг и 

улучшения общей мобильности в городских ре-

гионах. 

 

Методика 

Качество пассажирских перевозок явля-

ется одним из важных аспектов в перевозочном 

процессе и одной из базовых характеристик 

транспортной мобильности. Каждый параметр 

качества пассажирского обслуживания вклю-

чает в себя набор показателей, которые могут 

быть измерены и оценены. Разработка и внедре-

ние ПАС должны направляться на улучшение 

каждого из этих параметров, чтобы достичь вы-

сокого уровня качества обслуживания пассажи-

ров. 

Исследование ПАС в организации пасса-

жирских перевозок может включать в себя сле-

дующие шаги: первый шаг в исследовании ПАС 

- определение потребностей организации в авто-

матизации процессов пассажирских перевозок. 

После определения потребностей необходимо 

выбрать программно-аппаратные средства, ко-

торые будут использоваться для автоматизации 

процессов пассажирских перевозок. После вы-

бора ПАС необходимо разработать их, чтобы 

они соответствовали потребностям организа-

ции, а затем внедрить их в работу. После внед-

рения ПАС необходимо проводить мониторинг 

и анализ их работы. Использование ПАС в орга-

низации пассажирских перевозок может помочь 

повысить эффективность и качество обслужива-

ния пассажиров. Однако, для достижения макси-

мальной эффективности, необходимо постоянно 

работать над улучшением и оптимизацией про-

цессов, основанных на использовании ПАС. 

В целом, исследование ПАС в организа-

ции пассажирских перевозок помогает опреде-

лить эффективность их использования, выявить 

проблемы и недостатки, и предложить решения 

для их улучшения. Это также может помочь 

определить необходимость дополнительной ав-

томатизации процессов и разработки новых 

ПАС. 

При исследовании ПАС в организации 

пассажирских перевозок следует учитывать сле-

дующие факторы: 

- совместимость с другими системами 

и программным обеспечением, используе-

мыми в организации; 

- надежность и стабильность работы 

ПАС; 

- скорость и производительность обо-

рудования; 

- удобство использования и 

настройки; 

- соответствие требованиям законода-

тельства и нормативным документам; 

- стоимость и экономическая эффек-

тивность использования ПАС 
В целом, правильно проведенное иссле-

дование ПАС позволяет выявить сильные и сла-

бые стороны системы управления пассажир-

скими перевозками, а также недостатки в работе 

существующих ПАС. Это позволяет определить 

области для улучшения и разработки новых 

средств автоматизации. 

Оценка эффективности функционирова-

ния аппаратно-технических средств контроля 

обеспечивает устойчивость системы управления 

пассажирскими перевозками. Оценка жизнен-

ного цикла (LCA) позволит определить потен-

циальное или фактическое воздействие проекта 

ИТС и его ПАС на транспортную систему на 

каждом этапе жизненного цикла, включая стро-

ительство, эксплуатацию и вывод из эксплуата-

ции. На основе установленной показателя эф-

фективности функционирования работы ПАС 

контроля (коэффициент интеллекта) - 𝑊(𝑇). Ис-

ходя из описания модели, показатели оценки эф-

фективности ПАС ИТС могут быть выражены 

влияние технических средств аппаратно-про-

граммного контроля в процессе эксплуатации на 

транспортно-эксплуатационные показатели до-

роги или технико-эксплуатационные показатели 

работы организационного процесса[7]. 

𝑊(𝑇) = 𝐹 [𝛿𝟏, 𝛿𝟐, 𝛿𝟑, . . . 𝛿𝑛],            (1) 

где 𝑊 (𝑇) – критерий оценки эффективно-

сти применения ПАС который должен иметь 

максимальное значение (𝑊(𝑇) →  𝑚𝑎𝑥); 
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δ1, δ2, δ3, . . . δn – значения коэффициента 

влияния ПАС на ТЭП дороги или технико-экс-

плуатационные показатели работы организаци-

онного процесса на рассматриваемом этапе раз-

вития ИТС. Согласно плану проекта по разви-

тию ИТС с использованием ПАС, значение ко-

эффициента влияния ПАС на целевой ТЭП в 

идеале должно постепенно увеличиваться, то 

есть δ1 < δ2 < δ3 <. . . < δn. 

Становление жизненного цикла ПАС 

контроля проекта ИТС на основе проведения 

ТЭО характеризуется постоянным ростом инте-

гральной эффективности (коэффициент интел-

лекта) в течение всего процесса эксплуатации. 

Таким образом, общая формула выраже-

ния эффективности работы ПАС, применяемых 

в течение жизненного цикла разработки ИТС, с 

течением времени может быть выражена этим 

уравнением. 

𝑊(𝑇𝑛) = 𝛿1𝑇1 + ∆𝛿1(𝑇1 + ∆𝑇1) + ∆𝛿2(𝑇1 +
∆𝑇1 + ∆𝑇2) + ⋯+ ∆𝛿𝑛−1(𝑇1 + ∆𝑇1 + ∆𝑇2 +⋯+
∆𝑇𝑛−1), 𝑛 ≥ 2 и 𝑛 ∈ 𝑍.                                       (2) 

𝑊(𝑇𝑛) – показатели, характеризующие 

эффективность использования ПАСс течением 

времени, который должен иметь максимальное 

значение, то есть 𝑊(𝑇)→ max. 

Для предприятий, осуществляющих пас-

сажирские перевозки, важной задачей является 

повышение эффективности своей деятельности. 

Использование ПАС (ПАС) становится неотъ-

емлемой составляющей для достижения этой 

цели. В этом контексте, разработанный алго-

ритм внедрения ПАС в организацию пассажир-

ских перевозок становится ключевым инстру-

ментом для успешного улучшения операцион-

ных процессов и качества предоставляемых 

услуг. Алгоритм внедрения, изображенного на 

рис. 1, ПАС включает в себя последователь-

ность шагов, которые организация должна 

пройти для успешной интеграции и использова-

ния этих средств. В алгоритме представлен ко-

эффициент эффективности, который находится, 

как отношение количества перевезенных пасса-

жиров к затратам на эксплуатационные матери-

алы. В случае, если он стремиться к максимум, 

то осуществление перевозок выполняются эф-

фективно, если к минимуму, то не эффективно. 

𝐾эф =
𝑁
Эз
⁄  ,                               (3) 

Поэтому в данном случае влияние техни-

ческих средств аппаратного и программного 

обеспечения на организацию перевозок может 

быть выражено в виде разницы в коэффициен-

тах эффективности до и после внедрения ПАС, 

в соответствии с формулой 4. 

∆𝛿 = ∆𝐾эф = 𝐾эф2 − 𝐾эф1,                 (4) 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм внедрения ПАС в организацию пассажирских перевозок 

 

Внедрение ПАС в организацию пасса-

жирских перевозок городских агломераций мо-

жет улучшить качество и эффективность пере-

возки, сократить затраты на эксплуатацию 

транспорта, повысить удовлетворенность пасса-

жиров и улучшить экологическую обстановку в 

городе. 
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Таким образом, исходя из этой гипотезы, 

можно предположить, что внедрение ПАС в ор-

ганизацию пассажирских перевозок может при-

вести к значимым улучшениям в работе транс-

портных компаний и повышению качества 

жизни горожан. Однако, для подтверждения 

этой гипотезы требуется проведение детального 

исследования, анализ существующих данных и 

выявление факторов, которые могут повлиять на 

достижение указанных в гипотезе результатов. 

Выбор ПАС для внедрения в организа-

цию пассажирских перевозок важен для дости-

жения максимальной эффективности и оптими-

зации процессов. Для этого была использована 

методика «этапного внедрения». 

1. Необходимо произвести ранжирование 

факторов и изучить рынок, что укажет на плано-

вый и поэтапный подход к внедрению ПАС. 

Необходимо определить наиболее значимые 

факторы и выбрать эффективную ПАС для кон-

кретной организации. 

2. Выбрать программно-аппаратное реше-

ние для организации пассажирских перевозок, 

что укажет на интеграцию отдельных компонен-

тов ПАС в единую систему управления. Внед-

рять ПАС требуется поэтапно, начиная с вы-

бранного решения, а затем спланировать инте-

грацию его с другими системами управления, 

такими как учет оплаты и расписания транс-

порта. 

Методика "этапного внедрения" позво-

ляет организации избежать существенных рис-

ков и затрат, связанных с полным переходом на 

новую систему, и обеспечить более плавный и 

контролируемый процесс внедрения ПАС. 

Наиболее значимые факторы были опре-

делены с помощью методики экспертных оце-

нок. Данная методика позволила установить 

приоритетность факторов и выделить те из них, 

которые являются наиболее важными при вы-

боре ПАС для организации пассажирских пере-

возок. Такой подход позволяет значительно со-

кратить время и ресурсы, затрачиваемые на изу-

чение множества факторов и сфокусироваться 

на ключевых аспектах выбора.  

На основе результаты методов эксперт-

ной оценки и ранжирования можно определить 

наиболее важные факторы для выбора ПАС кон-

троля. Наличие учета в АСУ данных факторов 

значительно увеличит качество и процент транс-

портной работы, что положительно скажется на 

развитии инфраструктуры города[8]. 

 

Результаты  

Для выбора ПО АСУ для диспетчериза-

ции были выделены наиболее важные факторы, 

которые играют основную роль в повышении 

уровня транспортного обслуживания населения.  

Выделены наиболее значимые факторы, 

такие как: 

1. Требования к серверным мощностям и 

ПК (WEB и серверная реализация ПО) – 𝑥1. 

2. Доступность для оператора (Интуитив-

ная доступность функционала для оператора – 

𝑥2, Удобство загрузки исходных данных – 𝑥3 ). 

3. Отображение основных аспектов и со-

бытий, имеющих важнейшую роль в действую-

щем контракте (Нарушение трассы – 𝑥4, Нару-

шение времени – 𝑥5 ). 

4. Задержки поступления данных ИТС – 

𝑥6. 

5. Интервал движения между ТС – 𝑥7. 

6. Вывод данных из системы (По транс-

портной работе – 𝑥8, Работе оператора – 𝑥9, Ра-

боте водителя – 𝑥10  . 

7. Применение искусственного интеллекта 

– 𝑥11 . 

8. Возможность вывода данных во внеш-

ние источники – 𝑥12. 

9. Возможность синхронизации данных 

между ПО (API) и АСУТНС - 1С – 𝑥13. 

Анкета, разработанная авторами, были 

направлена экспертам с предложением расста-

вить факторы по уровню значимости. Резуль-

таты априорного ранжирования приведены в 

рис.2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты методов экспертной 

оценки и ранжирования факторы выбор АСУ 

для диспетчеризации 

 

Из диаграммы априорного, рис. 4, ранжиро-

вания факторов можно сделать вывод о том, что 

четыре фактора, такие как возможность синхро-

низации данных между ПО (API) и АСУТНС - 

1С, интуитивная доступность функционала для 

оператора, отображение основных аспектов и 

событий, имеющих важнейшую роль в действу-

ющем контракте, интервал движения между ТС, 
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являются наиболее значимыми среди представ-

ленных. Наличие учета в АСУ данных факторов 

значительно увеличит качество и процент транс-

портной работы, что положительно скажется на 

развитии инфраструктуры города. 

Каждая программа обладает своим набором 

характеристик, имеет свои плюсы и минусы, но 

при выборе будем опираться на те факторы, ко-

торые имеют значительное влияние на нынеш-

ний контракт, такие как: 

- синхронизация данных между ПО(API) 

и АСУТНС- 1С; 

- интуитивная доступность функционала 

для оператора; 

- отображение основных аспектов и собы-

тий, имеющих важнейшую роль в действующем 

контракте; 

- интервал движения между ТС. 

 

Таблица 2 – Результаты сравнительного 

анализа наиболее важных факторов при выборе 

аппаратного и программного обеспечения АСУ 

 

Факторы при 
выборе ПО АСУ 

АСУГПТ КСУПТ 
АСУ 
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о
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. Нарушен
ие трассы 

- + + 

Н
а

р
у

ш
ен

и
е

 
в

р
е

м
ен

и
 

- + + 

Интервал движения 
между ТС 

- - - 

Возможность син-
хронизации данных 
между ПО (API) и 
АСУТНС - 1С 

+ + + 

 

Исходя из выше представленных факто-

ров (таб.2), можно сделать вывод о том, что 

только одна программа позволяет учитывать их 

большинство – это АСУТРН. Данное ПО ис-

пользует основная часть перевозчиков в г. 

Санкт-Петербурге и других городах России. Не-

смотря на то, что она является немного устарев-

шей в интерфейсе, но доступность для опера-

тора присутствует в полном объеме. Данная 

программа позволит оператору на интуитивном 

уровне принимать оперативные решения для 

устранения всевозможных проблем. Но самый 

большой минус программы – это то, что расчету 

интервала движения между ТС тут предается 

очень маленькое значение. К примеру, если на 

линии по маршруту образуется транспортный 

затор, то оператору приходится выбирать интер-

вал для автобусов по наитию, исходя из опыта 

или помощи более квалифицированных сотруд-

ников, что не может быть исполнено в текущих 

реалиях транспортной реформы. В конечном 

итоге могут происходить ситуации, когда ТС 

могут выехать на линию с интервалом в 1 мин, 

при плановом – 15 мин., что в принципе недопу-

стимо. Для обеспечения более качественных 

пассажирских перевозок, внедрение ПАС с ав-

томатизированным расчетом интервала движе-

ния между транспортными средствами (ТС) иг-

рает важную роль. Этот инновационный подход 

позволит увеличить количество перевезенных 

пассажиров за единицу времени и снизить время 

ожидания на остановках, повысить эффектив-

ность перевозок и сделать их более плотными 

[9-11]. 

Такое внедрение ПАС является важным 

шагом в обеспечении более качественных и эф-

фективных пассажирских перевозок. Автомати-

зированный расчет интервала движения сде-

лают перевозки более плотными, комфортными 

и безопасными, а также позволят увеличить ре-

сурс и надежность транспортных средств. Но-

вый алгоритм внедрения ПАС в организацию 

пассажирских перевозок представлен на рис. 3.  

Внедрение автоматизированного рас-

чета интервала движения позволит не только 

обеспечить надлежащее качество пассажирских 

перевозок, но и избежать компаниям штрафных 

санкций со стороны заказчика (государствен-

ного органа, обеспечивающего функции транс-

портного обслуживания населения). В государ-

ственном контракте прописаны условия, кото-

рые должны выполняться подрядчиками, в про-

тивном случае с них будут взыматься штрафы, 

сумма которых также оглашена. Каждое нару-

шение интервала движения оценивается в 1000 

рублей. Годовая сумма, расходующаяся на от-

числения за несоблюдение интервала движения, 

составляет примерно 252000 рублей. Для полно-

ценного внедрения в программу АСУ Транс-
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навигацию формулы необходимо учесть за-

траты на разработку программы, включающей 

данную формулу, и ее сумму внедрения в авто-

матизированную систему управления. Итого, 

общие затраты 370000 рублей. 

  

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм внедрения ПАС, с учетом автоматизированного расчета интервала  

движения, в организацию пассажирских перевозок 

 

Срок окупаемости проекта рассчитыва-

ется как отношение общих затрат к месячной 

сумме нарушений. Также возьмем в учет, что 

полностью избежать штрафов и исключить оши-

бок по несоблюдению интервала не получится. 

Представим, что количества нарушений сокра-

тятся на 70%: 

Т =
Зобщ

𝑆нар∙0,7
,                         (5) 

Т =
370000

252000∙0,7
= 2,1 года. 

Рентабельность капиталовложений бу-

дет равна: 

Р =
100·𝑆нар∙0,7

Зобщ
;                         (6) 

Р =
100 · 252000 ∙ 0,7

370000
= 47%. 

График коэффициента эффективности, 

отражающего отношение количества перевезен-

ных пассажиров, результаты приведены в таб. 4 

и таб. 5, к эксплуатационным затратам до и по-

сле внедрения ПАС (пассажирской автоматизи-

рованной системы), график представлен на рис. 

4. Был выбран маршрут 120, который работал до 

транспортной реформы и после, работа осу-

ществлялась по 23 нарядам.  

После внедрения системы пассажир-

ского обслуживания (ПАС) наблюдается увели-

чение коэффициента эффективности. Это указы-

вает на более эффективное использование ре-

сурсов и повышение производительности си-

стемы перевозок. 
 

Таблица 4 – Количество перевезенных  

пассажиров после внедрения внедрения ПАС, с 

учетом автоматизированного расчета интервала 

движения (2023 г.) 

 

Дата, 2023 Кол-во пассажиров 

май 225292 

апрель 237411 

март  227823 

февраль 231412 

январь 228864 

декабрь 243112 

 

Таблица 5 – Количество перевезенных пассажи-

ров до внедрения внедрения ПАС, с учетом авто-

матизированного расчета интервала движения 
(2021 г.) 

 

Дата, 2021 Кол-во пассажиров 

май 186345 

апрель 174897 

март  181552 

февраль 179359 

январь 168472 

декабрь 162367 
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Рисунок 4 – Диаграмма коэффициента  

эффективности пассажирских перевозок 

 

Таким образом, реализация проекта по 

внедрению математического кода для расчета 

нарушений интервала движения автобусов на 

автостанции оказывается достаточно эффектив-

ной, срок окупаемости невелик, а рентабель-

ность капиталовложений составляет 47%. Это 

подтверждает значимость и целесообразность 

внедрения данного проекта для экономической 

эффективности автобусной автостанции. Путем 

автоматизации и расчета нарушений интервала 

движения автобусов, можно достичь сокраще-

ния этих нарушений и значительной экономии 

средств.  

Таким образом, результаты исследова-

ний показывают, что использование выбранного 

программно-аппаратного средства и разрабо-

танной формулы интервала движения автобуса 

являются эффективным решением для оптими-

зации процесса пассажирских перевозок в го-

родских агломерациях. На основе полученных 

результатов можно определить оптимальный 

интервал движения автобусов и настроить про-

граммное обеспечение для автоматического рас-

чета этого интервала. Это позволит сократить 

время ожидания пассажиров на остановках и по-

высить удобство их перевозки. Также, получен-

ные данные по наполняемости пассажиров мо-

гут быть использованы для оптимизации работы 

автобусных маршрутов и настройки соответ-

ствующей транспортной инфраструктуры, 

например, для установки дополнительных оста-

новок или изменения маршрута движения. 

 

Обсуждение 

В результате изучения доступного рынка 

ПАС и ранжирования наиболее значимых фак-

торов было принято решение о выборе наиболее 

подходящего программно-аппаратного сред-

ства. Это обеспечило необходимую функцио-

нальность и производительность для решения 

задачи мониторинга и управления процессом 

перевозок. 

При внедрении ПАС с автоматизирован-

ным расчетом интервала движения между 

транспортными средствами в систему монито-

ринга удалось сократить время ожидания пасса-

жиров и увеличить точность расписания движе-

ния транспорта. Это привело к улучшению ре-

путации организации пассажирских перевозок и 

увеличению числа пассажиров. Таким образом, 

результаты исследований показывают, что ис-

пользование выбранного программно-аппарат-

ного средства и разработанной формулы интер-

вала движения автобуса являются эффективным 

решением для оптимизации процесса пассажир-

ских перевозок в городских агломерациях. На 

основе полученных результатов можно опреде-

лить оптимальный интервал движения автобу-

сов и настроить программное обеспечение для 

автоматического расчета этого интервала. Это 

позволит сократить время ожидания пассажиров 

на остановках и повысить удобство их пере-

возки. 

Результаты исследований и анализа по-

могли разработать фундаментальные рекомен-

дации и решения для успешного внедрения ПАС 

в организацию пассажирских перевозок. Конеч-

ная схема методики внедрения ПАС в организа-

цию перевозок может выглядеть следующим об-

разом, рис. 5: 

- оценка текущего состояния организации 

перевозок и выявление основных проблем, кото-

рые могут быть решены с помощью внедрения 

ПАС; 

- выбор ПАС, учитывая особенности орга-

низации перевозок, бюджет и потребности поль-

зователей; 

- разработка плана внедрения, включаю-

щего этапы подготовки, тестирования, внедре-

ния и обучения пользователей; 

- оценка необходимых ресурсов, таких 

как финансовые, временные, кадровые и техни-

ческие; 

- разработка и внедрение стандартов и 

процедур, необходимых для эффективной экс-

плуатации ПАС; 

- тестирование и проверка работоспособ-

ности ПАС, а также оценка его влияния на про-

изводительность и качество перевозочного про-

цесса; 

- обучение персонала и пользователей 

ПАС, обеспечение документации и поддержки в 

процессе эксплуатации; 

- оценка результатов внедрения ПАС и их 

влияния на качество и производительность пе-

ревозочного процесса, а также внесение коррек-

тировок и улучшений в методику внедрения 

ПАС в будущем. 
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Каждый из этих шагов может содержать 

более детальные подпункты, но такая общая 

схема позволяет охватить основные этапы про-

цесса внедрения ПАС в организацию перево-

зок. 

 

 
 

Рисунок 5 – Методика внедрения ПАС в организацию пассажирских перевозок 

 

Заключение 

В связи с развитием технологий и пере-

ходом на новую транспортную политику, 

направленную на более эффективное транспорт-

ное обеспечение, необходимо внедрять техноло-

гии по управлению городским пассажирским 

транспортом, которые позволят повысить без-

опасность и надежность пассажирских перево-

зок. В современных пассажирских перевозках 

программно-аппаратные средства играют важ-

нейшую роль, обеспечивая эффективность и ка-

чество этой отрасли. Их внедрение в организа-

ции предприятий является неотъемлемой ча-

стью современного управления и контроля за 

перевозками. Это позволяет существенно повы-

сить эффективность работы, оперативно воздей-

ствовать на негативные ситуации и обеспечить 

более высокий уровень обслуживания пассажи-

ров [12]. 

Методика этапного внедрения ПАС, 

предложенная в данном исследовании, позво-

ляет достичь наилучших результатов. С исполь-

зованием независимых экспертных оценок были 

определены значимые факторы, которые по-

могли выбрать наиболее подходящую про-

грамму для организации пассажирских перево-

зок. Одним из основных выявленных проблем-

ных аспектов было отсутствие автоматизиро-

ванного расчета интервала движения в рассмат-

риваемых программных решениях.  

Автоматизированный расчет интервала 

движения является одним из факторов, способ-

ствующим увеличению ресурса транспортных 

средств. Путем сокращения порожнего пробега 

и оптимального использования ресурсов ТС, 

можно достичь более эффективного и экономич-

ного функционирования перевозочной системы. 
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Это приводит к уменьшению износа и сниже-

нию затрат на обслуживание и ремонт, что бла-

гоприятно сказывается на долговечности и 

надежности транспортных средств. Ее внедре-

ние позволяет рассчитывать оптимальный ин-

тервал движения транспортных средств, учиты-

вая различные факторы, такие как плотность 

движения, пассажиропоток, график движения и 

другие параметры. Это приводит к повышению 

качества перевозок, сокращению времени ожи-

дания пассажиров, снижению пробок и улучше-

нию общей эффективности системы. 

Составленный алгоритм внедрения ПАС 

представляет собой систематический подход к 

реализации проекта, направленного на улучше-

ние качества пассажирских перевозок. Он 

предусматривает не только техническую сто-

рону внедрения, но и учет экономической эф-

фективности проекта. Результаты расчетов по-

казывают, что внедрение автоматизированного 

расчета интервала движения позволяет исклю-

чить штрафы за нарушение несоблюдения ин-

тервала между транспортными средствами и 

снизить эксплуатационные затраты. Рассчитан-

ная экономическая эффективность проекта под-

тверждает его целесообразность и выгодность 

для организации. 

Внедрение ПАС в пассажирские пере-

возки открывает перед организациями новые 

перспективы и возможности. Они становятся ос-

новой для улучшения операционных процессов, 

оптимизации маршрутов и планирования ресур-

сов, повышения уровня безопасности и ком-

форта пассажиров, а также улучшения коорди-

нации и контроля деятельности транспортных 

средств. 

В целом, методика внедрения ПАС с ис-

пользованием выбора наилучшей программы на 

основе экспертных оценок является эффектив-

ным подходом. Она обеспечивает систематиче-

ское внедрение инновационных решений, с уче-

том конкретных потребностей и особенностей 

организации. Такой подход позволяет достичь 

оптимальных результатов и максимальной эф-

фективности внедрения ПАС в организацию 

пассажирских перевозок. 
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КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРУЗОВЫХ 
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В статье описан один из методов построения автоматизированной системы контроля технического 

состояния грузовых транспортных средств в процессе движения с применением бортовой информационно-

управляющей системы. Целью применения системы является повышение эффективности перевозочного 

процесса грузовыми транспортными средствами на автомобильной дороге. Решение поставленной задачи 

предполагается за счет внедрения в существующую подсистему контроля технического состояния 

транспортных систем функции удаленного диагностирования в режиме реального времени. Реализация 

процесса диагностирования осуществляется при помощи динамичного матричного QR-кода и средств 

фотовидеофиксации. Описан процесс проведенного эксперимента по моделированию матричного QR-кода на 

основании полученных данных, таких как температура двигателя и вес перевозимого груза. 

Ключевые слова: весогабаритный контроль, бортовая информационно-управляющая система, 

грузовой транспорт, тяжеловесные транспортные средства, автоматизированная система контроля. 

 

METHOD OF CONSTRUCTION OF AUTOMATED SYSTEM FOR TRAFFIC CONTROL AND 
TECHNICAL CONDITION OF FREIGHT VEHICLES 

R.N Safiullin, V.A. Efremova, A.E. Pepler 
St. Petersburg Mining University, 199106, St. Petersburg, Vasilievsky Island, 21 line 2, Russia 

The article describes one of the methods for constructing an automated system for monitoring the technical 

condition of freight vehicles in the process of movement using an onboard information and control system. The pur-

pose of the application of the system is to increase the efficiency of the transportation process by freight vehicles on 

the road. The solution of the task is supposed due to the introduction of the function of remote diagnostics in real time 

into the existing subsystem for monitoring the technical condition of transport systems. The implementation of the 

diagnostic process is carried out using a dynamic matrix QR code and photo and video recording tools. The process 

of the conducted experiment on modeling a matrix QR code based on the data obtained, such as engine temperature 

and the weight of the cargo being transported, is described. 

Keywords: weight and dimension control, onboard information and control system, freight transport, heavy 

vehicles, automated control system. 

 

Введение 

Развитие автономного и полуавтоном-

ного вождения может быть использовано при 

организации грузоперевозок. На данный момент 

существующие исследования в основном 

направлены на оснащение интеллектуальными 

транспортными системами легковых автомоби-

лей, в то время как алгоритмам и моделям само-

управляемых грузовиков также требуется совер-

шенствование. Реализовать беспилотное вожде-

ние можно при помощи внедрения бортовых ин-

формационно-управляющих систем (БИУС) в 

состав грузового транспортного средства (ТС). 

БИУС представляет собой программно-аппарат-

ный комплекс, имеющий возможность управ-

лять транспортным средством, осуществлять 

контроль технического состояния транспортных 

систем, адаптировать динамику движения 

транспортного средства под соответствующие 

условия и задачи. Система состоит из совокуп-

ности радаров, лидаров и датчиков, позволяю-

щих отслеживать местоположение ТС, распо-

знавать окружающие его объекты, определять 

состояние дорожного покрытия и пр.  

Разработка системы ведется на основе 

сервис-ориентированного программного обес-

печения Platooning, позволяющее осуществлять 

работу оборудования независимо друг от друга.  
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В исследованиях модули моделирова-

ния, включающие реалистичную модель грузо-

вика, основываются на данных, собранных с 

экспериментального транспортного средства, 

для которого была построена имитированная до-

рожная среда на основе реальных автомобиль-

ных дорог и реалистичного транспортного по-

тока.  

Проезд тяжеловесных транспортных 

средств регламентируется нормативно-право-

выми актами Правительства Российской Феде-

рации и Министерством транспорта. Превыше-

ние допустимой массы перевозимых грузов или 

осевых нагрузок тяжеловесных транспортных 

средств приводит к преждевременному разру-

шению дорожного полотна, что, в свою очередь, 

влечет снижение безопасности дорожного дви-

жения и дополнительные финансовые затраты 

на восстановление дорог. С целью выявления 

фактов проезда транспортного средства с пре-

вышенным допустимым весом или габаритами 

используется система весогабаритного кон-

троля. 

При этом, остается ряд нерешенных за-

дач, таких как отсутствие полной цифровой 

базы автомобильных дорог и транспортных 

средств, что затрудняет точный и непрерывный 

мониторинг и контроль их технического состоя-

ния. Также требуется разработка более точных и 

надежных алгоритмов и моделей для анализа 

данных и прогнозирования технических про-

блем на ранних стадиях. Один из способов ре-

шения поставленных задач – внедрение борто-

вых информационно-управляющих систем в со-

став тяжеловесных транспортных средств.  

В ходе работы были применены методы 

системного анализа, динамического программи-

рования, математического анализа, позволяю-

щие спрогнозировать и получить результаты. 

 

Основная часть 

Система весогабаритного контроля 

направлена в первую очередь на сохранение це-

лостности дорожного покрытия, а также обеспе-

чение безопасности участников дорожного дви-

жения. Состав системы весогабаритного кон-

троля включает в себя подсистему сбора данных 

с аппаратно-программного комплекса (АПВГК), 

подсистему обработки материалов, подсистему 

выдачи специальных разрешений, информаци-

онную систему центра автоматической фикса-

ции нарушений правил дорожного движения 

(рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты системы весогабаритного контроля 

 

 

Бортовая информационно-управляющая 

система состоит из подсистем восприятия, пла-

нирования и контроля. Подсистема восприятия 

относится к способности автономных транс-

портных средств собирать информацию из раз-

личных источников и формировать представле-

ние об окружающей среде (обнаружение дорож-

ных знаков, понимание состояния дорожного 

движения, определение полос движения, пони-

мание поворотов и так далее). Автономные 

транспортные средства создают восприятие за 

счет обработки различных типов информации из 

различных источников транспортной инфра-

структуры (рис. 2). 

Была сформирована задача повышения 

эффективности перевозного процесса грузовых 

транспортных средств на автомобильной до-

роге:  

Wi = ∑𝑃𝑛(Т𝑛),Т𝑛 → min,             (1) 
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где Wi – задача повышения эффективности 

перевозного процесса грузовых транспортных 

средств на автомобильной дороге; 

Pn– функции системы; 

Тn – оперативность управления n-й 

функции. 

 

 
Рисунок 2 – Компоненты бортовой информационно-управляющей системы 

 

Решение поставленной оптимизацион-

ной задачи обеспечивается за счет внедрения в 

систему управления движения на автомобиль-

ных дорогах автоматизированных технических 

средств с учетом применения передовых инфор-

мационных технологий. Повышение эффектив-

ности контроля движения ТС на новом каче-

ственном уровне, обеспечивает «интеграцию» 

участников дорожного движения и системы 

управления движением на автомобильных доро-

гах, что способствует повышению организован-

ности транспортных потоков, снижению пере-

груженности автомобильных дорог, повыше-

нию пропускной способности, увеличения сред-

ней скорости движения транспортного потока, 

снижению издержек и потерь при реализации за-

дач транспортного обеспечения (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Модель расширения функциональных возможностей подсистем ТАСУ ВК ТТС 
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Wn =

{
 
 

 
 
x1 · Tx1 + x2 · Tx2 + x3 · Tx3 + x4 · Tx4 + x5 · Tx5 + x6 · Tx6
y1 · Ty1 + y2 · Ty2 + y3 · Ty3 + y4 · Ty4 + y5 · Ty5 + y6 · Ty6

z1 · Tz1 + z2 · Tz2 + z3 · Tz3 + z4 · Tz4 + z5 · Tz5
z1 · Tz1 + z2 · Tz2 + z3 · Tz3 + z4 · Tz4

f · Tf1 + f2 · Tf2 + f3 · Tf3 + f4 · Tf4 + f5 · Tf5

                (2) 

где xn – функция подсистемы выдачи разре-
шений;  

yn – функция подсистемы взвешивания; 
z1 – функция подсистемы информирова-

ния; 

f1 – функция подсистемы контроля; 

Txn – время выполнения функций подси-

стемы выдачи разрешений; 

Tyn – время выполнения функций подси-

стемы взвешивания; 

Tzn – время выполнения функций подси-

стемы информирования; 

Tfn – время выполнения функций подси-

стемы контроля. 
 
Определение технического состояния 

и его важность 
Удаленный контроль технического со-

стояния транспортных средств позволяет опера-
тивно выявлять проблемы, которые могут пред-
ставлять угрозу для безопасности, такие как не-
исправности тормозной системы, рулевого 
управления или шин. Это позволяет автотранс-
портным предприятиям планировать проведе-
ние технического обслуживания на основании 
оперативно получаемых данных, а в случае воз-
никновения неисправности – организовать про-
ведение ремонтных работ.  

Также государственные органы устанав-
ливают требования и стандарты для техниче-
ского состояния транспортных средств, такие 
как проверка тормозной системы, эмиссий или 
освещения. Использование системы удаленного 
контроля технического состояния обеспечивает 
надежный и эффективный мониторинг соблюде-
ния указанных требований. Государственные 
органы имеют возможность получать информа-
цию о состоянии автотранспортных средств, 
проводить анализ данных и принимать меры в 
отношении транспортных средств, которые не 
соответствуют требованиям и стандартам  

Традиционные проверки технического 
состояния транспортных средств часто требуют 
значительных ресурсов, таких как время и пер-
сонал. Удаленный контроль позволяет государ-
ственным органам сократить необходимость в 
ручных проверках и фокусироваться на транс-
портных средствах, которые демонстрируют по-
тенциальные проблемы. Это оптимизирует про-
верки, и повышает концентрацию на наиболее 
подозрительных транспортных средствах, что 

позволяет быстро реагировать на выявленные 
проблемы и более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы. 

Одним из дополнительных преимуществ 
удаленного контроля технического состояния 
для государственных органов является его спо-
собность предотвращать и реагировать на ава-
рийные ситуации. Благодаря системе удален-
ного контроля, государственные органы могут 
получать предупреждения о потенциальных 
проблемах, таких как неисправности тормозной 
системы или проблемы с управлением, что поз-
воляет принять меры для предотвращения воз-
можных аварий. 

 
Разработка автоматизированного си-

стемы контроля технического состояния. 

Предложенное техническое решение 
Согласно целям концепции «Создания и 

функционирования национальной сети интел-
лектуальных транспортных систем на автомо-
бильных дорогах общего пользования» необхо-
димо создание и развитие федеральной плат-
формы национальной сети ИТС, в связи с этим 
предлагается, в качестве средств контроля со-
стояния транспортных средств использовать ав-
томатизированные пункты весогабаритного 
контроля.   

Для осуществления передачи данных от 
автомобиля к системе контроля предлагается ис-
пользовать матричный QR-код, содержащий ин-
формацию о параметрах транспортного сред-
ства и обновляющийся в заданной периодично-
стью. Надзор и контроль технического состоя-
ния ТТС предполагается организовать за счет 
выведения подлежащих контролю параметров 
на монитор расположенный в передней части ав-
томобиля и их считывании с помощью средств 
фотовидеофиксации. 

Для осуществления процесса диагности-
рования необходимо дополнить систему 
АПВГК: установить камеры для считывания 
QR-кода и контроллер для обработки получае-
мых данных (рис. 4).  При этом для осуществле-
ния передачи данных необходимы проводные 
межблоковые соединения, позволяющие орга-
низовать передачу данных по скоростным защи-
щенным канала связи на скорости 100Mb и 
выше. Дополнительные каналы передачи дан-
ных предусмотрены при изначальном проекти-
ровании системы для возможности ее модерни-
зации в последующем. 
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Рисунок 4 – Структурная схема конфигурации оборудования весогабаритного комплекса после  

модернизации 

 

Данные, обработанные контроллером 

QR-кода, поступают в блок контроля государ-

ственных регистрационных знаков, после фор-

мируется общий массив данные, которых пере-

дается через защищенный канал связи, с исполь-

зованием системы ГЛОНАСС. 

Изменения, затрагивающие транспорт-

ное средство. В транспортное средство необхо-

димо внедрить бортовое оборудование произво-

дящее сбор, хранение и обработку параметров 

технического состояния тяжеловесного транс-

портного средства, включая вес автомобиля. По-

лученные данные выводятся в виде зашифро-

ванного матричного QR- кода, на расположен-

ный в передней части автомобиля монитор, рас-

положенный в передней части автомобиля. 

Считать его значение можно с помощью 

устройств, обрабатывающих изображение как 

двухмерное. Обработка идет до тех пор, пока со-

держащаяся в коде информация не будет распо-

знана. Для распознавания QR-кода достаточно 

камеры с достаточным разрешением и соответ-

ствующим программным обеспечением. К пре-

имуществам двумерного кода можно отнести 

сканирование в любой ориентации, вне зависи-

мости от того QR-код перевернут или под углом, 

он будет считан сканером идеально и безоши-

бочно. 

Алгоритм работы системы представлен 

следующим образом. В момент проезда транс-

портного средства через зону контроля (рис.5.) 

датчики присутствия определяют факт проезда 

транспортного средства, что переводит систему 

в рабочий режим. После чего происходит иден-

тификация ТС, посредством распознания госу-

дарственного регистрационного знака и опреде-

ление весогабаритных параметров. Следующим 

этапом является сравнение фактических весога-

баритных параметров ТС с допустимыми пара-

метрами или параметрами, указанными в соот-

ветствующем разрешении. Дальнейшим этапом 

является считывание и распознание матричного 

QR-кода. С матричного QR-кода может быть по-

лучена информация о параметрах рулевого 

управления, тормозной системы и т.д. Помимо 

этого данная система позволит выполнять сле-

дующие функции:  

- обеспечить контроль над безопасностью 

движения;  

- анализировать дорожно-транспортную 

инфраструктуру в режиме реального времени; 

- выбирать оптимальный скоростной ре-

жим движения;  

- передавать данных о весогабаритных па-

раметрах транспортного средства при установке 

соответствующих датчиков на автомобиль; 
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- выполнять автоматизированную про-

верку электронных перевозочных документов 
- принимать решения о возможности оста-

новки ТС с целью устранения неисправностей, с 

которыми запрещено продолжать движения. 
 

 
 

Рисунок 5 – Функциональная модель системы автоматизированного весогабаритного  

Контроля 

 

Работа данной системы сводится к полу-

чению данных о техническом состояний кон-

кретного транспортного средства и принятию 

решения о возможности его дальнейшей эксплу-

атации. Алгоритм работы системы после внесе-

ния изменении в работу АПВГК представлен на 

рис.6. 

В целях реализации предложенного ме-

тода удаленного контроля была создана модель 

на основе микроконтроллера Arduino Uno и дис-

плейного модуля. В рамках эксперимента по со-

зданию матричного QR-кода, содержащего кон-

тролируемые параметры, были выбраны датчик 

температуры охлаждающей жидкости и тензо-

датчик. Датчик веса, к примеру, может быть ис-

пользован для контроля массы автомобиля на 

этапе погрузочно-разгрузочных работ или для 

повышения точности измерении получаемых от 

встроенных в дорожное полотно датчиков веса. 

Для реализации идеи в среде Arduino IDE был 

написан программный код, позволяющий гене-

рирующий матричный QR-код на основании по-

лучаемых данных. Модель может быть запита в 

широком диапазоне напряжении от 5 до 30 

вольт, что позволяет питать ее, в том числе от 

бортовой сети автомобиля.  

Контролируемые параметры можно вы-

водить как виде как уже в обработанных дан-

ных, так и в «сыром» виде. Данные можно выво-

дить с заданной периодичностью и продолжи-

тельностью.  

 

Выводы 

В данной статье рассмотрена архитек-

тура бортового информационно-управляющего 

оборудования, внедряемого в состав транспорт-

ных средств, с целью повышения эффективно-

сти перевозочного процесса грузовыми транс-

портными средствами. Внедрение автоматизи-

рованных систем обеспечивает требуемые пока-

затели надежности транспортных средств за 

счет удаленного контроля состояния транспорт-

ного средства в режиме реального времени. Для 

реализации системы удаленного диагностирова-

ния предложена функциональная модель авто-

матизированной системы контроля техниче-

ского состояния транспортных средств. Техни-

ческое решение позволяет связать автоматизи-

рованную систему весогабаритного контроля и 

бортовую информационно-управляющую си-

стему автомобиля. В ходе эксперимента напи-

сано программное обеспечение, позволяющее 

генерировать динамичный матричный QR-код, 

содержащий данные получаемые от контроли-

руемых датчиков. Создана модель, реализую-

щая функцию вывода матричного QR-кода с за-

данной периодичностью и частотой.  
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Рисунок 6 – Алгоритм функционирования автоматизированной системы контроля технического  

состояния движения и технического состояния грузового транспортного средства 
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В данной работе рассмотрены существующие проблемы неразрушающего контроля (НК) изделий из 

углерод-углеродных композиционных материалов (УУКМ). Для их решения предложено разработать автома-

тизированную установку НК изделий из УУКМ. Произведен выбор метода неразрушающего контроля и опре-

делены основные требования к автоматизированной установке. Разработана методика автоматизированного 

неразрушающего контроля изделий из УУКМ.   

Ключевые слова: автоматизация неразрушающего контроля, ультразвуковой контроль, композицион-

ные материалы. 

 

AUTOMATION OF THE PROCESS OF ULTRASONIC TESTING OF PRODUCTS 
FROM CARBON-CARBON COMPOSITE MATERIALS 

E.A. Pavlukhin 
ITMO University, Russia, 197101, St. Petersburg, Kronverksky pr., 49, lit. A. 

In this paper, the existing problems of non-destructive testing (NDT) of products made of carbon-carbon 

composite materials (CCCM) are considered. To solve them, it is proposed to develop an automated installation of 

NDT products from CCCM. The analysis of NDT methods was carried out, the main requirements for an automated 

installation were determined. A technique for automated non-destructive testing of products from CCCM has been 

developed 

Keywords: automation of non-destructive testing, ultrasonic testing, composite materials. 

 

Введение 

 В процессе создания новых материалов 

и технологий производства открытыми оста-

ются вопросы качества изделий, а именно такие 

дефекты как поры, трещины, микротрещины, а 

также другие дефекты, влияющие на доброт-

ность объекта. Все вышеупомянутые дефекты 

приводят к отклонению свойств материала от за-

данных, нарушают эксплуатационные свойства 

изделия, могут приводить разрушениям нагру-

женного изделия и к отказам ответственных, до-

рогостоящих и опасных конструкций. Таким об-

разом, при создании, внедрении и производстве 

УУКМ требуется не только оценить свойства 

нового материала, но и определить возможные 

дефекты, их влияние на нормируемые характе-

ристики, вероятность и причины возникнове-

ния, способы контроля. 

 Структура рассматриваемых углерод-уг-

леродных композиционных материалов 

(УУКМ) состоит из углеродных волокон (арми-

рующий компонент) и углеродной матрицы 

(связующее). Там, где нашли себе применения 

этого рода композиты должные иметь высокую 

прочность, а также работа в агрессинах средах. 

Чаше всего эти материалы используют в таких 

отраслях как металлургия, авиастроения, раке-

тостроения, машиностроения, медицине [1,2]. 

Гибкие возможности по модификации волокон 

и связующего, а также чередования температур-

ных переделов позволяет придать УУКМ необ-

ходимые механические свойства. Существуют 

несколько основных типов УУКМ, которые 

можно разделить на три большие группы в зави-

симости от способа создания углеродного кар-

каса: 

- пространственно армированные (3D 

и 4DL); 

- тканепрошивные;  

- нетканые (иглопробивные и гид-

росплетенные). 
На рисунке 1 представлены классифика-

ция конструкционных тканей. 

 

Выбор метода неразрушающего 

контроля  

Изделия, изготовленные из УУКМ, обла-

дают структурной неоднородностью и есте-

ственной дефектностью, которая неизбежно воз-

никает в процессе изготовления изделий дан-

ного вида.  

_________________________________________ 
1Павлухин Евгений Александрович – аспирант, тел.:+7 (988) 964-30-83, e-mail: Eapavlukhin@itmo.ru 



Е.А. Павлухин 

24 СПбГЭУ  

Эти структурные особенности опреде-

ляют физические ограничения на применение 

методов и средств неразрушающего контроля. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация конструкционных 

тканей 

 

Анализ тенденций развития технологий 

НК изделий из УУКМ и опыт применения суще-

ствующих методов НК показал, что акустиче-

ский вид контроля рассматривается, как один из 

основных видов для промышленного использо-

вания. При этом с учетом акустических свойств 

УУКМ и толщин объекта контроля (ОК) прием-

лемым является теневой метод ультразвукового 

контроля (УЗК). Информативными парамет-

рами при таком виде контроля являются ампли-

туда прошедшего сигнала, скорость прохожде-

ния ультразвука через объект контроля, спек-

тральная характеристика и фаза. Амплитудный 

теневой метод основан на регистрации и анализе 

прошедшей через ОК ультразвуковой (УЗ) 

волны. При контроле теневым методом излуча-

ющий и приемный преобразователи распола-

гают по разные стороны ОК или контролируе-

мого участка. Данный метод позволяет обнару-

живать структурные неоднородности в матери-

але объекта контроля – скопления пор и микро-

трещин (на микроуровне), трещины, зоны пони-

женной плотности, локальной неоднородности 

структуры (на макроуровне). 

 

Формирование основных требований 

к автоматизированной установке 

Теневой метод УЗК предполагает разме-

щение излучающего и приемного преобразова-

телей по разные стороны объекта контроля или 

контролируемого его участка. Как описывалось 

ранее, информацию о наличии дефектов в ОК 

получают при измерении параметров прошед-

шего от излучателя к приемнику сквозного сиг-

нала. Для качественного и точного проведения 

УЗК в теневом режиме, необходимо обеспечить 

выполнение следующих требований:  

- перпендикулярность к поверхности ОК; 

- соосносное расположения преобразова-

телей; 

- стабильный тарированный прижим си-

ликоновых протекторов преобразователей к по-

верхностям объектов контроля. 

Это является важным критерием при 

проведении НК, которые должны обеспечи-

ваться с помощью механизированного инстру-

мента.  
 

Разработка автоматизированной 

установки для неразрушающего 

контроля изделий из УУКМ 

На начальном этапе проектировании ав-

томатизированной установки был рассмотрен 

тип конструкции, который представлял собой 

классическую трехкоординатную систему пере-

мещения. ОК однозначно устанавливается в 

устройстве фиксации (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид 3D модели  

автоматизированной портальной системы 

 

Автоматизированная оснастка для кон-

троля качества заготовок из УУКМ (Рисунок 3) 

состоит из следующих устройств:  

- система позиционирования;  

- блок управления автоматизированной 

оснасткой;  

- пульт управления автоматизированной 

оснасткой. 

Основным конструкционным решением 

является система позиционирования, которая 

обеспечивает перемещение по оси Х, оси Z и оси 

Y (равномерного приближения преобразовате-

лей на встречу друг к другу). Движение по осям 

осуществляется посредством передачи вращаю-

щего момента от шаговых двигателей через вин-

товую передачу. Рабочим органом портальной 

системы являются преобразователи (датчики 

УЗК), вынесенные на кронштейнах в рабочее 

поле. За счет движения звеньев обеспечивается 

фиксирование датчиков на поверхности объекта 
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контроля с тарированным усилием прижатия. 

ОК располагается на специальном фиксирован-

ном ложементе в рабочем поле установки. В 

процессе расположения датчиков происходит 

центрирование объекта контроля. 

 

 
Рисунок 3 – Автоматизированная оснастка:  

а) система позиционирования; б) блок управления; 

в) пульт управления 

 

Для обеспечения позиционирования ис-

пользуются направляющие, шарико-винтовые 

передачи (ШВП), шаговые двигатели (ШД), ре-

менные и зубчатые передачи. Каждый из этих 

элементов обладает своей точностью, вносящей 

свой вклад в общую погрешность позициониро-

вания. 

Позиционирование преобразователя по 

осям осуществляется с помощью шагового дви-

гателя, который с помощью ременной передачи 

передаёт вращение на винт ШВП [3]. Из приве-

дённого элементного состава конструкции, 

можно сказать, что на точность позиционирова-

ния будет влиять точность ШВП SFU 1605, ре-

менной передачи и шагового двигателя 

PL42H548-D6. 

Одним из главных узлов автоматизиро-

ванной оснастки для неразрушающего контроля 

изделий из УУКМ, является устройство тариро-

ванного прижима (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Узел тарированного прижима 

 

Главное назначение этого узла – обеспе-

чение условий УЗК в теневом режиме, а именно 

равномерное перемещение, обеспечение тари-

рованного прижима и соосное расположения 

датчиков. Данное устройство состоит из узла 

равномерного перемещения преобразователей и 

держателя датчика. 

Узел равномерного перемещения преоб-

разователей обеспечивает позиционирование 

источника и приёмника относительно ОК. На 

рисунке 5 показана схема, которая описывает 

принцип действия. 

 
 

Рисунок 5 – Схема узла прижима 

 

Равномерное перемещение датчиков 

друг к другу обеспечивается с помощью вала 

(10), который зафиксирован в опорах (5) на ра-

диально-упорных подшипниках (9). Опоры (5) 

крепятся к конструкционному профилю (11). 

Рельсовые направляющие (14,15) крепятся к 

торцу конструкционного профиля (11). На ка-

ретки (8), которые сопрягаются с рельсовыми 

направляющими (14,15), крепится швеллер го-

ризонтального перемещения (6,7). Гайки (12,13) 

к швеллеру горизонтального перемещения (6,7). 

На вал (10) закреплён шкив (2). Вал (10) приво-
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дит в действие шаговый двигатель через ремен-

ную передачу. Соосное расположение датчиков 

обеспечивается с помощью механического фик-

сирования датчиков друг относительно друга. 

Равномерное приближение преобразователей 

навстречу друг к другу обеспечивается через вал 

(10), который имеет два направления резьбы. 

Тарированный прижим обеспечивается 

держателем датчика (Рисунок 6). Это один из 

элементов узла прижима датчиков. Принцип 

действия данного узла основан на обеспечении 

равномерного, калиброванного прижима. Это 

является главным условием при ультразвуковом 

неразрушающем контроле в теневом режиме.  

 

 
Рисунок 6 – Устройство прижима  

преобразователя 

 

Экспериментальная отработка  

автоматизированной оснастки для  

неразрушающего контроля изделий из  

углерод-углеродных композиционных  

материалов 

Для проведения экспериментальной от-

работки автоматизированной оснастки был ис-

пользован стандартный образец (СО) изготов-

ленный из стали 20 по ГОСТ 14637 – 89 с разме-

рами 112×55×53 (∅внеш.×∅внутр.×ℎ – 

∅внеш.,∅внутр. – внешний и внутренний диа-

метры соответственно, h – толщина образца). 

Скорость прохождения УЗ волны, согласно пас-

порту на образец, составляет 5900±59 м/с [4]. 

В начале на образец была нанесена раз-

метка с шагом 5 мм. При проведении УЗК в каж-

дой точке (пересечения разметки) с шагом 5 мм 

значения скорости прохождения ультразвуко-

вой волны и усиления показаны на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Результат УЗК стандартного образца 

при измерении скорости  

 

Анализ результатов измерений скорости 

ультразвукового сигнала в СО при использова-

нии автоматизированной оснастки показал, что 

размах вариаций данных параметров составляет 

RС = 100 м/с. Из этого можно сделать вывод, что 

полученные данные соответствуют максималь-

ному и минимально отклонению СО согласно 

паспорту.  

Для подтверждения достоверности ре-

зультатов акустического контроля ОК был про-

ведён сравнительный анализ значений скорости 

прохождения ультразвуковой волны и усиления 

ультразвукового сигнала при ручном и автома-

тизированном контроле. Контроль осуществ-

лялся теневым методом ультразвукового кон-

троля с использованием преобразователей с ча-

стотой 1,0 МГц. При этом регистрировались два 

информативных параметра, прошедшего УЗ 

сигнала: А – амплитуда, С – скорость. Сплош-

ной контроль каждого образца проводился про-

дольно-поперечным сканированием с шагом 

сканирования равным 5 мм. При проведении 

УЗК каждой точки (пересечения разметки) зна-

чения скорости прохождения ультразвуковой 

волны фиксируются в таблицу. 

В качестве ОК было использовано изде-

лие из УУКМ на основе армирующих каркасов 

нового поколения в теневом режиме. На рисунке 

8 показаны значения скорости прохождения 

ультразвуковой волны, а на рисунке 9 показаны 

значения амплитуды ультразвуковой волны при 

использовании технологической оснастки для 

ручного контроля. 

 
Рисунок 8 – Результат УЗК ОК при  

измерении скорости распространения волны при 

ручном контроле 
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Рисунок 9 – Результат УЗК ОК при измерении  

амплитуды волны при ручном контроле 

 

На рисунке 10 показаны значения скоро-

сти прохождения волны, а на рисунке 11 пока-

заны значения амплитуды волны при автомати-

зированном контроле. Согласно адаптирован-

ной методике контроля качества для автомати-

зированного контроля качества заготовок УЗ ме-

тодом в теневом режиме были проведены изме-

рения. 

Выполнив анализ информативных пара-

метров УЗ сигнала при ручном и автоматизиро-

ванном контроле в теневом режиме, можно сде-

лать вывод, что использование автоматизиро-

ванной оснастки позволяет проводить НК заго-

товок с низким разбросом по скорости и ампли-

туде ультразвукового сигнала. 

 

 
 

Рисунок 10 – Результат УЗК ОК при измерении 

скорости распространения волны при  

автоматизированном контроле 

 

 
 

Рисунок 11 – Результат УЗК ОК при измерении 

амплитуды волны при автоматизированном  

контроле 

 

Заключение 

По результатам проведенного анализа 

определены основные проблемы существующих 

технологий НК, для решения которых предло-

жена автоматизированная технология НК изде-

лий из УУКМ. В результате анализа сформули-

рованы основные требования к автоматизиро-

ванной установке. Разработана автоматизиро-

ванная установка для контроля изделий из 

УУКМ.  

Выполнена экспериментальная отра-

ботка автоматизированной установки для кон-

троля изделий из УУКМ на основе армирующих 

каркасов нового поколения.  

Разработанная оснастка для ультразву-

кового контроля изделий из УУКМ позволяет 

повысить точность измерений и достоверность 

полученных данных при ультразвуковом кон-

троле изделий из УУКМ. 
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Показано влияние отклонения от прямолинейности при перемещении суппорта токарного станка на 

общую погрешность обработки. Приведены результаты тестирования геометрической точности токарно-об-

рабатывающего центра с ЧПУ с применением современной измерительной системы. 
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The effect of straightness error when moving the turning lathe support on the total processing error is shown. 

The results of testing the geometric accuracy of a CNC turning center using a modern measuring system are given. 
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Требования к точности и качеству дета-

лей, изготовленных на металлорежущем обору-

довании методами механической обработки – 

актуальная проблема современного машино-

строительного производства [1–3].  

В этой связи правильное сервисное обслу-

живание металлорежущего оборудования, ос-

новную часть которого составляют различные 

виды металлорежущих станков, должно базиро-

ваться на точной и достоверной информации, 

среди которой важное место занимают показа-

тели геометрической точности [4–8]. 

Погрешности обработки являются причи-

ной разнообразных многочисленных проблем, 

связанных с качеством машиностроительных 

изделий, которые выражаются, в основном, раз-

личными объёмами устранимого и неустрани-

мого брака. Это ведёт к повышению себестои-

мости продукции, которая складывается из рас-

ходов, связанных с дополнительной обработкой 

деталей, потерей рабочего времени, снижения 

производительности и др. [9–14]. 

Также качество выпускаемой продукции 

зависит от соответствия оборудования паспорт-

ным характеристикам. В производственных 

условиях, перед пуском металлорежущего 

станка в эксплуатацию проводятся различные по 

целям и объёму испытания, определяющие его 

функциональные возможности и точностные ха-

рактеристики. Основные результаты силовых и 

технологических испытаний, а также резуль-

таты проверки геометрической точности фикси-

руются в паспорте во время приёмочных испы-

таний. 

Кроме проверки геометрии во время при-

ёмочных испытаний, на протяжении жизнен-

ного цикла станка этим испытаниям он подвер-

гается неоднократно и зависит от каждой кон-

кретной ситуации. В обязательном порядке про-

верке геометрической точности подвергают 

станки после капитального ремонта станка. 

В рамках сервисного обслуживания (орга-

низационно-технических мероприятий), на 

предприятиях разрабатывают ежегодные гра-

фики проверки геометрической и технологиче-

ской точности металлорежущего оборудования, 

наиболее задействованного на основных произ-

водственных процессах. Обязательной проверке 

на геометрическую точность подвергают обору-

дование после аварийных ситуаций до принятия  

___________________________________ 
1Мосур Владлен Григорьевич – кандидат технических наук, доцент образовательно-научного кластера «Ин-

ститут высоких технологий», тел. +7(4012)59-55-85; e-mail: vmosur@kantiana.ru; 
2Шарков Олег Васильевич – доктор технических наук, профессор кафедры «Теория механизмов и машин и 

детали машин», тел. +7(4012)99-53-45; e-mail: oleg.sharkov@klgtu.ru. 



Диагностика геометрической точности металлорежущего оборудования … 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА №3(65) 2023 29 

решения о дальнейшей его эксплуатации или ре-
монте. 

Фиксация результатов оформляется соот-
ветствующими актами, которые перерабатыва-
ются при статистическом анализе технического 
состояния оборудования. 

Родоначальником разработки методик 
проверки и норм точности является Г. Шлезин-
гер, который в 1927 году предложил систему 
проверок для определения точности изготовле-
ния станков, которая стала основой правил ис-
пытания станков на точность и методов про-
верки и норм точности, принятых в ряде стран 
[15].  

В настоящее время проверка точности 
станков регламентируется различными норма-
тивными документами, например, ГОСТ 8-82 
«Станки металлорежущие. Общие требования к 
испытаниям на точность», ГОСТ 25443-82 
«Станки металлорежущие. Образцы-изделия 
для проверки точности обработки. Общие тех-
нические требования», ГОСТ 18097-93 (ИСО 
1708-8-89) «Станки токарно-винторезные и то-
карные. Основные размеры. Нормы точности». 

Между тем, диагностика точности станка 
зависит от влияния множества факторов, кото-
рые влияют на его точность и вызывают погреш-
ности при обработке. К таким факторам отно-
сятся: геометрическая точность системы «ста-
нок – приспособление – инструмент – заго-
товка», температурные деформации, технологи-
ческая жёсткость, устойчивость при перемеще-
нии узлов, вынужденные колебания, размерный 
износ инструмента и др. [16–19]. 

Все перечисленные факторы, за исключе-
нием геометрической точности, являются пере-
менными и управляемыми. Они зависят в основ-
ном от правильности настройки станка, в част-
ности от соблюдения расчётных параметров ре-
жимов резания при обработке. Например, пре-
вышение от расчётных значений частоты враще-
ния шпинделя, глубины снятия припуска или 
скорости подачи инструмента неизменно ведёт 
к температурным деформациям, интенсивному 
износу инструмента, критическим нагрузкам на 
шпиндельные опоры. 

Поставляемое на предприятия металлооб-
рабатывающее оборудование сопровождается 
технической документацией, в объёме которой 
имеются сведения о приёмке станка, а также ин-
формация о его геометрической точности. До-
стоверность получения этих сведений основана 
на принятых типовых методиках проверки точ-
ности. 

Наиболее часто проверяемые параметры: 
радиальное и торцевое биение шпинделя, парал-
лельность оси шпинделя перемещению стола, 
прямолинейность перемещения в осях, круг-
лость, овальность и др. Полнота проверяемых 

параметров зависит от класса точности станка. 
В зависимости от объёма проводимых замеров 
такие проверки могут быть существенны во вре-
менном интервале. 

Следует заметить, что влияние геометри-
ческой неточности станка на погрешность при 
обработке деталей может доходить до 20…25 % 
от общей погрешности.  

Рассмотрим влияние отклонения от пря-
молинейности в процессе перемещения суп-

порта токарного станка в горизонтальной ( X ) 

и вертикальной ( Y ) плоскостях на погреш-
ность изготовления деталей цилиндрической 
формы методом точения. В качестве примера 
примем широко используемый на машиностро-
ительных предприятиях универсальный то-
карно-винторезный станок 1К62 нормальной 
точности. При точении используем  проходной 
токарный резец 2102-0084 с пластинами из твер-
дого сплава. 

Погрешность обработки, обусловленная 
геометрической точностью станка, определя-
ется по формуле [20] 

2

2 2
( )

8

S
R X Y R
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,     (1) 

где R  – начальный радиус заготовки при об-
работке;  

S  – подача на резец;  

r  – радиус при вершине резца. 
Величину радиуса при вершине резца при-

мем r =1,2 мм согласно ГОСТ 18877-73 «Резцы 
токарные проходные отогнутые с пластинами из 
твердого сплава. Конструкция и размеры». По-
дачу примем согласно паспорту станка равную 

S =0,3 мм/об и 0,7 мм/об. 

Отклонения от прямолинейности при пе-

ремещении суппорта станка X  и Y  плоско-
стях регламентируется ГОСТ 18097-93 (ИСО 
1708-8-89) «Станки токарно-винторезные и то-
карные. Основные размеры. Нормы точности». 

На рис. 1 показаны результаты расчетов 
по формуле (1), характеризующие изменение 
погрешности обработки вследствие отклонения 
от прямолинейности при перемещении суппорта 
станка в горизонтальной плоскости при началь-

ном радиусе заготовки R =30 мм и постоянной 

величине Y =0,010 мм. 
Как видно из полученных результатов при 

увеличении отклонения от прямолинейности в 
диапазоне от 0,01 до 0,05 мм погрешность обра-
ботки линейно возрастает в 1,64…3,10 раза в за-
висимости от величины подачи. 

В табл. 1 показаны результаты расчетов по 
формуле (1), характеризующие степень влияния 
отклонений от прямолинейности при перемеще-
нии суппорта станка в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях на погрешность обработки 
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при начальном радиусе заготовки R =30 мм и 

величине подачи резца S =0,3 мм/об. 

 

 
 

Рисунок 1 – Влияние геометрической точности на 

погрешность обработки при величине подачи 
резца: 1 – 0,3 мм/об; 2 – 0,7 мм/об. 

 
Приведенные результаты показывают, что 

отклонение от прямолинейности при перемеще-
нии суппорта станка в вертикальной плоскости 
существенно меньше (на несколько порядков) 
влияет на величину погрешности обработки. 
Следовательно, диагностика геометрической 
точности с учетом только одного параметра мо-
жет привести к недостоверным результатам. 

Мероприятия по проверке оборудования 
на геометрическую точность требуют наличия 
специального инструмента [21].  

Стандартным измерительным инструмен-
том при проверках на геометрическую точность 
оборудования являются: индикаторные магнит-
ные стойки с индикаторами часового типа с це-
ной деления 0,01, 0,002 и 0,001 мм, консольные 
или центровые шлифованные контрольные 

оправки с шероховатостью до Ra 0,8 мкм и 

твёрдостью HRC 52, поверочные линейки и 

угольники, концевые меры, щупы толщиной 
0,03…0,5 мм. Все эти инструменты должны 
быть калиброваны, либо поверены. Наиболее ак-
туально поддержание точности на уровне пас-
портных характеристик для оборудования с 
ЧПУ, так как именно такое оборудование задей-
ствовано в изготовлении продукции в больших 
объёмах в крупносерийном и массовом произ-
водстве. Стандартный трёхкоординатный фре-
зерный станок с ЧПУ обладает 21 степенью сво-
боды. Совокупность взаимных перемещений уз-
лов, широкий спектр динамических воздействий 
могут оказывать на точность позиционирования 
и точность изготовления продукции. Эти изме-
нения не всегда можно оперативно отследить до 
появления брака.  

Таблица 1 – Изменение погрешности обработки 
 

Погрешность 
обработки 

Величина отклонения от прямолинейности в горизонтальной X  плоскости при 

постоянной величине Y =0,01 мм 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 , мм 0,01937 0,02937 0,03937 0,04937 0,05937 

 Величина отклонения от прямолинейности в вертикальной Y  плоскости при по-

стоянной величине X =0,015 мм 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 , мм 0,02437 0,02438 0,02439 0,02440 0,02441 
 

В настоящее время одним из подходов, 
применяемых для решения этих проблем приме-
нительно к станкам с ЧПУ, является использова-
ние различных измерительных систем [8, 22–
24]. К ним можно отнести измерительную си-
стему QC20-W Ballbar, выпускаемую фирмой 
«Renishaw» (Великобритания) [25] и предназна-
ченную для оценки точности и выявления как 
статических, так и динамических неисправно-
стей. C помощью данной системы предполага-
ется в ближайшем будущем усовершенствовать 
современные стандарты для диагностики техни-
ческого состояния станков.  

Сущность работы системы основана на 
предположении того, что если точность позици-
онирования оборудования с ЧПУ соответствует 
паспортным характеристикам, то окружность, 
которая представляет траекторию перемещения 
инструмента, будет точно соответствовать за-
программированной круговой траектории. На 
практике, при изготовлении продукции любая 
из ошибок ведёт к изменению радиуса реальной 

окружности от радиуса запрограммированной 
окружности. В данном случае точное измерение 
координат круговых перемещений позволяет 
получить критерий оценки технического состо-
яния сравнением с траекторией, заданной в про-
грамме. 

В комплект системы входит прециозный 
линейный датчик, с помощью которого произво-
дится измерение радиуса при вращении системы 
Ballbar вокруг неподвижной точки. Получаемые 
данные используют в расчётах показателей, ко-
торые характеризируют качество контурной об-
работки, таких как овальность, конусность, 
круглость, отклонение от окружности.  

Основные технические данные системы: 
разрешение датчика 0,1 мкм; точность датчика 
Ballbar 0,5 мкм; точность измерений системы 
1,25 мкм. 

Система работает следующим образом 
(рис. 2). Сферы датчика фиксируются в магнит-
ных держателях, один из которых крепится на 
столе станка, а другой в посадочное место 
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шпинделя. Тестирование проводится по «пол-
ной дуге» и по неполной дуге в 220º в плоско-
стях, проходящих через ось центрального дер-
жателя. Это позволяет тестировать в трёх вза-
имно перпендикулярных плоскостях.  

Система имеет программное обеспече-
нием, которое позволяет обрабатывать данные, 
подробно анализировать ошибки и предостав-
лять их в графическом и цифровом виде. Далее, 
через модуль Bluetooth информация для обра-
ботки передаётся на компьютер. Проверка про-
водится в течение не более 10 минут. Проведе-
ние теста рекомендуется каждые 12 месяцев. 

Результаты соответствуют отечествен-
ному стандарту ГОСТ 30544-97 «Станки ме-
таллорежущие. Методы проверки точности и 
постоянства отработки круговой траектории» и 
международным стандартам ISO 230-4:2022 
«Test code for machine tools. Part 4: Circular tests 
for numerically controlled machine tools», ASME 
B5.54:2005 «Methods for performance evaluation 
of computer numerically controlled machining cen-
ters». 

 

 
 

Рисунок 2 – Система QC20-W Ballbar в процессе 

отработки 

 
В качестве примера рассмотрим резуль-

таты тестирования токарно-обрабатывающего 
центра с ЧПУ модели Emcoturn Е-25 компании 
«Emco» (Швейцария) [26], выпущенного в 2012 
году.  

Проверка показала тождественность за-
меров стандартным способом с отклонением не 
более 5%. Однако тестирование с помощью си-
стемы Renishaw QC20-W Ballbar позволила вы-
явить больший объём показаний, учитывающих 
превышение люфтов, отклонений и рассогласо-
ваний шкал по осям (рис. 3,4). Это позволяет бо-
лее полно и тщательно запланировать сервисное 
обслуживание.  

Например, превышение показаний по 
люфтам позволяют оценить их критичность и 
произвести соответствующую корректировку в 
виде подтяжки шарово-винтовых передач по 
осям. Поэтому предлагаемая система более 
предпочтительна проверкам стандартными спо-
собами. 

Проверка металлорежущего оборудова-
ния на геометрическую точность важна, но она 

даёт лишь косвенную гарантию точности обра-
ботки на станке, так как не учитывает даже тех-
нологическую жёсткость станка, от которой за-
висит точность станка под нагрузкой. Влияние 
«человеческого фактора» в процессе эксплуата-
ции станка тоже исключить нельзя.  

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма проверки точности по 

параметрам отклонения от прямолинейности и 

перпендикулярности 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма проверки точности по 

параметрам выброса обратного хода и 

показаниям люфтов 

 
 

Тем не менее, статистический анализ па-
раметров геометрической точности и регуляр-
ные проверки способствуют своевременному 
выявлению потенциальных поломок и позво-
ляют спланировать мероприятия по предотвра-
щению аварийных остановок оборудования. 
Кроме этого, правильность проверяемых пара-
метров всегда можно подтвердить на кон-
трольно изготовленной деталью с одновремен-
ной проверкой её шероховатости. 

Применение современных методик диа-
гностики геометрической точности позволяют 
снизить трудоёмкость и повысить их достовер-
ность. Применение диагностирующих систем в 
сравнении со стандартными методиками про-
верки, позволяет существенно уменьшить про-
стой станков и многократно увеличить выявляе-
мость отклонений. Всё это позволяет говорить о 
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том, что современные методы диагностики пол-
ностью вписываются в широко внедряемую на 
отечественных предприятиях стратегию сервис-
ного обслуживания оборудования «Плановая 
диагностика». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  
 

УДК 621.4 

ОЦЕНКА ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЬНОГО ЦИЛИНДРА С 
ТЕРМОЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НАГРУЖЕННОГО 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ ТЕПЛОВЫМ ИМПУЛЬСОМ 
 

Г.В. Лепеш1 

 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ), 

Россия, 191023, Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 30-32, литер А. 
 

В статье приводится анализ численного решения одномерного уравнения теплопроводности стенки 

бесконечного цилиндра, имеющего теплозащитное покрытие (ТЗП), нагружаемого кратковременным 

высокотемпературным тепловым импульсом. Для стального толстостенного цилиндра из легированной 

конструкционной стали с хромовым защитным покрытиям определены условия нагружения, приводящие к 

перегреву металла основы до критических условий, приводящих к политропным превращениям, 

способствующим разрушению адгезионного слоя. Проведен сравнительный анализ теплозащитных свойств  

хромового покрытия и покрытий сформированных из оксидов металлов. 

Ключевые слова: цилиндр, температура, теплозащитное покрытие, основной металл, 

теплопроводность, адгезия, температурные деформации. 

 

VALUATION OF THERMAL STATE OF STEEL CYLINDER WITH THERMAL PROTECTIVE 
COATING LOADED WITH HIGH-TEMPERATURE THERMAL PULSE 

G.V. Lepesh 
St. Petersburg State University of Economics (SPbSEU), 

Russia, 191023, St. Petersburg, nab. Griboedov Canal,. 30-32, letter A. 
The article provides an analysis of the numerical solution of the one-dimensional equation of thermal 

conductivity of the wall of an endless cylinder having a thermal protective coating (TPP) loaded with a short-term 

high-temperature thermal pulse. For a steel thick-walled cylinder made of alloyed structural steel with chrome 

protective coatings, loading conditions have been determined that lead to overheating of the base metal to critical 

conditions that lead to polytropic transformations that contribute to the destruction of the adhesive layer. Comparative 

analysis of heat-protective properties of chromium coating and coatings formed from metal oxides was carried out. 

Keywords: cylinder, temperature, heat-protective coating, base metal, thermal conductivity, adhesion, 

temperature deformations. 

Функционирование и ресурс современ-

ных газодинамических импульсных устройств 

(ГИУ), работающих в условиях высокотемпера-

турного нагружения (при температурах, дости-

гающих 3500 К), обеспечивается защитой по-

верхностей каналов тугоплавкими покрытиями, 

толщиной от нескольких до сотен микрон. Как 

правило, в качестве теплозащитного покрытия 

(ТЗП) в ГИУ применяют хром, теплофизические 

свойства которого определяются следующими 

физическими величинами: 

- температурой плавления – 𝑇пл=2129 К; 

- теплоемкостью – 𝑐=0,46 кДж/кг; 

- плотностью – 𝜌 =7190 кг/м3; 

- коэффициентом теплопроводности – 

𝜆=93,9 Вт/(м К). 

Произведем оценку его теплозащитных 

свойств исходя из решения задачи теплопровод-

ности в возможных условиях его применения. 

Задача расчета температурного поля 

внутри полого бесконечного  цилиндрического 
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тела, внутренняя поверхность которого подвер-

жена нагреву равномерно распределённым по 

поверхности источником тепла, сводится к ре-

шению одномерного уравнения теплопроводно-

сти, представленного линейным дифференци-

альным уравнением второго порядка [1]: 

𝜆 (𝑇𝑟𝑟 +
1

𝑟
𝑇𝑟) = 𝜌𝑐𝑇𝑡,                            (1) 

где обозначено: 

𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 𝑇𝑡;   

𝜕𝑇

𝜕𝑟
= 𝑇𝑟;   

𝜕2𝑇

𝜕𝑟2
= 𝑇𝑟𝑟 . 

Математическая постановка задачи про-

цесса теплопередачи в цилиндре, состоящем из 

двух слоев с различными теплофизическими 

свойствами (рисунок 1) имеет вид: 

𝜆1 (𝑇1𝑟𝑟 +
1

𝑟
𝑇1𝑟) = 𝜌1𝑐1𝑇1𝑡,   0 < 𝑟 < ℎ,

𝑡 > 0;                                            (2) 

𝜆2 (𝑇2𝑟𝑟 +
1

𝑟
𝑇2𝑟) = 𝜌1𝑐1𝑇2𝑡,   ℎ < 𝑟 < 𝐻,

𝑡 > 0.                                             (3) 
Для определения, температурного поля 

в теле в любой момент времени 𝑇1(𝑟, 𝑡), 𝑇2(𝑟, 𝑡), 
нужно знать распределение температуры в 

начальный момент времени (начальное усло-

вие) и характер взаимодействия тела с окружа-

ющей средой (граничные условия).  

Начальные условия можно записать из 

условия термодинамического равновесия 

𝑇1(𝑟, 0) = 𝑇2(𝑟, 0) = 𝑇ср.             (4) 

Будем считать известными темпера-

туру среды 𝑇ср|(𝑡,𝑟=0)
 и 𝑇пг|(𝑡,𝑟=0),  В этом 

случае следует задать граничные условия 3-

го рода, определяющие закон теплообмена с 

окружающей средой на границах цилиндра 

для любого момента времени. Исходя из по-

рядка старшей производной необходимо опре-

деление двух граничных условий по координате 

𝑟 для каждого слоя стенки цилиндра: 

𝜆1𝑇1𝑟|(𝑡,𝑟=0)
= 𝛼пг[𝑇в|(𝑡,𝑟=0) − 𝑇пг];       (5) 

𝜆2𝑇2𝑟|(𝑡,𝑟=𝐻)
= 𝛼ср[𝑇н|(𝑡,𝑟=𝐻) − 𝑇ср];    (6) 

𝜆1𝑇1𝑟|(𝑡,𝑟=ℎ)
= 𝜆2𝑇2𝑟|(𝑡,𝑟=ℎ)

;            (7) 

𝑇1|(𝑡,𝑟=ℎ) = 𝑇2|(𝑡,𝑟=ℎ).                (8) 

где пг, ср – коэффициенты теплоотдачи, 

Вт/(м2·С) на внутренней и внешней поверхно-

стях цилиндра, соответственно;  

𝑇вн, 𝑇ср – температура окружающей ци-

линдр среды на внутренней внешней поверхно-

стях цилиндра, соответственно;  

𝐻 – толщина стенки цилиндра. 

𝐻 = 𝑅3 − 𝑅1;                          (9) 
ℎ – известная толщина защитного по-

крытия. 

 
 

Рисунок 1 – Расчетная схема процесса 

 

Решение дифференциальных уравнений 

в частных производных произведем в MATLAB 

с использованием пакета PDE Toolbox (Partial 

Differential Equation Toolbox), реализующий ре-

шения систем уравнений в частных производ-

ных методом конечных элементов [2].  

Основным объектом в Toolbox PDE яв-

ляется уравнение эллиптического типа, которое 

может быть представлено в двух эквивалентных 

формах  

−𝛻 ⋅ (𝑑𝛻𝑢) + 𝑎𝑢 = 𝑓; 

    −𝑑𝑖𝑣(𝑐𝑔𝑟𝑎𝑑𝑢) + 𝑎𝑢 = 𝑓             (10) 

Коэффициенты c, a, f могут быть функ-

циями координат и зависимой переменной u. В 

последнем случае уравнение будет нелиней-

ным.  

Можно решать также параболические 

уравнения (2, 3), представив их применительно 

к задачам теплообмена c зависящими от вре-

мени t коэффициентами: 

𝜌 ⋅ 𝑐
𝜕𝑢

𝜕𝑡
− 𝛻 ⋅ (𝜆𝛻𝑇) + 𝛼𝑇 = 𝑄, 

 или 𝜌 ⋅ 𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
− 𝑑𝑖𝑣(𝜆𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇) + 𝛼𝑇 = 𝑄,            (11) 

где Q – объёмнaя мощность внутренних ис-

точников теплоты;  

𝛼𝑇 – представляет отвод теплоты в окру-

жающую среду с нулевой температурой, или 

специальный вид внутреннего источника 

(стока) теплоты.  
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На внешних границах dΩ области по-

ставим граничные условия условие Дири-

хле: 
𝑇|𝑟=𝐻 = 𝑇0,  (12) 

а на внутренней используем обобщенное усло-

вие Неймана: 

 𝑛
→
⋅ (𝜆𝑔𝑟𝑎𝑑𝑇) − 𝛼(𝑇г− 𝑇) = 0, (13) 

где 𝑛
→

 – внешняя нормаль к поверхности 

тела.  

Для поставленной задачи будем считать извест-

ной  

Условие (13) описывает теплообмен с по-

током газов (условие 3-го рода, согласно приня-

тым в MATLAB формальных обозначений 𝛼 – 

коэффициент теплоотдачи;).  

Решение уравнений в частных производ-

ных в MATLAB проведем с помощью функции 

pdepe, которая решает нестационарные парабо-

лические и эллиптические одномерные уравне-

ние, записанные в следующем виде 

𝜆(𝑥, 𝑡, 𝑇, 𝑇𝑥)𝑇𝑡 = 𝑥
−𝑚(𝑥−𝑚, 𝑓(𝑥, 𝑡, 𝑇, 𝑇𝑥))

+ 𝑠(𝑥, 𝑡, 𝑇, 𝑇𝑥)                           (14) 
Для несимметричных задач m = 0, в слу-

чае цилиндрической симметрии m = 1, для сфе-

рической симметрии m = 2. Начальное условие 

при t = 0 имеет вид u(t0, x) = u0(x).  

На рисунке 2 представлены трехмерные 

графики, иллюстрирующие изменение темпера-

туры в стенке трубы, выполненной из стали 

38ХН3МФА, с защитным хромовым покрытием 

толщиной (а) 200 мкм и 500 мкм соответ-

ственно.  

 

 
 

 

 
 

Рисунок 2 – Графики изменения температуры стенки трубы во времени по глубине при коэффици-

енте теплоотдачи 𝛼тп = 4000 
Вт

 м2К
 и температуре газов Тг =3000 оС:  а) – для покрытия, толщиной 0,2 мм; 

: б) – для покрытия, толщиной 0,5 мм  
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Из графиков видно, что в условиях 

функционирования ГИУ, когда сохраняется по-

стоянный во времени коэффициент теплоотдачи 

𝛼тп = 4000 
Вт

 м2К
 и температура газов, омываю-

щих поверхность Тг =3000 оС, эффективность 

защитного покрытия невысокая. Температура в 

стенке под покрытием незначительно отлича-

ется от температуры, омываемой газами поверх-

ности.  

На рисунках 3 – 5 приведены тестовые 

примеры, из которых следует, что эффектив-

ность теплозащитных свойств хромового по-

крытия возрастает при увеличении его тол-

щины, что очевидно, а также увеличивается с 

уменьшением времени процесса. Значимое вли-

яние на эффективность термозащитного покры-

тия оказывает также значение коэффициента 

теплоотдачи 𝛼тп.

 

 
 

Рисунок 3 – Изменение температуры стенки: а) – на глубине 0,1 мм; б) – под покрытием; Тп1 – темпера-

тура поверхности при температуре газов 3500 оС; Тп2  – температура поверхности при температуре газов 

2500 оС;  Тг1  – температура на глубине при температуре газов 3500 оС;  Тг2  – температура на глубине при 

температуре газов 2500 оС; Тп1, Тг, Тп2, Тг2 – толщина защитного покрытия H=0,2 мм; Тг3  – температура 

на глубине при температуре газов 3500 оС и толщине защитного покрытия H=0,5 мм.   

 

 
Рисунок 4 – Падение температуры под покры-

тием при: dТ1 –при температуре газов Tг=3500 оС 

и толщине защитного покрытия H=0,2 мм; dТ2  – 

при температуре газов 2500 оС , H=0,2 мм;  dТ3  – 

при температуре газов 3500 оС, H=0,5 мм;   

 

В качестве анализа применимости хро-

мового теплозащитного покрытия проведем его 

оценку для стволов современных артиллерий-

ских орудий, время теплового воздействия у ко-

торых исчисляется долями секунды, а коэффи-

циент теплоотдачи может достигать 200 кВт/(м2 

К) [3]. Приведенные на рисунках 6 – 7 резуль-

таты расчетов показывают, что несмотря на эф-

фективность хромового защитного покрытия, 

существуют ограничения его применения, обу-

словленные достижением температуры под по-

крытием выше критической точки Ас1 (Ас3), 

при которой возможны фазовые превращения в 

стали и, следовательно, нарушение целостности 

покрытия 
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Рисунок 5 – Распределение температуры 𝑻,𝑲 по 

толщине стенки трубы в различное время 𝒕 при 

коэффициенте теплоотдачи 𝛼тп = 3000 
Вт

 м2К
 

 

 
 

Рисунок 6 – Изменение температуры стенки во 

времени: Тп – температура поверхности;  Тг  – тем-

пература под покрытием;  Тп1, Тг1 – Tг=1730 оС , 

𝛼тп = 90000 
Вт

 м2К
 ; Тп2, Тг2 – Tг=1150 оС , 𝛼тп =

88000 
Вт

 м2К
; Тп3, Тг3 – Tг=1000 оС , 𝛼тп =

70000 
Вт

 м2К
 

 

Выбор в качестве ТЗП хромового по-

крытия обусловлен, прежде всего, относительно 

простой технологией его нанесения гальваниче-

ским способом, а также условиями эксплуата-

ции ГИУ, труба которых подвержена высоким 

давлениям, контактным напряжениям и испы-

тывает значительные упругие деформации, ко-

торые могут приводить к растрескиванию ТЗП. 

В случае если его модуль упругости выше, чем 

у стали, то напряжения в ТЗП будут расти про-

порционально и достигать больших значений. 

Поэтому выбор материала ТЗП и способа его 

формирования на защищаемой поверхности 

должен определяться условиями эксплуатации. 

 

 
 

Рисунок 7 – Падение температуры под покры-

тием при: dТ1 – Tг=1730 оС , 𝛼тп = 90000 
Вт

 м2К
;  

dТ2  – Tг=1150 оС , 𝛼тп = 88000 
Вт

 м2К
;;   

dТ3  – Tг=1000 оС , 𝛼тп = 70000 
Вт

 м2К
;   

 

Как правило к ТЗП предъявляется целый 

комплекс свойств [4], среди которых, помимо 

требования к модулю упругости:  

− высокая термостойкость и стойкость к 

окислению;  

− высокая адгезия к защищаемой поверх-

ности; 

− отсутствие образования интерметалли-

ческих и других химических соединений на гра-

нице ТЗП с подложкой;  

− близость температурных коэффициен-

тов линейного расширения (ТКЛР) к основному 

материалу; 

− другие, способствующие стойкости ТЗП 

и выполнению защитных функций. 

Во многих случаях обеспечить весь ком-

плекс функций ТЗП путем нанесения однослой-

ного покрытия не удается. Приходится форми-

ровать на защищаемой поверхности многослой-

ное покрытие, каждый из слоев которого соот-
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ветствует отдельному требованию, обеспечива-

ющему функционирование ТЗП в индивидуаль-

ных условиях, например, таким как: адгезии, 

препятствию диффузии, препятствию коррозии, 

термической защиты, контактной прочности и 

др..  

Наиболее часто применяемыми матери-

алами для формирования ТЗП являются кар-

биды, оксиды нитриды и бориды. Некоторые из 

них приведены в таблице 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты термического 

расширения оксидных и нитридных покрытий 

 

Материал покрытия ТКЛР, 106 K–1 

А12О3 8–9 

СоО 15 

Сr2O3 7–7,8,9,6 

MgO 12,9–13,9 

MgO – A12O3 

 (шпинель) 
9,1 

NiO 14–17,1 

SiO2 3 

ZrO2 8–10 

ZrO2+ MgO 10 – 12 

SiAlON 33,2 

Si3N4 3 

SiC 3,7–4,8 

 

 

Для быстропротекающих процессов, по-

добных происходящим в ГИУ характерно быст-

рое нагревание и охлаждение поверхности – 

термоудар, что при большой разности КТЛР 

ТЗП и основного металла также приведет к до-

полнительным термическим напряжениям и 

разрушению покрытия. Например для сталей, 

ТКЛР будет изменяться от 10 до 18·10-6 К-1 при 

температуре от 27 до 100°С до 24,6·10-6 К-при 

900 – 1000°С, что значительно превышает зна-

чения представленные в таблице 1. 

Проблему, связанную с растрескива-

нием, в некоторых случаях удается решить пу-

тем создания самозалечивающихся покрытий. 

Например, трехслойное покрытие стали 

AISI 321, состоящее из внешнего слоя ZrO2, 

промежуточного слоя Cr + ZrO2 и внутреннего 

слоя Cu-Ni показало высокую термическую 

стойкость при температуре 2300 °С на форсун-

ках в камерах сгорания, в колоннах для прове-

дения крекинг-процесса [5]. В настоящее время 

тонкие (>0,5 мм) ТЗП применяются в газовых 

турбинах и для защиты головок поршней и кла-

панов дизельных двигателей и двигателей внут-

реннего сгорания. Такие покрытия имеют, обес-

печивающий адгезию и защиту от окисления 

внутренний слой Ni-Cr, Ni-Al или MeCrAlY и, 

обеспечивающий термическую стойкость внеш-

ний, ZrO2 или MgZrO3.  

Результаты расчетного анализа термоза-

щитных свойств ТЗП, толщиной 0,2 мм приве-

дены на рисунках 8 и 9. Из полученных резуль-

татов следует, что ТЗП, сформированные из ок-

сида алюминия и диоксида хрома во много раз 

превосходят по теплозащитным свойствам хро-

мовое покрытие.  

 

  
 

Рисунок 8 – Изменение температуры под слоем ТЗП, выполненного из: Cr – хрома; TiN – моно-

нитрида титана; Al2O3 – оксида алюминия; CrO2 – диоксида хрома (Tп – температура поверхности) ; а) – гра-

фик температуры, оС; б) график разности температур снаружи и под покрытием 
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Рисунок 9 – Графики изменения температуры стенки трубы во времени по глубине при коэффици-

енте теплоотдачи 𝛼тп = 4000 
Вт

 м2К
 и температуре газов Тг =3000 оС для покрытия, толщиной 0,2 мм из:  а) 

–оксида хрома CrO2; : б) – оксида алюминия Al2O3  
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЫРАВНИВАНИЯ 
ИНТЕРВАЛОВ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ НА ДУБЛИРУЮЩИХ УЧАСТКАХ 
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Белорусский государственный университет транспорта,  

Республика Беларусь, г. Гомель, 246653, ул. Кирова 34. 

 

При написании статьи использовались материалы, полученные при опросе населения г. Гомеля (рес-

публика Беларусь). Использовались методы математической статистики (частотный анализ, визуализация 

данных), математического доказательства при помощи формализации изучаемых процессов, упрощения ма-

тематических выражений и обобщения их результатов. По результатам опроса установлено, что существенная 

часть респондентов предлагает реализовать мероприятия по уменьшению интервалов движения маршрутных 

транспортных средств. Доказано, что снижение разброса в интервалах движения между пассажирскими 

транспортными средствами ведет к уменьшению времени ожидания их пассажирами. Полученные результаты 

могут быть применены для снижения времени ожидания пассажирами маршрутных транспортных средств. 

Ключевые слова: пассажир, пассажирский транспорт, интервал движения, дублирующий участок, оп-

тимизация.  

 

SUBSTANTIATION OF THE EXPEDIENCY OF EQUALIZING INTERVALS OF REGULAR 
PASSENGER TRANSPORT VEHICLES ON THE DUPLICATE SECTIONS 

S. A. Azemsha  
Republic of Belarus, Gomel, 246653, st. Kirova 34. 

When writing the article, the materials obtained during the survey of the population of Gomel (Republic of 

Belarus) were used. Methods of mathematical statistics (frequency analysis, visua-lysis of data), mathematical evi-

dence were used by formalizing the processes studied, simplifying mathematical expressions and generalizing their 

results. According to the survey results, it is established that a significant part of respondents propose to implement 

measures to reduce inter-shafts of route vehicles. It has been proven that reducing the variation in traffic intervals 

between passenger vehicles leads to a decrease in the waiting time for their passengers. The obtained results can be 

used to reduce the waiting time for passes-fats of route vehicles. 

Keywords: passenger, passenger transport, traffic interval, redundant section, optimization 

 

Вводная часть 

Задача снижения количества и интенсив-

ности использования личных легковых автомо-

билей довольно продолжительное время стоит 

на политической повестке дня многих стран из-

за негативного воздействия автомобилизации на 

окружающую среду, человека и его здоровье [1–

3]. Достигается такое снижение посредством 

того, что водители начинают использовать бо-

лее экологичные, экономичные и безопасные 

способы передвижения, как правило пассажир-

ский транспорт регулярного сообщения. За по-

следние годы проведено много научных иссле-

дований, целью которых является установление 

факторов, влияющих на выбор вида транспорта 

для поездок. Многие из этих исследований были 

сосредоточены на влиянии мер так называемой 

мягкой транспортной политики. Их цель – пере-

ориентировать владельцев автомобилей исполь-

зовать для передвижения на иной вид транс-

порта. При этом цель достигается только путем 

убеждений и предоставления информации об 

экологически безопасных альтернативах, в 

первую очередь об услугах общественного 

транспорта [4, 5]. В то  же  время  доказано,  что 

_________________________________________ 
1Аземша Сергей Александрович – канд. техн. наук, доц., заведующий кафедрой «Управление автомобильными 

перевозками и дорожным движением», e-mail: s-azemsha@yandex.ru,  
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если существующий уровень обслуживания на 

общественном транспорте не может конкуриро-

вать с автомобилем, то эффективность такой 

мягкой транспортной политики для уменьшения 

использования личных автомобилей ограничена 

[6, 7]. Следовательно, чтобы добиться более зна-

чительного сокращения количества автомоби-

лей и частоты их использования, необходимо 

улучшать услуги общественного транспорта. 

Одним из способов повышения качества работы 

общественного пассажирского транспорта явля-

ется опрос его пользователей – пассажиров с 

дальнейшей реализацией разработанных на его 

основе мероприятий.  

Такой опрос был поведен в г. Гомеле 

(Республика Беларусь). Подробно реализация 

этапов его проведения изложена в [8], а резуль-

таты обобщены в [9–13]. На рисунках 1 и 2 соот-

ветственно приведены распределения частот 

предложений по совершенствованию транс-

портной системы г. Гомеля респондентов редко 

и часто пользующихся общественным транспор-

том. 

 

 
Рисунок 1 – Распределение предложений респондентов, редко пользующихся услугами общественного 

транспорта, по вопросу улучшения качества его работы 

 

 

 
Рисунок 2 – Распределение предложений респондентов, часто пользующихся услугами общественного 

транспорта, по вопросу улучшения качества его работы 
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Рисунки 1 и 2 показывают, что наиболее 

значимым критерием для обеих категорий поль-

зователей общественного транспорта являются 

вопросы оптимизации интервалов (расписания) 

движения. При этом следует иметь в виду, что 

категория предложений «Оптимизация интерва-

лов/расписания движения» является обобщаю-

щей. Внутри этой категории респонденты пред-

лагали различные обобщенные (например, «уве-

личить частоту работы автобусов») или кон-

кретные (например «пустить дополнительный 

рейс по маршруту № 19, что бы успевать на ра-

боту на 6 утра») предложения. Для систематиза-

ции таких предложений респондентов внутри 

самой многочисленной их категории «Оптими-

зация интервалов/расписания движения», все 

они были сгруппированы по следующим подка-

тегориям: 

- раньше начинать / позже заканчивать ра-

боту на линии; 

- выровнять интервалы на дублирующих 

участках; 

- согласовать расписание с вокзалами, 

предприятиями; 

- уменьшить интервал движения. 

На рисунке 3 приведено распределение 

ответов по этим подкатегориям суммарно для 

тех, кто часто и редко пользуется общественным 

транспортом. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение ответа «Оптимизация 

интервалов/расписания движения» по 

 подкатегориям 

 

Из рисунка 3 видно, что наибольшее 

число пожеланий респондентов (84 %) отно-

сятся к уменьшению интервала движения, т.е. 

более частому движению пассажирских транс-

портных средств, что обеспечит пассажирам 

уменьшение времени ожидания на остановоч-

ных пунктах. Решение такой задачи на практике 

предполагает выпуск на линию дополнительных 

автобусов (троллейбусов), что неизбежно при-

ведет к росту затрат на функционирование си-

стемы общественного транспорта. Такой рост 

крайне нежелателен в сложившихся условиях 

бюджетного финансирования работы обще-

ственного транспорта. 

В тоже время представляется, что реше-

ние второй по значимости и приведенной на ри-

сунке 3 проблемы (выровнять интервалы на дуб-

лирующих участках) в определенной степени 

позволит решить и вопрос уменьшения интер-

вала движения (рисунок 4). Таким образом, цель 

данной работы – обосновать целесообразность 

выравнивания интервалов движения пассажир-

ских транспортных средств на дублирующих 

участках маршрутной сети. 

 

Основная часть. 

На рисунке 4, а приведена схема марш-

рутной сети, состоящая из трех маршрутов. На 

участке от 2 до 8 остановочного пункта два 

маршрута друг друга дублируют. Часть пасса-

жиров, которые совершают посадку в k-м оста-

новочном пункте ( [2; 7 ]k  ) и пункт высадки ко-

торых l ( [3; 8]l  ) могут пользоваться для осу-

ществления поездки транспортным средством 

любого из этих маршрутов. Аналогично и для 

участка от 3 до 8 остановочного пункта, по ко-

торому проходит три маршрута пассажирского 

транспорта.  

На рисунке 4, б показано время прибы-

тия на остановочный пункт 3 маршрутных 

транспортных средств трех проходящих через 

эту остановку маршрутов при несогласованном 

интервале их прибытия. В этом случае интер-

валы времени между прибывающими друг за 

другом маршрутными транспортными сред-

ствами (
3

, 1j j 


) не равны. 

На рисунке 4, в показано время прибы-

тия на остановочный пункт 3 маршрутных 

транспортных средств трех проходящих через 

эту остановку маршрутов при согласованном 

интервале их прибытия. В этом случае интер-

валы времени между прибывающими друг за 

другом маршрутными транспортными сред-

ствами (
3

, 1j j 


) равны между собой. 

Для ситуации, изображенной на рисунке 

4, б средний интервал движения будет равен 
1

3

, 1

13

1

k

н

j j

jн

k









 




. Где 
3 н

  – математическое ожида-

ние (среднее) интервалов прибытия маршрут-

ных транспортных средств на остановочный 

пункт 3 при несогласованном расписании; k – 
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количество прибытия маршрутных транспорт-

ных средств всех маршрутов на остановочный 

пункт 3 за период времени Т; 
3

, 1

н

j j 


 – интервал 

между j и j+1 транспортными средствами, пре-

бывающими на остановочный пункт 3 при несо-

гласованном расписании. 

Для ситуации, изображенной на рисунке 

4, в средний интервал движения будет равен 
1

3

, 1

13

1

k

с

j j

jс

k









 




. Где 
3 с

  – математическое ожида-

ние (среднее) интервалов прибытия маршрут-

ных транспортных средств на остановочный 

пункт 3 при согласованном расписании; 
3

, 1

с

j j 


 – 

интервал между j и j+1 транспортными сред-

ствами, пребывающими на остановочный пункт 

3 при согласованном расписании. 

Поскольку в выражении 
3 н

  и 
3 с

  чис-

литель равен одному и одному числу – периоду 

времени Т, и равны знаменатели, то можно 

утверждать, что 
3 3н с

   . То есть средние ин-

тервалы прибытия маршрутных транспорт-

ных средств на остановочный пункт в случае их 

согласованного или несогласованного прибытия 

будут равны.  

На рисунке 4, г показано как изменяется 

время ожидания пассажирами на остановочном 

пункте при ожидании прибытия маршрутных 

транспортных средств при их согласованном 

(зеленый цвет) и несогласованном (красный 

цвет) прибытии. Очевидно, что угол наклона 

прямой к горизонтальной оси t показывает ско-

рость накопления пассажиров на остановочном 

пункте. Зависеть эта величина будет от интен-

сивности прибытия пассажиров на остановоч-

ный пункт. Причем, чем выше интенсивность 

прибытия, тем больше угол наклона прямой к 

оси t. Также очевидно, что суммарное время 

ожидания пассажирами, прибывшими на оста-

новочный пункт после отъезда рейса j и успев-

шими на рейс j + 1 ( , 1о j j
Т

 ) будет равно площади 

соответствующего треугольника (Sj+1 на ри-

сунке 5).  

Очевидно, что сумма времени ожидания 

пассажирами, которые могут ехать на любом из 

рассматриваемых маршрутов, на данном оста-

новочном пункте и в данный интервал времени 

будет равна сумме всех площадей таких тре-

угольников, т.е.  
1 1 1

1 1 1

1

2

k k k

о s о j о i j j

j j j

Т Т S h b

  

  

    
 (1) 

где k – количество прибытия пассажирских 

транспортных средств на данный остановочный 

пункт в рассматриваемый период времени, k > 2; 

 
j

h  – высота треугольника j; 

 
j

b  – длина основания треугольника j.  

j
b = j


. 

При этом очевидно, что 
j

h  = j


tg α. Учи-

тывая то, что, константа линейного уравнения 

показывает тангенс угла наклона этой прямой к 

оси абсцисс, можно записать tg α = a, где a – кон-

станта при переменной, описывающей интен-

сивность прибытия пассажиров на остановоч-

ный пункт. Тогда высота треугольника будет 

равна 

hj = j
 a.  (2) 

Тогда выражение (1) примет вид: 
1 1

2

1 1

1

2 2

k k

о s j j j

j j

a
Т a

 

 

         (3) 

В случае, когда время прибытия транс-

портных средств разных маршрутов на один и 

тот же остановочный пункт не согласовано, ин-

тервалы прибытия будут разными и их значения 

будут определяться как j



   

, где   – сред-

ний интервал прибытия пассажирских транс-

портных средств на рассматриваемый остано-

вочный пункт в рассматриваемый период вре-

мени; 


  – среднеквадратическое отклонение 

интервалов прибытия пассажирских транспорт-

ных средств на рассматриваемый остановочный 

пункт в рассматриваемый период времени. То-

гда выражение (3) можно переписать в следую-

щем виде: 
1

2

1

( )
2

k

о s

j

a
Т 







    (4) 

Очевидно, что при согласованном времени 

прибытия маршрутных транспортных средств 

на остановочный пункт среднеквадратическое 

отклонение интервалов прибытия будет равно 

нулю. Также, выше было показано, что матема-

тическое ожидание величины времени между 

прибытиями пассажирских транспортных 

средств на остановочный пункт не зависит от со-

гласованности такого прибытия. Таким образом, 

доказав, что  

 
1 1

2 2

1 1

( ) ( )
2 2

k k

j j

a a


 



 

     . (5) 

Можно доказать, что при согласованном 

прибытии пассажирских транспортных средств 

на остановочный пункт (когда интервалы между 

последовательно прибывающими транспорт-

ными средствами равны) суммарное время ожи-

дания пассажирами на остановочном пункте бу-

дет меньше, чем при несогласованном прибы-

тии. После упрощения выражение (5) можно за-

писать в следующем виде: 
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2 2 2
2 2( 2 ) ( 1)

( 2 2 )
2 2

a k a k
   

   

 
           ,  (6) 

После упрощения и приведения по-

добных можно получить: 

 

2 2
2

2 ( 2 )( ) ( 1)k k


      ,  (7) 

 

 
 

Рисунок 4 – Механизм снижения максимальных интервалов между прибывающими на остановочный 

пункт маршрутными средствами: а – схема маршрутной сети; б – неравномерные интервалы; г – равно-

мерные интервалы; д – время ожидания пассажирами 
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Рисунок 5 – Параметры, влияющие на величину времени ожидания пассажирами прибытия  

маршрутного транспортного средства: а – прибытие-отправление маршрутного транспортного сред-

ство на остановочный пункт; б – время ожидания пассажирами 

 

Результаты 

Из выражения (7) видно, что: 

1 Для любого k > 3 будет справедливо не-

равенство 2( 2) ( 1)k k   . 

2 Для любых   и 


  будет справедливо 

неравенство 
2 2

2
( )


    . 

Таким образом можно утверждать, что 

наименьшие потери времени пассажирами при 

ожидании прибытия маршрутных транспорт-

ных средств наблюдаются при равных интерва-

лах движения между следующими друг за дру-

гом маршрутными транспортными сред-

ствами. Также видно, что с ростом среднеквад-

ратического отклонения в интервалах времени 

между прибытиями пассажирских транспорт-

ных средств на остановочный пункт будет расти 

время ожидания пассажирами. Из этого следует, 

что при составлении расписания движения пас-

сажирского транспорта нужно стремиться к 

минимизации разброса в величине интервалов 

между пребывающими друг за другом марш-

рутными транспортными средствами. Т.о. до-

казано, что выравнивание интервалов на дубли-

рующих (совместных для разных маршрутов) 

участках позволит обеспечить удовлетворение 

потребностей пассажиров, выявленных при про-

ведении опроса (рисунок 3) в части уменьшения 

интервала движения. 

Для оценки эффекта от оптимизации ин-

тервалов движения пассажирских транспортных 

средств регулярного сообщения на дублирую-

щих участках предлагается использовать два по-

казателя: 

1 Абсолютное снижение времени ожида-

ния пассажиром прибытия пассажирского 

транспортного средства: 

1 2

1

( )

o

а о s i о s i

i

T Т Т



   , мин (8) 

где o – количество остановочных пунктов в 

населенном пункте, для которого производится 

оптимизация интервалов движения; 

1 – индекс, показывающий время ожида-

ния пассажиром прибытия пассажирского 

транспортного средства до оптимизации распи-

сания; 
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2 – индекс, показывающий время ожида-

ния пассажиром прибытия пассажирского 

транспортного средства после оптимизации рас-

писания. 

2. Относительное снижение времени ожида-

ния пассажиром прибытия пассажирского 

транспортного средства: 

1 2

о т н

1 1

( )
, % .

o

о s i о s i

i о s i

Т Т
T

Т


               

(9) 

После подстановки выражения (4) в уравне-

ния (8) и (9) и их упрощения можно получить:  
2 2

2 2

1 2 1 2
( 2 )(( ))

а
T a k  

 
        .

 10) 

2
2

2 2

о т н 2
2

1 1
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Обсуждение и заключение 

В данной публикации показано, что вы-

равнивание интервалов движения пассажирских 

транспортных средств приводит к сокращению 

времени ожидания их пассажирами. Для реали-

зации такого выравнивания разработана и апро-

бирована на ряде городов методика оптимиза-

ции интервалов движения пассажирских транс-

портных средств регулярного сообщения [14–

16]. Эта методика предусматривает выделение в 

рассматриваемом населенном пункте дублиру-

ющих участков, их ранжирование в порядке 

убывания значимости каждого из них, и после-

дующую оптимизацию интервалов движения на 

каждом таком дублирующем участке, начиная с 

наиболее значимого, решением оптимизацион-

ной задачи о назначениях. При этом для ранжи-

рования используется следующий показатель: 

Ri = Qопi ∙ kоп + Qмi ∙ kм.   (12) 

где i – номер дублирующего участка; 

R – значимость дублирующего участка, 

Qоп – количество остановочных пунктов 

в дублирующем участке, 

Qм – количество маршрутов в дублирую-

щем участке, 

kоп – коэффициент значимости остано-

вочных пунктов, 

kм – коэффициент значимости маршру-

тов. 

Очевидно, что в выражении (12) коэффици-

енты kоп и kм оценивают важность количества 

остановочных пунктов и количества маршрутов 

соответственно. В настоящее время значения 

этих коэффициентов принимаются равными 

единице. В результате этого возможны ситуа-

ции, когда ранг дублирующих участков будет 

одинаков (рисунок 6). Из рисунка 6 видно, что 

на представленном фрагменте маршрутной сети 

есть два дублирующих участка. На первом дуб-

лирующем участке три остановочных пункта, 

через которые проходят четыре маршрута. На 

втором дублирующем участке – три маршрута 

проходят через четыре дублирующих участка. 

Применение выражения (12) со значениями kоп и 

kм равными единице в данном случае даст оди-

наковые значения рангов обоих дублирующих 

участков, что не позволит обоснованно принять 

очередность оптимизации интервалов на них. 

 

 
 

 
Рисунок 6 – Пример фрагмента маршрутной 

сети 

 

Кроме того, при апробации разработанной 

методики оптимизация велась для всех дублиру-

ющих участков населенного пункта. В тоже 

время очевидно, что при сдвиге интервалов в ре-

зультате оптимизации, расписание меняется не 

только на данном дублирующем участке, где 

проводится оптимизация, но и на остальных 

участках, по которым проходят маршруты, во-

шедшие в дублирующий участок. В таких усло-

виях можно предположить, что максимальное 

снижение времени ожидания пассажирами на 

остановочном пункте в целом для всего города 

будет достигнуто раньше перебора всех дубли-

рующих участков. 

Таким образом дальнейшие научные иссле-

дования направления в данной сфере можно 

сформулировать следующим образом: 

1 Обоснование значений коэффициентов kоп 

и kм. 

2 Расчет итогового эффекта после оптимиза-

ции интервалов на каждом дублирующем 

участке и выбор варианта, обеспечивающего 

максимальное снижение времени ожидания пас-

сажирами на остановочном пункте. 
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В данной работе автор на основе анализа современных источников и ретроспективного анализа, про-

демонстрировал, что поведенческая экономика – это лишь логичное развитие экономической науки, которое 

уточняет и развивает постулаты традиционной экономики. Теории поведенческой экономики через психоло-

гические закономерности и факты показывают, как коллективная групповая динамика и социальные контек-

сты влияют и всегда влияли на экономические решения. Первые предпосылки зарождения догм поведенче-

ской экономики наблюдаются в работах признанных классиков экономики, начиная с А. Смита и других гуру 

от экономики. В современном мире поведенческая экономика предоставляет широкую номенклатуру теорий 

и инструментов, которые могут быть применены в различных направлениях жизнедеятельности человека, на 

различных уровнях и масштабах (политика, управление, экономика, финансы и т.д.). 

Ключевые слова: поведенческая экономика; поведенческие финансы» основные принципы поведен-

ческой экономики. 

 

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE MAIN THEORIES OF BEHAVIORAL 
ECONOMICS 

V. M. Andreev 
Osmokod LLC, Russia, 119530, Moscow, General Dorokhov St., 20 p. 1, room 3 

In this work, the author, based on the analysis of modern sources and retrospective analysis, demonstrated 

that behavioral economics is only a logical development of economic science, which clarifies and develops the tenets 

of traditional economics. Behavioral economics theories through psychological patterns and facts show how collective 

group dynamics and social contexts influence and have always influenced economic decisions. The first prerequisites 

for the emergence of the dogmas of behavioral economics are observed in the works of recognized classics of eco-

nomics, starting with A. Smith and other gurus from economics. In the modern world, behavioral economics provides 

a wide range of theories and tools that can be applied in various areas of human activity, at various levels and scales 

(politics, management, economics, finance, etc.). 

Keywords: behavioral economics; behavioral finance" basic principles of behavioral economics. 

 

Современные инструменты поведенче-

ской экономики на основе аналитических дан-

ных применимы не только для отдельных лиц, 

но и для разработки и реализации эффективной 

общественной внутренней и международной по-

литики. Горизонт применимости поведенческой 

экономики весьма широк. Ее достижения позво-

ляют понять культурный и психологический 

контекст таких проблем, как: бедность; исполь-

зование общественных благ; реализация новых 

экономических программ; и так далее. Поли-

тика, учитывающая психологический и социаль-

ный контекст, может быть более эффективной 

как с точки зрения успешного внедрения, так и с 

точки зрения общих сопутствующих затрат, а 

значит и экономической эффективности. Пове-

денческая экономика позволяет экономистам 

лучше понять формы неравенства, основываясь 

на том, как они соотносятся с социальными нор-

мами, скрытыми предубеждениями и психоло-

гической предрасположенностью к тому или 

иному выражению форм социально-экономиче-

ского неравенства. Кроме того, поведенческая 

экономика давно не отделима от мира финансов. 

Еще со времен Джона Мейнарда Кейнса психо-

логия инвесторов и потребителей была ключом 

к пониманию финансовых рынков и кризисов. 

Кейнс и другие экономисты-первопроходцы, та-

кие как Хайман Мински, внесли первый вклад в 

то, что позже стало областью поведенческих фи-

нансов, показав роль психологии инвесторов и 

неопределенности в циклах бумов и спадов ка-

питалистической экономики.  

Сейчас, поведенческая экономика явля-

ется одной из наиболее популярных и сложных 

областей развития и применения догм экономи-

ческой теории. Являясь  квинтэссенцией  дости- 
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Андреев Владислав Максимович – главный специалист отдела внедрения в департаменте разра-
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жений целого ряда дисциплин, она отражает 

глубокие принципы человеческой сущности (с 

точки зрения индивида или группы лиц), кото-

рые ранее чаще всего оставались вне понимания 

и внимания традиционной экономики. Вместе с 

тем поведенческая экономика во всех ее прояв-

лениях является эволюционной составляющей 

традиционной экономики и использует вари-

анты традиционных экономических допущений 

(часто с психологической мотивацией) для объ-

яснения и прогнозирования поведения, а также 

для выработки политических и управленческих 

решений стратегического и оперативного харак-

тера.  

Поведенческая экономика – это прежде 

всего комплекс модификаций традиционного 

представления об  экономике, а не полный отказ 

от ее догм.  Поведенческая экономика допол-

няет стандартный экономический анализ, при-

нимает и уточняет три основных принципа эко-

номики: оптимизацию, равновесие и эмпиризм 

[7]. Как традиционные, так и поведенческие эко-

номисты полагают, что: люди пытаются вы-

брать свой наилучший возможный вариант (оп-

тимизация); люди пытаются выбрать наилуч-

ший возможный для себя вариант при взаимо-

действии с другими (равновесие); модели 

должны быть проверены на данных (эмпиризм). 

Современная поведенческая экономика 

намного моложе, чем остальные области эконо-

мической науки. С исторической точки зрения, 

бустом развития поведенческой экономики 

стала статья о предпочтениях азартным играм, 

написанная двумя психологами, Дэниелом 

Канеманом и Амосом Тверски, в 1979 году. Од-

нако, справедливо будет отметить, что поведен-

ческие концепции всегда играли определенную 

роль в экономическом анализе (хотя у них не 

всегда было именно такое название). Как отме-

чают Ашраф, Камерер и Левенштейн, Адам 

Смит часто писал о психологии принятия реше-

ний, включая сопряженность между «стра-

стями» человека и его рациональными рассуж-

дениями, которые он называет «беспристраст-

ным наблюдателем». Непосредственный наблю-

датель является источником «самоотречения, 

самоуправления, того повеления страстями, ко-

торое подчиняет все движения нашей природы 

тому, чего требуют наше собственное достоин-

ство и честь, а также пристойность нашего соб-

ственного поведения» (Smith). Психологические 

предположения о сущности экономической дея-

тельности и принятия решений в рамках эконо-

мических процессов так же стары, как сама эко-

номика [5]. Поведенческая экономика направ-

лена на описание некоторой фактической ирра-

циональности экономических агентов и после-

дующее внедрение знания в общую экономиче-

скую теорию. Благодаря не всегда рациональ-

ному поведению появляются аномалии как обще 

рыночного характера (календарный эффект, 

описывающий сезонный рост акций, мало зави-

сящий от объективных экономических собы-

тий), так и в человеческом поведении (меж вре-

менный выбор) [1]. 

Согласно [3], можно выделить шесть 

принципов поведенческой экономики.  Принцип 

1. Оптимальный и наилучший выбор не всегда 

достижим. Другими словами, люди чаще всего 

пытаются сделать оптимальный выбор, так как 

по сути своей являются оптимизаторами, но 

иногда они совершают ошибки. Важно подчерк-

нуть, что эти ошибки частично предсказуемы. 

Одним из ключевых объясняющих факторов 

данного принципа является опыт и уровень ком-

петенций: вполне закономерно, что более опыт-

ные лица, принимающие решения, как правило, 

делают лучший выбор, чем неопытные, явля-

ются более квалифицированными оптимизато-

рами.  

Принцип 2. Человеку свойственно оттал-

киваться в восприятии обстоятельств относи-

тельно какой-либо контрольной точки отсчета. 

Например, точкой отсчета может быть цена, ко-

торую он заплатил за акции или недвижимость. 

В рамках данного принципа имеет значение, 

проигрывает человек или выигрывает относи-

тельно своей контрольной точки отсчета. По-

тери для него имеют гораздо больший вес, чем 

выгоды, что в рамках поведенческой экономики 

называется «неприятием потерь» (Канеман и 

Тверски). На практике люди страдают от потерь 

примерно в два раза чаще, чем удовлетворяются 

от выигрыша. Эти явления имеют прямое влия-

ние, например, для рыночных сделок. Неприя-

тие потерь препятствует торговле, поскольку 

каждая сделка приводит к двум убыткам и двум 

прибылям (и у покупателя, и  у продавца отме-

чается и убыток, и прибыль), а потери воспри-

нимаются более весомыми, чем полученная при-

быль. Данный принцип ярко отражен в исполь-

зовании фреймовых манипуляций, как во внеш-

ней, так и во внутренней среде бизнеса, исполь-

зуя неприятие потерь, чтобы побудить работни-

ков быть более продуктивными [10]. Этот же 

принцип прослеживается в азартных играх.  

Принцип 4. Социальные предпочтения 

индивидуума проявляются во многих систем-

ных формах, не ограничиваясь только на своих 

личных выгодах или неудачах. Особенно это 

проявляется в отрицательной взаимности, 

неприятии отсталости от «эталона сравнения» и 
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социальном давлении. Социальные предпочте-

ния реагируют на стимулы точно так же, как и 

все другие экономические решения.  

Принцип 5. Корреляция колебаний фи-

нансовых рынков и уровня рациональности ин-

весторов при принятии решений. Если инве-

сторы с поведенческими предубеждениями со-

ставляют небольшую часть всего фондового 

рынка, их убеждения не будут влиять на цены 

акций, потому что абсолютно большинство ра-

циональных трейдеров будут поддерживать 

цены акций вблизи их «рационального уровня”» 

Однако, если предвзятые инвесторы составляют 

значительную часть всего рынка активов, то их 

убеждения будут иметь гораздо большее значе-

ние. Пузырь доткомов, достигший пика в 2000 

году, иллюстрирует этот принцип. Лихорадка 

доткомов охватила фондовый рынок, и инве-

сторы скупали акции компаний, которые имели 

какое-либо отношение к технологиям и осо-

бенно к Интернету. Ближе к пику пузыря рыноч-

ная капитализация некоторых дочерних компа-

ний, специализирующихся на технологиях, зна-

чительно превышала рыночную капитализацию 

их материнских компаний, что являлось нару-

шением основных правил [12]. Например, в 

начале 2000 года «Palm», производитель персо-

нальных органайзеров, на 95 процентов принад-

лежал «3Com», но «Palm» стоила намного 

больше, чем «3Com», (с точки зрения цен на ак-

ции обеих компаний). Пузырь на рынке жилья в 

США, достигший пика в 2006 году, является еще 

одним примером поведенческого явления, ока-

завшего глубокое влияние на рынки. Когда этот 

пузырь на рынке жилья лопнул, мировая эконо-

мика пережила длительную и глубокую рецес-

сию, многие крупнейшие банки мира обанкро-

тились. 

Принцип 6. Теоретически, ограничение 

людей в выборе могло бы частично защитить их 

от поведенческих предубеждений, но на прак-

тике жесткий патернализм непопулярен и кри-

тикуем. Например, если правительство при реа-

лизации принципов поведенческой экономики и 

манипулировании обществом руководствуется 

благими намерениями, то патерналистская по-

литика ограничения людей в выборе может быть 

полезной. Однако жесткий патернализм порож-

дает новые проблемы. Во-первых, некоторые 

государственные деятели корыстолюбивы, по-

этому предоставление им расширенных полно-

мочий в рамках реализации данного принципа 

может лишь ухудшить жизнь общества. Во—

вторых, государственные деятели склонны к тем 

же ошибкам, что и все остальные, например, к 

чрезмерной самоуверенности. Имея в виду по-

добные соображения, экономисты-бихевиори-

сты заинтересованы в тщательном расширении 

сферы патерналистской политики, но скептиче-

ски относятся к ее бесконтрольному использова-

нию. Чтобы проиллюстрировать тенденцию 

правительств совершать ошибки, рассмотрим 

чрезвычайно оптимистичные прогнозы, кото-

рых придерживались как союзники, так и цен-

тральные державы в начале Первой мировой 

войны [9]. Обе стороны конфликта были уве-

рены, что победят через несколько месяцев, но 

на самом деле война заняла более четырех лет. 

Часто прогнозы оказываются чрезмерно опти-

мистичными, как на войне, так и в мирное 

время, а предлагаемая правительствами поли-

тика работает хуже, чем ожидалось.  

Например, государственные налоги на 

сигареты в США варьируются от низких 0,17 

доллара за пачку (Миссури) до высоких 4,35 

доллара за пачку (Нью-Йорк), что отражает ши-

роко расходящиеся мнения общественности об 

их достоинствах. Традиционная экономическая 

теория предполагает, что курение сигарет 

должно облагаться небольшим налогом или 

даже субсидироваться, поскольку ранняя смерт-

ность приводит к некоторой экономии средств 

для правительства (т.е. курильщики, как пра-

вило, умирают в конце своей трудовой жизни и 

пропускают долгий, социально дорогостоящий 

выход на пенсию, что частично компенсирует 

другие негативные внешние эффекты). Если си-

гареты приносят лишь скромные отрицательные 

чистые внешние эффекты, почему они облага-

ются таким высоким налогом? В Нью-Йорке со-

вокупность федеральных налогов, налогов 

штата и местных налогов на сигареты состав-

ляет 6,86 доллара за пачку. Экономисты-бихеви-

ористы объясняют эти налоги как способ по-

мочь людям бросить курить. Критики говорят, 

что эти налоги регрессивны и несправедливы. 

Кто прав? В последнее десятилетие рекоменда-

ции по поведенческой политике сместились в 

сторону подталкиваний, которые рекомендуют 

или облегчают определенное поведение, не ис-

ключая множественности вариантов или сво-

боды выбора (Thaler and Sunstein). Экономисты-

бихевиористы считают такие вмешательства по-

ложительными, потому что они масштабиру-

емы, недороги, весьма успешны в изменении по-

ведения, а также способствуют сохранению сво-

бод. Например, является ли злоупотребление ка-

ким-либо продуктом или веществом проблемой, 

которую правительство должно попытаться ре-

шить с помощью подталкиваний или других ви-

дов патернализма (например, налогов на сахар, 

алкоголь, табак и т.д.), или ожирение является 
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отражением личных предпочтений по отноше-

нию к диете и физическим упражнениям и не 

нуждается во вмешательстве правительства? 

Эти вопросы вызывают оживленные споры, как 

на уровне теоретиков, так и в кабинетах органов 

государственной власти ведущих государств.  

Указанные принципы весьма удачно де-

монстрируют основные постулаты поведенче-

ской экономики, однако крайне важно устано-

вить путь, который преодолела экономическая 

наука до нынешних достижений поведенческой 

экономики.  

Итак, экономическая психология, как 

научная область, формально возникла в 20 веке. 

С момента публикации «Теории перспектив» в 

1979 году поведенческая экономика стала важ-

ным и все более интегрированным компонентом 

современной экономической мысли. В совре-

менный период поведенческие идеи – это клю-

чевой инструмент экономики. Бихевиористы 

придерживаются основных принципов совре-

менной экономики, а именно оптимизации и 

равновесия, стремятся развивать и уточнять эти 

идеи, чтобы сделать их более эмпирически точ-

ными.  

В ходе работы над ретроспективным 

анализом становления поведенческой эконо-

мики были выявлены наиболее ключевые ра-

боты, которые в совокупности позволяют по-

нять, что она является логическим развитием 

традиционной экономики и лишь расширяет по-

ниманием основных экономических направле-

ний с точки зрения основ личности человека. 

Экономическая деятельность сама по себе явля-

ется отражением эволюционного пути человека 

и человеческого общества. Поэтому, а опреде-

ленном смысле, поведенческая экономика пред-

ставляет собой очередной этап развития тради-

ционной экономики. В таблице 1 представлен 

результат анализа работ выдающихся авторов 

(классиков, неоклассиков, бихевиористов, пред-

ставителей экономики, журналистики и психо-

логии).  

Как видно из указанной выше таблицы 

только лишь с 2002 года, за исследования в об-

ласти поведения было присуждено шесть Нобе-

левских премий. Поведенческая экономика 

настолько популярна и обширна в своем приме-

нении, что следует ожидать еще более глубоких 

и революционных достижений в данной обла-

сти. Кроме того, она является неотъемлемой ча-

стью поведенческих финансов. Иррациональ-

ность инвесторов является неизбежной реально-

стью до тех пор, пока существуют сами рынки. 

Возможно, самое раннее зарегистрированное 

свидетельство о нем дано Чарльзом Маккеем 

еще 1841 году, задолго до первых работ по по-

веденческой экономике.  

Лауреат Нобелевской премии Амартия 

Сен отмечает, что в основе неоклассических 

экономических моделей лежит личный интерес, 

но это предположение на самом деле фальсифи-

цируемо. Исходя из основных  постулатов пове-

денческой и экспериментальной экономики, не 

следует предполагать рациональность. Тогда 

как понимание поведения позволяет начать 

строить более реалистичные модели принятия 

экономических решений, учитывающие как 

наши психологические тенденции, так и наш со-

циальный контекст. В какой—то степени наши 

«иррациональные» тенденции (те, которые не 

являются полностью эгоистичными), как пра-

вило, предсказуемы и последовательны. Боль-

шинство людей отдают предпочтение некому 

усредненному понятию справедливости, как 

правило, не любят проигрывать и придают го-

раздо большее значение настоящему, чем буду-

щему. Дэниел Канеман и другие авторы (напри-

мер, Герберт Саймон), стали пионерами концеп-

ции ограниченной рациональности, которая за-

ключается в том, что у экономических агентов 

есть пределы их рациональности. Знание этих 

ограничений и эвристики, которые использует 

человек, когда сталкивается с когнитивным 

ограничением, рисует более четкую картину 

нашей реальной экономической психологии. 

Именно интерпретация и применение этих зна-

ний является эффективным инструментом, поз-

воляющим помочь экономистам и политикам 

разрабатывать  более эффективную политику в 

той или иной области. Ричард Талер и Касс Сан-

стайн подчеркивают архитектуру выбора, то 

есть различные способы представления выбора 

экономическим агентам. Зная психологические 

предрасположенности человека, склонность 

привязываться к некой «контрольной точке от-

счета», неприятия потерь и другие поведенче-

ские идеи также позволяют сформировать более 

эффективную политику.  

Итак, благодаря пониманию основ раз-

вития и становления теорий поведенческой эко-

номики было продемонстрировано, что данная 

теория является эволюцией традиционной эко-

номики лишь уточняя ее постулаты. Повышен-

ное внимание к основам поведенческой эконо-

мики со стороны ученого сообщества, как от-

дельных исследователей, так и Нобелевского ко-

митета, а также применение ее различных тео-

рий в системе управления ведущих государств 

говорят о том, что ее постулаты актуальны.  
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Таблица 1 – Основные авторы, работы и их ключевые достижения в период становления  

поведенческой экономики 

 

 Автор Основные достижения в рамках ПЭ 

1 А. Смит «Теория моральных чувств» 
Психологические объяснения индивидуального 
поведения, идеи по поводу справедливости. 

2 
Джереми Бентам «Введение в основания нрав-
ственности и законодательства» 

Психологические основы полезности 

3 
Д.С. Милль «Об определении политической эко-
номии и о соответствующем ей методе исследова-
ния» 

Развитие нравственных идей теорий А. Смита, 
определение концепции  «homo economicus»  

4 
Чарльз Маккей «Наиболее распространенные за-
блуждения и безумства толпы» 

Описаны и охарактеризованы предпосылки воз-
никновения поведенческих финансов 

5 Ле Бон «Психология масс» 
Анализ психологии толпы и его воздействие на 
составляющих ее людей, а также принятие ими 
решений 

6 
И. Фишер «Покупательная сила денег», В. Парето 
«Курсе политической экономии», Ф. Энджворт 
«Математическая психология» 

Основы стандартной неоклассической теории с 
использованием психологических объяснений 
основ экономической деятельности 

7 
Д. фон Нейман и О. Моргенштерн «Теория игр и 
экономическое поведение» 

Теория ожидаемой полезности 

8 
Фридмен М., Сэвидж Л. Дж. Анализ полезности 
при выборе среди альтернатив, предполагающих 
риск 

Теория отношения к риску 

9 П. Самуэльсон  
Объединение неоклассической микроэконо-
мики и кейнсианской макроэкономики. Модель 
дисконтированной полезности. 

10 
 М. Алле «Поведение рационального человека в 
условиях риска: Критика постулатов и аксиом 
Американской школы». Парадокс Алле 

 Новаторский вклад в теорию рынков и эффек-
тивное использование ресурсов, автор пара-
докса Алле (практическая проверка «Теории 
ожидаемой полезности фон Неймана-Морген-
штерна»).  

11 
Уорд Эдвардс, Амос Тверски и Дэниел Канеман 
«Advances in Prospect Theory : Cumulative Repre-
sentation of Uncertainty» 

Теория перспектив, синтез экономики и когни-
тивной психологии 

12 
Канеман Д., Словик П., Тверски А «Принятие ре-
шений в неопределенности», «Рациональный вы-
бор, ценности и фреймы» 

Интеграция идей психологических исследова-
ний о человеческих суждениях и принятии ре-
шений в условиях неопределенности в эконо-
мическую науку 

13 Вернон Л. Смит. Экспериментальная экономика  

 Соавтор экспериментальной экономики, ис-
пользование лабораторных экспериментов в ка-
честве средства в эмпирическом экономиче-
ском анализе и анализе альтернативных рыноч-
ных механизмов 

14 

Роберт Дж. Шиллер. Охота на простака. Эконо-
мика манипуляций и обмана. Иррациональный оп-
тимизм. Как безрассудное поведение управляет 
рынками.  

Эмпирический анализ цен на активы в области 
поведенческих финансов 

15 
Р Талер, Каас Р. Подталкивание: улучшение реше-
ний по поводу здоровья, богатства и счастья 

Вклад в поведенческую экономику и установле-
ние того, что люди предсказуемо иррацио-
нальны 
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Цифровые технологии, если 

воспринимать их буквально, обычно относятся к 
компьютерным технологиям. Их можно описать 
как преобразование информации (такой как, 
объекты, звуки, тексты и изображения) в числа, 
которые могут быть прочитаны компьютером, 

то есть то, что мы знаем как двоичный код. 
Поскольку технологии продолжают 
развиваться, а различные области продолжают 
оцифровываться, концепция цифровых 
технологий породила различные понимания.  
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Искусственный интеллект, большие дан-
ные, облачные вычисления, интернет вещей и 
блокчейн – все это цифровые технологии, а сам 
процесс цифровизации можно понимать, как ис-
пользование этих технологий. Однако, это лишь 
поверхностное понимание, т.к. во многих обла-
стях основное внимание уделяется анализу дан-
ных, а оцифровка считается переработкой необ-
работанных данных в пригодную для использо-
вания информацию. Опять же, это несколько од-
носторонний подход. Цифровизация продол-
жает развиваться, и концепция «метавселен-
ной», ставшая популярной в последние не-
сколько лет, также является цифровой. Рассмот-
рев некоторые из различных концепций, необхо-
димо более дать более точное определение: 
Цифровизация – изменение формы бизнеса в 
условиях цифровой реальности на основе дан-
ных, которые позволяют создать новые бизнес-
процессы, организационные структуры, поло-
жения, регламенты, новая ответственность за 
данные, новые ролевые модели. Наиболее важ-
ным моментом его выражения является измене-
ние, и более понятная аналогия заключается в 
том, что появление смартфонов изменило эф-
фективность информации, которую мы обраба-
тываем на традиционных мобильных телефонах, 
предоставив нам более богатый и простой до-
ступ к информации и способ ее обработки. 

Если рассматривать размер цифровой 
экономики с глобальной точки зрения, то США 
остаются крупнейшей страной в мире по дан-
ному показателю с объемом 15,3 трлн долларов 
США в 2021 году. Китай занимает второе место 
с 7 триллионами долларов США, что составляет 
46% от объема США. Германия находится на 
третьем месте с 2,9 трлн долларов США. Кроме 
того, в Японии, Великобритании и Франции 
объем цифровой экономики превышает 1 трлн 
долларов США. Россия занимает тринадцатое 
место с 0,33 трлн долларов США представлено 
на рисунке 1. 

Цифровые технологии являются 
одной из главных стратегических целей 
многих развивающихся стран. С 2016 года Ки-
тай выпустил свой 13-й пятилетний план разви-
тия цифровой экономики (13-й пятилетний 
план) с целью достижения «цифрового Китая». 
План предусматривает усиление поддержки и 
стимулирования технологических компаний для 
ускорения цифровой трансформации всех отрас-
лей. Данный план также предполагает активную 
оцифровку правительственных услуг, чтобы по-
высить их эффективность с помощью онлайн гос-
ударственных услуг. 

Аналогичным образом, Россия ускоряет 
процесс цифровизации. Реализуемые феде-
ральные проекты «Кадры для цифровой эко-
номики» и «Цифровые технологии» в рамках 

национальной программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации», утвержденной 
протоколом № 7 от 4 июня 2019 г. заседания 
Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам, предполагают, что, с 
одной стороны, будет происходить увеличение 
количества подготовленного в рамках повыше-
ния цифровых компетенций персонала, а с дру-
гой — осуществляться поддержка технологиче-
ского лидерства российских компаний в области 
создания продуктов и решений в сфере цифро-
вых технологий. 

 

 
 

Рисунок 1 – Масштаб цифровой экономики по 

странам в 2021 году (млрд. долл.) [1] 

 
В настоящее время, согласно паспорту 

федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики», по показателю «доля населения, 
обладающего цифровой грамотностью и ключе-
выми компетенциями цифровой экономики» 
наблюдается положительная динамика в про-
центном выражении, а именно: по сравнению с 
2018 г. этот показатель вырос с 26 % до 30 %, и 
прогнозируется его рост к 2024 г. до 40 % по 
сравнению с 2020 г. представлено на рисунке 2. 

Китай придает большое значение подго-
товке талантов в сфере цифровых технологий, 
начиная с реализации 13-го пятилетнего плана 
развития цифровой экономики. Согласно дан-
ным, за 2020 год, более 70 университетов Китая 
открыли новые специальности в области искус-
ственного интеллекта (AI) и других смежных 
областях цифровых технологий, а число студен-
тов старших курсов по информатике превысило 
210 000 человек. В то время как пул цифровых 
талантов постоянно растет, число людей, работа-
ющих в интернет-индустрии, также сохраняет 
непрерывный ежегодный рост. В период панде-
мии быстрое развитие новых интернет-бизнесов, 
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сочетающих онлайн и офлайн привело к тому, 
что число соответствующих сотрудников превы-
сило 10 миллионов человек. В большей степени 

появление новых рабочих мест произошло в та-
ких отраслях, как электронная коммерция и эко-
номика совместного использования. 
 

 
 

Рисунок 2 – Целевые показатели паспорта федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» [2] 
 

По сравнению с зарубежными компани-
ями, индекс цифровизации российских компаний 
равен – 1,84, в то время как в зарубежных – 2,08, 
что соответствует стадии фрагментарной авто-
матизации. Только 9% российских компаний со-
ответствуют стадии зрелой автоматизации, 25% 
– стадия «бумажного HR». Исследование пока-
зало, что такие сферы, как финансы и банки, ме-
таллургия и горная добыча, IT и телеком явля-
ются лидерами и внедрили лучшие мировые 

практики цифровизации HR. Высокие темпы 
цифровизации HR демонстрируют также Ри-
тейл, Фарма, FMCG, Медиа\Интернет. Группа со 
средними темпами автоматизации и цифровиза-
ции HR (догоняющие) – это нефть, газ, профес-
сиональные услуги, производство и логистика. 
На последнем месте оказались образование, 
строительство и энергетика с показателями от 
1,5 до 1,7 баллов. Данные представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 – Рейтинг цифровизации российских компаний [3] 
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Развитие цифровизации обусловлено 

двумя аспектами, один из которых - технологиче-
ские обновления, а другой - потребности биз-
неса. В технологической сфере за последние 
годы произошел значительный прорывов, кото-
рый связан с появлением микросервиса, искус-
ственного интеллекта(АI), облачных вычисле-
ний, больших данных и т.д.   

Архитектура микросервисов (часто 
называемая просто микросервисами) – это 
форма архитектуры, используемая для разра-
ботки приложений или платформ. С помощью 

микросервисов большие приложения могут 
быть разбиты на независимые компоненты, каж-
дый из которых имеет свою собственную зону 
ответственности. Это одна из самых распростра-
ненных цифровых технологий, которая играет 
важную роль в цифровизации компаний. Основ-
ными целями являются снижение сложности си-
стемы за счет разукрупнения бизнеса; обеспече-
ние повторного использования за счет совмест-
ного использования услуг; достижение гибкости 
в поддержке бизнеса за счет сервитизации; и 
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устранение барьеров для взаимодействия дан-
ных за счет единой архитектуры данных. 

Современные крупные и средние компа-
нии используют в своей работе искусственный 
интеллект. В большинстве случаев «искусствен-
ный интеллект» относится к алгоритмам, кото-
рые решают произвольные проблемы без по-
мощи человека, выполняя сложные вычисления, 
распознавая звуки, изображения и обрабатывая 
сложные данные. Наиболее актуальными для со-
временной жизни являются смартфоны, многие 
из которых теперь оснащены "интеллектуаль-
ными голосовыми помощниками", наиболее 
представительным из которых является "SIRI", 
используемый в iphone. SIRI – это разговорный 
автоответчик, который взаимодействует с систе-
мой для выполнения таких задач, как поиск кон-
тента, установка будильников и памяток, совер-
шение интеллектуальных звонков и чтение тек-
стовых сообщений. Настоящий «искусственный 
интеллект» - это не только решение проблем, но 
и постановка новых вопросов и самостоятельное 
обучение новым способностям. Другим ярким 
примером является компания Tesla, где техноло-
гия, используемая при вождении без водителя, 
на данном этапе является более сложной и все-
объемлющей, и где конечной точкой развития 
является создание искусственного интеллекта. 
Скорость и направление движения автомобиля 
контролируются автоматически, распознавая 
дорожные условия и подстраивая удобства авто-
мобиля под ежедневные привычки владельца. 
На практике эта технология еще не доступна в 
больших масштабах, но она уже опробуется в 
реальных сценариях в мире. 

Облачные вычисления в 21 веке имеют 
большое значение. Это немного более сложная 
технология, поскольку она отличается от обыч-
ных вычислений тем, что существует дополни-
тельное «облако», которое, как считается, не ле-
жит в основе технологии. Концепция «облака» 
похожа на концепцию консолидации ресурсов и 
унификации управления в науке менеджмента. 
Она позволяет объединить бесчисленное коли-
чество компьютеров или серверов в большую 
«сеть» и развернуть нужное количество вычис-
лительной мощности для различных нужд при 
решении определенных проблем. Более фор-
мально это означает, что «облако» разбивает 
огромный объем обработки данных на множе-
ство более мелких процессов. Затем они обраба-
тываются и анализируются системой из не-
скольких серверов для получения результатов, 
которые возвращаются пользователю. Суще-
ствует три типа технологий IaaS (инфраструк-
тура как услуга), PaaS (платформа как услуга), 
SaaS (программное обеспечение как услуга). 

Как правило, для поддержки технологий 
требуются облачные вычисления и более слож-
ные с точки зрения количества и качества дан-
ные. Большие данные являются гораздо более 
сложным инструментом, чем база данных в тра-
диционном понимании. Она характеризуется 
большим разнообразием типов данных, высоким 
качеством данных и высокой эффективностью 
доступа к ним. Более формальная интерпрета-
ция – это общий термин для обозначения кол-
лекции структурированных и неструктуриро-
ванных данных, которая значительно превы-
шает объем традиционных данных. Облачные 
вычисления часто необходимы для того, чтобы 
обеспечить анализ и прогнозирование некото-
рых данных. 

Рассмотренные методы оказывают боль-
шую помощь в управлении человеческими ре-
сурсами и решают очень большое количество за-
дач. Они могут быть применены ко всем аспек-
там HR, например, рекрутинг, обучению, ре-
зультат, HR-аналитика и т.д. Техники, применя-
емые для решения различных задач, в некоторой 
степени похожи, но имеют разную направлен-
ность, и часто несколько техник используются 
одновременно. Некоторые методики уже пока-
зали очень хорошие результаты на практике. 

Рекрутинг один из важных моментов ра-
бочего процесса в современных компаниях. Од-
ним из первых и наиболее часто используемых 
приложений в процессе подбора персонала яв-
ляется искусственный интеллект. Мы часто 
сталкиваемся с чат-ботами, которые предлагают 
решения распространенных проблем заранее с 
помощью разговорных вопросов и ответов. Ра-
бота рекрутера характеризуется сжатыми сро-
ками и необходимостью подбора множества со-
трудников, на разные позиции и делать это одно-
временно. Это требует быстрого определения 
лучших кандидатов из большого количества 
претендентов, конкурирующих за одну и ту же 
должность, и AI может быть использован для 
быстрого отсеивания большого количества не-
подходящих кандидатов. В то же время, такие 
технологии, как VR, могут быть использованы 
для понимания и наблюдения за кандидатами 
лучше, чем видеоинтервью и хотя этот аспект еще 
не получил достаточно широкого распростране-
ния, в будущем он должен стать очень значимой 
частью в системе подбора персонала. 

Использование VR и других технологий 
в обучении растет в последние годы, и помимо 
привнесения качеств «геймификации», «иммер-
сивный» аспект является еще одним направле-
нием, которое необходимо учитывать. Благодаря 
«погружению» в процесс обучения и воспитания 
можно повысить эффективность и результатив-
ность обучения. Большие данные и облачные вы-
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числения могут быть использованы для улучше-
ния существующей программы обучения на ос-
нове оценки эффективности каждого учебного 
занятия, а также для прогнозирования потребно-
стей персонала в качестве обучения на основе 
анализа развития рабочих мест и предоставле-
ния советов сотрудникам, чтобы сделать обуче-
ние более актуальным и качественным. 

HR-аналитика является показателем, ко-
торый анализируются внутри компании, такие 
как вовлеченность персонала, лояльность персо-
нала и удовлетворенность персонала. Традици-
онным методом оценки этих показателей явля-
ется анкетирование. Однако недостаток очеви-
ден - такой подход оставляет под сомнением 
подлинность показателей. Период времени не 
может отслеживаться в реальном времени для 
изменения колебаний, только на ежегодной ос-
нове для анализа исследования. С другой сто-
роны, источники данных основаны на субъек-
тивных ответах персонала, без каких-либо дру-
гих данных, которые бы поддерживали и допол-
няли. С помощью технологии искусственного 
интеллекта можно отслеживать оперативные 
журналы и производительность персонала в ре-
жиме реального времени, а также использовать 
облачные вычисления и большие данные для 
анализа и оценки состояния персонала. Рассмат-
риваемые технологии можно использовать в со-
четании с традиционными методами для полу-
чения более реалистичных и всеобъемлющих 
показателей вовлеченности персонала. После 
получения показателей можно провести даль-
нейшее моделирование с использованием искус-
ственного интеллекта и больших данных для 
анализа будущих тенденций анализируемых по-
казателей. Еще один важный момент заключа-
ется в том, что традиционные методы сами по 
себе не могут справиться и проанализировать 
внутренние изменения, вызванные внешними 
факторами. Вместо этого, такие технологии, как 
большие данные и облачные вычисления, могут 
полностью учесть эти факторы и дать разумные 
результаты оценки. 

Использование цифровых технологий в 
управлении человеческими ресурсами необхо-
димо и неизбежно, что подтверждается практи-
ческим опытом. Эти технологии будут до-
ступны в виде инструментов (программного 
обеспечения), а также будут способствовать по-
стоянному изучению новых идей и инструмен-
тов HR-практик. Благодаря этим технологиче-
ским разработкам все аспекты управления чело-
веческими ресурсами были значительно расши-
рены и усовершенствованы с точки зрения эф-
фективности и полноты. Давление, связанное с 
управлением человеческими ресурсами в посте-

пенно увеличивающемся бизнесе, было ослаб-
лено и помогло более эффективно достигать 
стратегических целей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
концепция вовлеченности персонала - это в ос-
новном вопрос взаимоотношений между работ-
ником и компанией. Компания обеспечивает 
удовлетворительную рабочую среду и условия 
труда для своих сотрудников, на основании чего 
сотрудники признают стиль руководства и атмо-
сферу компании, а также более эффективно взаи-
модействуют с компанией. Компания и ее со-
трудники идентифицируют себя друг с другом 
культурно и с точки зрения ценностей, форми-
руя одни и те же нематериальные цели, что яв-
ляется полным сочетанием в концепции вовле-
ченности сотрудников. 

Причина, по которой не существует точ-
ного определения концепции вовлеченности 
персонала, заключается в том, что существует 
ряд факторов, составляющих концепцию вовле-
ченности персонала, которые подвержены по-
стоянным изменениям с течением времени. 
Например, рабочая среда и условия труда, кото-
рые удовлетворяли сотрудников во время панде-
мии, сильно отличались от тех, что были в про-
шлом, а успешное выполнение рабочих задач в 
удаленных местах требовало от компаний предо-
ставления соответствующих цифровых инстру-
ментов, таких как «облачные серверы». Эффек-
тивность и частота коммуникации между со-
трудниками и компанией стали очень важным 
показателем. 

В настоящее время наиболее часто ис-
пользуемой техникой оценки управления вовле-
ченностью сотрудников является анкетирова-
ние, которое является лучшим способом сделать 
это легально, защищая конфиденциальность со-
трудника и получая при этом более честные от-
веты. Большинство дизайнов анкет заимство-
ваны из Gallup Q12, с основным отличием в ди-
зайне моделей вовлеченности сотрудников, каж-
дая из которых постоянно обновляется по мере 
изменения времени и социальной среды. В буду-
щем будут исследованы и разработаны более со-
циально подходящие модели. Развитие методов 
опроса будет в большей степени зависеть от раз-
вития цифровых технологий, особенно в эпоху 
быстрых технологических изменений. Ведущие 
компании стараются использовать и внедрять в 
свою деятельность современные технологии, та-
кие как ChatGPT, который стал популярным в 
начале 2023 года, и менее чем за месяц все круп-
ные интернет-компании выпустили аналогич-
ную технологию. Эти изменения в цифровых 
технологиях приведут к более существенным и 
более качественным изменениям в HRM, чем ко-
гда-либо прежде. 
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Цифровая безопасность по версии по-

давляющего большинства пользователей техни-

ческих устройств является наиболее приоритет-

ной задачей. Речь идет именно о том, что в циф-

ровом пространстве ценность информации воз-

растает в разы.  

В данном исследовании применялись 

методы индукции, анализа и синтеза, а также 

off-line-анкетирования.  

Всем известное высказывание Н.Рот-

шильда «Кто владеет информацией – тот вла-

деет миром» приобрела массовый эффект не 

просто так. В век цифровой трансформации, ак-

тивного использования технических гаджетов и 

развития новых технологий информация зани-

мает главенствующее место. 
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В частности, данное высказывание отно-

сится и к организациям высшего образования. 

Стоит отметить, что вузы всегда были неким от-

правным пунктом, с которого обучающийся 

начинает свой путь. Как не трудно заметить, в 

последствии прохождения по вышеупомяну-

тому пути в университетах у студентов не 

только формируется личность, но и возрастают 

определенные знания в соответствии с выбором 

направления, которое было выбрано ранее. Ин-

формация, транслируемая в самом начале, за-

кладывает определенные базовые вещи, кото-

рые впоследствии становятся фундаментом для 

новых идей и получаемых в дальнейшем знаний.  

Документ «Доктрина безопасности» [1], 

под информационной безопасностью трактует 

состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних информа-

ционных угроз, при котором обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина, достойные качество и уро-

вень жизни граждан, суверенитет, территори-

альная целостность и устойчивое социально-

экономическое развитие страны, оборона и без-

опасность государства. 

Современная цифровая среда, которая с 

каждым годом все больше охватывает социаль-

ные институты, диктует свои коррективы, кото-

рые необходимо воспринимать естественно. 

Уже сейчас можно с высокой долей вероятности 

заявлять, что требуется кардинальный пере-

смотр системы отношений государство-бизнес-

наука-общество. Забота о будущем прежде всего 

должна начинаться с безопасных шагов, кото-

рые необходимо сделать в сторону этого самого 

будущего. К сожалению, камнем преткновения 

встает вопрос о доверительной части отношений 

между перечисленными структурами. На протя-

жении предшествующих лет на территории Рос-

сийской Федерации можно наблюдать хрупкий 

альянс между государством и бизнесом. Во-

просы цифровой безопасности и трансформации 

решаются не столько благодаря тандему, 

сколько вопреки положению дел.   

Проблема безопасности в сети является 

не столько проблемой, сколько рутинной со-

ставляющей естественного процесса трансфор-

мации общества, в особенности при выстраива-

нии новых цифровых отношений. Имеющийся 

накопленный опыт разных компаний, которые 

специализируются на предотвращении негатив-

ных моментов и нарушения безопасности, поз-

волил создать теоретический алгоритм дей-

ствий, направленных на решение подобных си-

туаций. Обратим внимание на рисунок № 1.  

Рисунок 1 – Алгоритм реагирования систем  

безопасности 

 

Рассмотрим, что собой представляет ос-

нова внедрения систем безопасности от одной из 

известнейших компаний Cisco Secure: 

1) Inventory (опись) – на первоначальном 

этапе необходимо определить и назвать все воз-

можные данные, подлежащие охране; 

2) Telemetry (телеметрия) – второй этап 

обуславливается визуализацией связей между 

активами компании/пользователя; 

3) Detection (обнаружение) – третий этап 

является ключевым шагом, т.к. представляет со-

бой разветвленный блок действий: главным во-

просом выступает возможность самостоятель-

ного обнаружения несанкционированной актив-

ности в сети. При первом варианте развития со-

бытий решить задачу можно самостоятельно, 

второй вариант даёт возможность рассмотреть 

более специализированную защиту; 

4) Triage (сортировка) – четвёртый этап ха-

рактеризуется идентификацией информации о 

точной классификации результатов обнаруже-

ния; 

5) Threats (угрозы) – пятый этап дает ин-

формацию о том, кто может совершать противо-

правные действия, а также какие возможности 

имеются у недоброжелателей; 

6) Behaviors (поведения) – шестой этап как 

раз сможет показать, возможно ли самостоя-

тельно обнаружить действия «анонима» в усто-

явшейся среде. Как именно может изменяться 

привычная деятельность и налаженные про-

цессы, если вмешательство будет «извне»; 

7) Hunt (охота) – на седьмом этапе, кото-

рый корректно использует англицизм слова 

«охота», проводится процесс аналогичный опре-

делению термина. Самое приоритетное дей-

ствие данного этапа-обнаружение уже внедрен-

ного анонима. Часто бывает, что такие «гости» в 

защищенной сети маскируются под уже знако-

мые действия, что осложняет их дальнейший по-

иск. Одним из основных элементов такой иден-
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тификации на данном этапе является монито-

ринг и сравнительный анализ уже запущенных 

действий и процессов; 

8) Track (отслеживание) – восьмой этап 

представляет собой определение ответа на важ-

нейший вопрос: имеется ли возможность наблю-

дения за действиями «анонима» в режиме реаль-

ного времени, особенно во время атаки/проник-

новения в систему. Время – ресурс достаточно 

ценный, который влияет на все остальные дей-

ствия и этапы реагирования и обеспечения без-

опасности. Из того, сколько прошло времени, 

можно сделать выводы о дальнейшем решении. 

9) Act (действие) – девятый и заключитель-

ный этап, который является следствием преды-

дущего. Основополагающий вопрос, на который 

необходимо будет найти ответ — это принятие 

решения проверенных контрмер для предотвра-

щения атаки/вторжения. 

Итоговый алгоритм может сопровож-

даться еще одним этапом, который многие ком-

пании, специализирующиеся на обеспечении 

цифровой безопасности, включают во внима-

ние: готовность сотрудничать с надежным парт-

нером, чтобы предотвратить все вышеперечис-

ленные действия, начиная с 3 этапа.   

Несмотря на тот факт, что даже когда 

экономика только начинала перестраиваться в 

угоду времени под новые реалии в форме циф-

ровых критериев, специалисты в данной области 

отмечали смещение и коррекцию понятий в об-

ласти защиты и идентификации информацион-

ных ресурсов. У большинства современных 

граждан при обсуждении тематики цифровой 

безопасности сразу появляется ассоциация с ха-

керами и компьютерными вирусами. Это обу-

славливается тем, что обывательское понимание 

может базироваться на более широких случаях 

использования в речи этих терминов. 

Человек, работающий с анализом ин-

формационных массивов, базами данных и про-

чей подобной деятельностью на первое место 

поставит именно неправомерные действия так 

называемых анонимов, которые через атаки на 

защищенные сети причиняют больше вреда по-

средством извлечения информации закрытого 

типа. Ярким примером могут стать персональ-

ные данные граждан, актуальные отчеты теку-

щего периода и т.д.  

Мотивация внешних правонарушителей 

может варьироваться в пределах от целенаправ-

ленных действий до банального любопытства.  

Массовость распространения цифрови-

зации как прогрессивного процесса обуславли-

вается ее простотой и в то же время повсемест-

ной дозволенностью [3]. Как не трудно заме-

тить, распространение заведомо ложной инфор-

мации, призывов к насилию и распространение 

призывов к   террористическим действиям – ста-

новятся обыденностью. Из-за процесса глобали-

зации эффект цифровой безопасности растворя-

ется в потоке мнений людей, которые даже не 

понимают, чем может грозить тотальная дозво-

ленность открытого пространства.  

Сейчас актуальной проблемой также вы-

ступает тот факт, что цифровая безопасность 

тесно переплетается с цифровой. Обеспечение 

физической безопасности уже не рассматрива-

ется так остро как ранее. Деятельность в элек-

тронной среде все более захватывает социаль-

ную жизнь граждан и лично каждого человека. 

Тесное переплетение реального мира с миром 

цифровым порождает новые проблемы. Без-

опасность человека отчасти прогрессирует из-за 

субъективного фактора.  

Концепция цифровой безопасности воз-

никла не на пустом месте. Ввиду размытия в 

цифровой среде таких понятий как «частное 

право», «индивидуализм», «анонимность» и т.п. 

назрела острая необходимость определиться, 

как именно ограничивать доступ к сакральным 

вещам, которые составляют принципы морали, 

справедливости и общественного уклада [2]. 

Цифровой мир сам по себе очень молодой. Бур-

ное развитие интернет-сети позволило человеку 

быть кем угодно. Само-собой чрезмерное поль-

зование такой свободой несет в себе определен-

ные риски и опасность. Поэтому, исключи-

тельно важно всегда помнить о цифровой без-

опасности в сети, поскольку в ином случае осо-

знание сделанной ошибки чревато возможными 

негативными последствиями. Как итог, про-

блема вытекает из человеческого любопытства: 

отключается контроль своих действий, и жажда 

познать все больше в неизведанном цифровом 

мире нарастает прогрессирующим желанием. 

Рядовой пользователь сети не задумывается, что 

он открывает, по каким ссылкам переходит, что 

он видит. Алгоритм нейросетей в настоящий мо-

мент тоже не стоит на месте; ориентировка на 

определенные запросы срабатывает как триггер, 

тем самым снабжают пользователя определен-

ным и зачастую ограниченным набором инфор-

мации, которая может быть сомнительной. 

Именно по этой логике большинство пользова-

телей старшего возраста крайне негативно отзы-

ваются о глобальной сети. Доля правды в этом 

присутствует. Однако, если научиться пользо-

ваться благами цифровой трансформации, кото-

рая понемногу превращает привычное окруже-

ние в цифровую действительность, можно 

научиться владеть скрытыми от большинства 

знаниями и информацией. 



Концепция цифровой безопасности в условиях цифровизации организаций … 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА №3(65) 2023 61 

Цифровая безопасность в экономиче-

ском секторе сама по себе довольно специ-

фична. Под угрозой в первую очередь попадают 

целые системы, которые связано с денежным об-

ращением: 

- Системы кредитно-финансового харак-

тера; 

- Системы государственной статистики; 

- Системы налоговой, таможенной, бир-

жевой деятельности. 

- Системы бухгалтерского учета. 

Базовой целью информационной без-

опасности в цифровой экономике, а также в ор-

ганизациях высшего образования, в частности, 

является обеспечение полной защищенности и 

реализация безопасного получения искомого в 

глобальной сети [5]. Это мероприятие крайне 

осложнено и сравнимо с понятием «канато-

ходца»: присутствие определённых протоколов 

безопасности в работе пользователя несет в себе 

либо полное ограничение его конституционных 

свобод на получение информации (что является 

правонарушением и расценивается уже как пре-

ступление), либо мнимую безопасность, кото-

рую может нарушить любой сторонний процесс. 

Как один из вариантов развития цифро-

вой безопасности, особенно для организаций 

высшего образования – это деанонимизация 

пользователя. Процесс отождествления опреде-

ленного человека с получателем данных должен 

всегда иметь место.  

Вторым вариантом можно назвать двух- 

и трехфакторную идентификацию пользователя. 

Вариация паролей может быть достаточно эф-

фективной защитой, т.к. взлом безопасности 

требует индивидуального подхода, что само со-

бой затрудняет процесс для внешних инсайде-

ров. 

Третий вариант обеспечения цифровой 

безопасности, который также хорошо показал 

себя на практике – криптографическая защита. 

Этот вариант, пожалуй, наиболее распростра-

ненный первичный образец цифровой безопас-

ности, который берет свое начало еще в Древнем 

Шумерском царстве. Тысячелетия назад защита 

информации и передача ее конкретному адре-

сату носила такой же важный статус, как и сей-

час. На протяжении веков в ходе научно-техни-

ческого прогресса этот способ проделал нема-

лый путь, но доселе не потерявший своей акту-

альности. 

На пути повышения цифровой безопас-

ности необходимо для начала овладеть 4 фунда-

ментальными навыками работы с любым техни-

ческим средством: 

1. Повышенный контроль к происходя-

щему на экране и своим действиям. 

2. Повышенное внимание к происходя-

щему на экране и своим действиям. 

3. Определенный выбор поиска. 

4. Определенная цель поиска. 

По мере развития вышеназванных навы-

ков мозг начинает автоматически «фильтро-

вать» ненужную информацию. Излишние дан-

ные не должны оставаться в голове, а просто 

мелькать перед глазами. Должна происходить 

целевая актуализация материала. Для того, 

чтобы обезопасить себя от нежелательных про-

блем в будущем, требуется подготовить свое со-

знание к масштабному вторжению информации. 

Только изучив технологию поиска искомого, 

можно лавировать в море данных без особых 

проблем, тем самым подбирая ключевые «ост-

ровки необходимой информации». Именно та-

кой принцип работы и должен взращиваться в 

умах современных пользователей. Особенно это 

касается организаций высшего образования. По-

скольку университет ставит одну из своих задач 

подготовку молодого поколения к новым свер-

шениям и развивающемуся миру – следова-

тельно, особое внимание стоит обращать и на то, 

какой именно защитой пользоваться при взаи-

модействии с цифровым окружением. 

Вследствие планомерного развития 

трансформирования общества в 2017 году од-

ним из исследовательских центров НИУ ВШЭ, а 

именно Лабораторией измерения новых кон-

структов и дизайна тестов был создан механизм 

по измерению цифровой грамотности, основной 

посыл которого – повышать свою личную без-

опасность в цифровой среде. На рисунке 2 

можно увидеть критерии данного механизма. 

Off-line анкетирование заинтересован-

ных лиц позволило сделать вывод о том, что ор-

ганизации особое внимание уделяют цифровой 

безопасности в ходе своей деятельности. Града-

ция наиболее важных процессов по защите сво-

его цифрового представления в глобальной сети 

выглядит следующим образом: 

1. Необходимость обновления антивирус-

ных приложений (87,8% организаций). 

2. Использование в работе электронной 

цифровой подписи (83,7%).  

3. Внедрение спам-фильтров (59,3%). 

4. Внедрение средств шифрования (51,3%). 

5. Использование биометрических средств 

аутентификации пользователей (5,7%). 

 



В.А. Мордовец, А.В. Новоселов 

62 СПбГЭУ  

 
Рисунок 2 – Механизм измерения цифровой грамотности 

 

Некоторые ученые считают, что цифро-

вая экономика – система нестабильная [4, 9]. 

Риски и изменения, которые влечет за собой 

цифровое господство, могут быть не столько по-

зитивными, сколько негативными ввиду своей 

неоднозначности, неопределенности и малого 

количества изученного материала о правилах 

взаимодействия и работы в цифровой среде. 

Уже сейчас обход механизмов безопасного 

пользования цифровыми услугами стал главной 

проблемой последних лет (такие как постоян-

ные утечки персональных данных, синтезирова-

ние голоса пользователя, моделирование образа 

и даже использование «цифрового двойника» в 

видео с реальными людьми). Фокус внимания в 

решении вопросов безопасности может и дол-

жен смещаться на человека, т.к. пока не будет 

полной картины о знаниях цифрового мира – не-

возможно планировать процесс цифровизации в 

экономике. 

Резюмируя вышесказанное стоит отме-

тить тот факт, что в современных условиях обес-

печение безопасности пользователя в настоящее 

время развивается настолько же прогрессивно, 

насколько среднестатистический человек по-

знает азы работы с цифровыми устройствами. 

Если сделать акцент на необходимые знания 

пользования современными гаджетами, можно 

спрогнозировать повышение качества социаль-

ной и цифровой безопасности общества. 
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Введение 
В условиях вызовов и угроз националь-

ной безопасности, с которыми в последнее 
время сталкивается Российская Федерация, од-
ним из стратегических национальных приорите-
тов является устойчивое развитие российской 
экономики на новой технологической основе, 
позволяющее обеспечить научно-технологиче-
ский суверенитет и конкурентоспособность 
страны. Для достижения этой цели в Стратегии 
национальной безопасности Российской Феде-
рации, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, 
определены 24 задачи, среди которых одной из 
важнейших является развитие перспективных 
высоких технологий (нанотехнологии, робото-
техника, медицинские, биологические, генной 
инженерии, информационно-коммуникацион-
ные, квантовые, искусственного интеллекта, об-
работки больших данных, энергетические, ла-
зерные, аддитивные, создания новых материа-
лов, когнитивные, природоподобные техноло-
гии), суперкомпьютерных систем. 

Таким образом, ключевым фактором 
устойчивого развития новой экономики России 
становятся инновации, в основе которых лежат 
революционные фундаментальные и приклад-
ные научные исследования. Это изменяет роль 
ученых и исследователей в данном процессе, 
расширяет границы их деятельности, повышает 
ответственность за результаты. 

Распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 15 августа 2019 г. № 1824-р 

утвержден перечень показателей, отражающих 

уровень достижения х результатов и цели. Стра-

тегии научно-технологического развития, а 

также состояние и результативность сферы 

науки, технологий и инноваций, динамика кото-

рых подлежит мониторингу, создают информа-

ционную базу для регулярного мониторинга и 

оценки эффективности стратегических меро-

приятий, направленных на научно-технологиче-

ское развитие России. Научные исследования 

предваряют создание современных технологий,  
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1Гурен Татьяна Вячеславовна – кандидат экономических наук, научный сотрудник НОЦ «Корпоративный 

университет Росстата», тел.+7 (499) 730-28-40, 8(903) 671-27-20, e-mail: guren@niistatistics.ru; 
2Шамков Артем Юрьевич - генеральный директор, тел.+7 (3852) 201-722, e-mail: info@barnaul-ati.ru. 



Т.В. Гурен, А.Ю. Шамков 

64 СПбГЭУ  

тем самым являются предпосылкой, обусловли-

вающей реализацию инноваций и инновацион-

ных процессов. 1, 2. 

Статистическая информация по показа-

телям формируется Росстатом и Минобрнауки 

России. В этом состоит важнейшая роль офици-

ального статистического наблюдения за науч-

ной и инновационной деятельностью, которое  

В статье раскрыты методологические ос-

новы системы официального статистического 

наблюдения за выполнением научных исследо-

ваний и разработок; выполнена сравнительная 

оценка основных показателей, характеризую-

щих ресурсный потенциал науки и результаты 

научной деятельности России с зарубежными 

странами; рассмотрены позиции России по по-

казателям научной сферы, в значительной мере 

определившие ее рейтинговую оценку в Гло-

бальном инновационном индексе – 2022.  

Информационной базой исследования 

послужили данные, содержащиеся в статистиче-

ских сборниках, изданных Росстатом и Высшей 

школой экономики в партнерстве с Росстатом, а 

также материалы доклада «Глобальный иннова-

ционный индекс 2022: «Каковы перспективы 

роста экономик на основе инноваций?», подго-

товленного Всемирной организацией интеллек-

туальной собственности. 

Это позволило обосновать роль науки 

как основополагающей предпосылки инноваци-

онного развития России. 

 

Методологические основы формиро-

вания статистики в сфере научных исследо-

ваний и разработок 

Официальное статистическое наблюде-

ние за деятельностью организаций, выполняю-

щих научные исследования и разработки (НИР), 

осуществляется Росстатом на основе принятой 

методологии, механизм реализации которой 

представлен на рис. 1.  

Статистическая информация формиру-

ется в годовом режиме на основании формы фе-

дерального статистического наблюдения № 2-

наука «Сведения о выполнении научных иссле-

дований и разработок», в квартальном – по 

форме № 2-наука (краткая) «Сведения о выпол-

нении научных исследований и разработок»1.  

 

Наблюдаемая совокупность объектов 

обследования охватывает круг юридических 

лиц (кроме субъектов малого предприниматель-

ства), имеющих следующие виды экономиче-

                                                      
1 Утверждены приказом Росстата от 29 июля 2022 г. 

№ 538. 

ской деятельности в соответствии Общероссий-

ским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) 3: научные исследо-

вания и разработки (по основному или дополни-

тельному виду экономической деятельности) 

(класс 72), образование высшее  (код 85.22) и 

подготовка кадров высшей квалификации (код 

85.23). Также обследованию подлежат организа-

ции, получившие гранты и субсидии на выпол-

нение научных исследований и разработок (в со-

ответствии с перечнем, установленным Мино-

брнауки России).   

Методологический подход к формирова-

нию данных о выполнении НИР базируется на 

основных положениях международного стан-

дарта, освещающего методологию статистики 

науки и инноваций, – Руководства Фраскати: 

2015 4. В соответствии с этим стандартом при-

нята следующая классификация деятельности в 

сфере НИР: фундаментальные научные исследо-

вания (экспериментальная или теоретическая 

деятельность, направленная на получение но-

вых знаний об основных закономерностях стро-

ения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды), при-

кладные научные исследования (исследования, 

направленные преимущественно на применение 

новых знаний для достижения практических це-

лей и решения конкретных задач), эксперимен-

тальные разработки (деятельность, основанная 

на знаниях, приобретенных в результате прове-

дения научных исследований или на основе 

практического опыта, и направленная на сохра-

нение жизни и здоровья человека, создание но-

вых материалов, продуктов, процессов, 

устройств, услуг, систем или методов и их даль-

нейшее совершенствование).  

Информация разрабатывается в разрезе 

организационно-правовых форм юридических 

лиц (хозяйственные общества, акционерные об-

щества, общества с ограниченной ответственно-

стью) и организационно-правовых форм органи-

заций, созданных без прав юридического лица 

(таких, как представительства, филиалы юриди-

ческих лиц и структурные подразделения 

обособленных подразделений юридических 

лиц), а также по формам собственности (россий-

ская, иностранная, совместная российская и 

иностранная собственность). Кроме того, преду-

смотрено формирование информации на основе 

Локального классификатора секторов деятель-

ности и типов организаций, относящихся к ним, 

по следующим секторам: государственный сек-
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тор, предпринимательский сектор, сектор выс-

шего образования, сектор коммерческих органи-

заций. В разрезе каждого сектора данные разра-

батываются по типам организаций. К государ-

ственному и предпринимательскому секторам 

относятся научно-исследовательские инсти-

туты, конструкторские, проектно-конструктор-

ские, технологические организации, опытные 

(экспериментальные предприятия); к сектору 

высшего образования – ведущие классические 

университеты (МГУ и СПбГУ), национальные 

исследовательские университеты, а также под-

ведомственные образовательные организации 

высшего образования, научно-исследователь-

ские институты (центры), конструкторские, про-

ектно-конструкторские, технологические орга-

низации, опытные (экспериментальные) пред-

приятия, клиники, госпитали, другие медицин-

ские учреждения при образовательных органи-

зациях высшего образования; к сектору неком-

мерческих организаций – добровольные науч-

ные и профессиональные общества и ассоциа-

ции, общественные организации, благотвори-

тельные фонды и др.  

 
Рисунок 1 – Механизм реализации методологического подхода к статистическому наблюдению за вы-

полнением научных исследований и разработок  

 

Данные по формам №№ 2-наука и 2-

наука (краткая) формируются в соответствии с 

разделом 1.27.2 Федерального плана статисти-

ческих работ, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р, который регулярно актуализи-

руется. 

Основной объем информации о научной 

деятельности организаций собирается в годовом 

режиме по форме № 2-наука, форма № 2-наука 

(краткая) предназначена для сбора оперативных 

данных в квартальном режиме и включает не 

столь представительный состав статистических 

показателей (табл. 1). 

Информация по ряду показателей формы 
№ 2-наука используется для регулярного мони-
торинга и оценки эффективности мероприятий, 
реализуемых в рамках национальных проектов 
стратегического значения – в частности, для 
формирования показателя «Внутренние затраты 
на исследования и разработки за счет всех ис-
точников в текущих ценах в процентах от вало-
вого внутреннего продукта» Стратегии научно-
технологического развития, а также показателей 
«Отношение внебюджетных средств и бюджет-
ных ассигнований в составе внутренних затрат 
на исследования и разработки», «Доля исследо-
вателей в возрасте до 39 лет в общей численно-
сти российских исследователей», «Техническая 

https://docs.cntd.ru/document/902101255#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902101255#64U0IK
https://docs.cntd.ru/document/902101255#64U0IK
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вооруженность сектора исследований и разрабо-
ток (балансовая стоимость машин и оборудова-

ния в расчете на одного исследователя)», преду-
смотренных не только в Стратегии, но и в наци-
ональном проекте «Наука и университеты». 

 
Таблица 1 – Перечень основных показателей форм №№ 2-наука и 2-наука (краткая) 

 

Форма № 2-наука Форма № 2-наука (краткая) 

Численность работников, выполнявших научные исследо-
вания и разработки (без совместителей и лиц, выполняв-
ших работу по договорам гражданско-правового харак-
тера), человек 

Численность исследователей (без 
совместителей и лиц, выполнявших работу 
по договорам гражданско-правового 
характера), человек 
  из них в возрасте до 39 лет (включительно) Распределение исследователей по возрасту, человек 

Затраты на научные исследования и разработки – всего, 
тыс. рублей 

Затраты на научные исследования и 
разработки – всего, тыс рублей 

Внутренние затраты на научные исследования и разра-
ботки, тыс. рублей 

Внутренние затраты на научные исследова-
ния и разработки – всего, тыс. рублей 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и 
разработки, тыс. рублей   

Внутренние текущие затраты  (без 
амортизации), тыс. рублей 

Внешние затраты на научные исследования  
и разработки, тыс. рублей 

- 

Капитальные затраты на научные исследования и разра-
ботки, тыс. рублей 

Капитальные затраты, тыс. рублей 

Амортизационные отчисления на основные фонды (сред-
ства), тыс. рублей 

Амортизационные отчисления на основные 
фонды, тыс. рублей 

Среднегодовая полная учетная стоимость основных фон-
дов (средств), тыс. рублей 

- 

Источники финансирования внутренних затрат на науч-
ные исследования и разработки, тыс. рублей 

в т.ч. по источникам финансирования: 
собственные средства 
средств бюджетов всех уровней: 

в т.ч.: 
федерального бюджета 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов 

Внутренние затраты на научные 
исследования и разработки за счет средств 
федерального бюджета, тыс. рублей 

Гранты, субсидии, конкурсное финансирование исследо-
ваний и разработок, тыс. рублей   

- 

Внутренние затраты на научные исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники, тыс. рублей 

Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки по социально-экономическим целям, тыс. руб-
лей 

Внутренние текущие затраты на научные исследования и 
разработки по областям назначения (применительно к ви-
дам экономической деятельности), тыс. рублей 

Источник: Формы федерального статистического наблюдения №№ 2-наука и 2-наука / Приказ Росстата от 29 
июля 2022 г. № 538. 

 
Статистическая информация по показа-

телям публикуется в издаваемом Росстатом Ста-
тистическом ежегоднике, а также в сборниках 
по статистике науки, выпускаемых Националь-
ным исследовательским университетом «Выс-
шая школа экономики» в партнерстве с Росста-
том и Минобрнауки России, – «Индикаторы 
науки» и «Наука. Технологии. Инновации». 
Кроме того, данные размещаются в открытом 
доступе в Единой межведомственной информа-
ционной-статистической системе (ЕМИСС). 

 
Сравнительная оценка России с зару-

бежными странами по важнейшим показате-
лям развития науки  

В качестве основополагающей креатив-

ной предпосылки инновационного развития гос-

ударства рассматриваются человеческие ре-

сурсы, поэтому ключевым показателем, инфор-

мация по которому формируется на основе 

формы № 2-наука, является «Численность ра-

ботников, выполнявших научные исследования 
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и разработки». В 2021 г. их численность состав-

ляла 662,7 тыс. человек, на долю исследователей 

приходилось 51,3% (340,1 тыс. человек). Данная 

категория персонала является основой научного 

потенциала, так как их профессиональная дея-

тельность непосредственно связана с проведе-

нием исследований и разработок, направленных 

на создание новых знаний, продуктов, методов и 

систем. Из общего числа исследователей 43,9% 

(149,4 тыс. человек) относятся к возрастной 

группе до 39 человек, т.е. к исследователям, 

имеющим наиболее высокий уровень научной 

квалификации. Важным обстоятельством явля-

ется то, что почти треть российских исследова-

телей имеют ученые степени: доктора наук – 

7,1% (24,1 тыс. человек) и кандидаты наук – 

21,6% (73,5 тыс. человек).  

Статистическая информация о числен-

ности исследователей формируется в разрезе об-

ластей наук, что позволяет оценить потенциал 

научных кадров в сферах научного знания. В 

2021 г. более половины исследователей осу-

ществляли свою деятельность в области техни-

ческих наук (58,7%), почти четверть этого пер-

сонала (24,8%) выполняли исследования в обла-

сти естественных наук, которая включает такие 

новые научные направления, как искусственный 

интеллект, математическое и когнитивное моде-

лирование, кибербезопасность, фотоника; ин-

формационные технологии и телекоммуника-

ции 6, с. 498-499. Приведенные данные свиде-

тельствуют о наличии достаточного количества 

персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками, в том числе прогрессивных исследовате-

лей, создающих новые научные знания, что слу-

жит одним из важнейших факторов инновацион-

ного производства.  

Сравнивая Россию по наличию научного 

потенциала с зарубежными странами (по чис-

ленности исследователей в эквиваленте полной 

занятости), нужно отметить, что наша страна за-

нимает 6-е место в топ-10 технологически раз-

витых стран 5, с. 33 (рис. 2).  

Ключевым фактором, отражающим мас-

штабы научно-исследовательской деятельности, 

являются финансовые ресурсы, направляемые 

на инновационное развитие организации, вели-

чина которых отражается показателем «Внут-

ренние затраты на научные исследования и раз-

работки».  

В 2021 г. объем внутренних затрат на 

НИР в России составил 1301,5 млрд. рублей, ко-

торые преимущественно (на 67,5%) сформиро-

ваны за счет средств государства, включая сред-

ства бюджета, бюджетные ассигнования на со-

держание образовательных организаций выс-

шего образования и средства организаций госу-

дарственного сектора (в том числе собствен-

ные).  

 

Рисунок 2 – Численность исследователей по  

странам (тыс. человеко-лет; в эквиваленте  

полной занятости) (2021 г.) 

 

На финансирование научных исследова-

ний и разработок по приоритетным направле-

ниям науки, технологии и техники из бюджетов 

всех уровней было направлено 905,9 млрд. руб-

лей, в том числе в области развития транспорт-

ных и космических систем (29,6%); энергоэф-

фективности, энергосбережения, ядерной энер-

гетики (14,5%); наук о жизни (11,3%); информа-

ционно-телекоммуникационных систем (11%) 

6, с. 501.  

Участие отечественного предпринима-

тельского капитала в финансировании внутрен-

них затрат на НИР не столь значительно, тогда 

как в ведущих странах мира средства предпри-

нимательского сектора служат основным источ-

ником финансирования научных исследований 

и разработок (табл. 2).  
Оценивая уровень финансирования оте-

чественной науки по отношению в сравнении с 
ВВП по показателю «Доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в валовом внутрен-
нем продукте», нужно отметить, что он недоста-
точно высок и на протяжении последних лет (с 

2018 по 2021 г.) колеблется в пределах 1% 6, с. 

500. Тогда как в ведущих технологически раз-
витых странах, таких как Республика Корея, 
Тайвань (Китай), США, Япония,  Германия, Ки-

тай и др.), данный показатель в разы выше 5, с. 

41 (рис. 3).  
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Таблица 2 - Структура внутренних затрат на научные исследования и разработки по источникам фи-

нансирования и странам, % (2021 г.) 
 

Страна 

Внутренние 

затраты на ис-

следования и 

разработки 

Средства 

предприни-

мательского 

сектора 

Средства 

государства 

Другие 

националь-

ные источ-

ники 

Иностран-

ные источ-

ники 

Тайвань (Китай) 100 82,5 16,8 0,6 0,1 

Япония 100 78,3 15,2 6,0 0,5 

Китай 100 77,5 19,8 … 0,4 

Республика Корея 100 76,6 22,4 0,8 0,2 

США 100 66,2 20,1 6,5 7,2 

Германия 100 62,6 29,7 0,4 7,3 

Франция 100 56,7 31,4 3,8 8,1 

Великобритания 100 53,6 27,1 4,8 14,5 

Италия 100 52,8 33,7 2,2 11,3 

Бразилия 100 43,5 53,6 2,9 … 

Канада 100 43,5 32,3 14,8 9,4 

Индия 100 36,8 63,2 … … 

Россия 100 29,0 67,5 1,5 1,9 

Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2023: Краткий статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Го-
хберг, К.А. Дидковский и др.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 45. 

 

 
Рисунок 3 – Внутренние затраты на исследования 

и разработки в % к ВВП по странам (2021 г.) 

 
Однако есть все основания полагать, что 

ситуация с финансированием отечественной 
науки в ближайшие годы заметно улучшится. 
Президент Российской Федерации своим Ука-
зом от 25 апреля 2022 г. № 231 объявил 2022-
2031 годы Десятилетием науки и технологий в 
Российской Федерации. План мероприятий по 
реализации Указа2 включает комплекс инициа-
тив и мероприятий, направленных на усиление 
роли науки в решении важнейших задач разви-
тия общества и страны. Среди них нужно выде-
лить инициативу «Проектирование будущего», 
которая направлена на создание условий для 

                                                      
2 Утвержден распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации от 25 июля 2022 года №2036-р. 

долгосрочного планирования и регулярной ак-
туализации приоритетных научных, научно-тех-
нологических проектов, позволяющих форми-
ровать конкурентоспособные коллективы, объ-
единяющие исследователей, разработчиков и 
предпринимателей. 

Таким образом, в ближайшее десятиле-
тие обеспечение приоритетного финансирова-
ния науки выдвигается в качестве одной из глав-
ных задач.  

Результирующими критериями науч-
ного потенциала страны, позволяющими полу-
чить количественную характеристику его про-
дуктивности, являются активность патентной 
деятельности и публикационная активность. 

В России в 2021 г. подано 47782 заявки 
на выдачу патентов, среди них преимуще-
ственно заявки на изобретения – 30977 (64,8%), 
из которых 19569 (63,2%) приходится на долю 
отечественных заявителей. Не столь значи-
тельно число заявок на полезные модели – 9079 
(19%), которые в подавляющем большинстве 
поданы отечественными заявителями (97,7%), и 
на промышленные образцы (16,2%). Было вы-
дано 36526 патентов, в том числе 23662 – на 
изобретения, 6955 – на полезные модели и 5909 

– на промышленные образцы 6, с. 503.  
При сравнительной оценке в качестве 

ключевого фактора патентной активности на 

межстрановом уровне принимается количество 

патентных заявок на изобретения, поданных 

национальными заявителями, в том числе в за-
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висимости от их принадлежности по месту по-

дачи заявок. Исходя из этих критериев, наиболее 

высоким уровнем патентной активности среди 

стран мира отличается Китай, где в 2020 г. наци-

ональными заявителями было подано свыше 1,4 

млн. патентных заявок на изобретения, из них 

93,3% – в национальное патентное ведомство 

(табл. 3).  

 

Таблица 3 – Патентная активность национальных заявителей по странам (2020 г.) 

 

 Патентные заявки на изобретения, поданные национальными заявителями в 

стране и за рубежом 

всего 

в т.ч.: 

в национальное патентное ведомство 
за рубежом, % 

ед. % 

Китай 1 441 086 1344817 93,3 0,7 

США 496 123 269586 54,3 45,7 

Япония 423 264 227348 53,7 46,3 

Республика Корея 260 614 180477 69,2 30,8 

Германия 168 092 68214 40,6 59,4 

Франция 64 287 23377 36,4 63,6 

Великобритания 53 079 17709 33,4 66,6 

Индия 37 895 23141 61,1 38,9 

Италия 32 551 14669 45,1 54,9 

Россия 29830 23759 79,6 20,4 

Канада 23855 4452 18,7 81,3 

Источник: Наука. Технологии. Инновации: 2023: Краткий статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Го-

хберг, К.А. Дидковский и др.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики»: М.: НИУ ВШЭ, 2023. С. 68. 

 

По числу поданных национальными за-

явителями патентных заявок на изобретения ли-

дирующие позиции занимают также США, Япо-

ния, Республика Корея и Германия, однако по 

уровню патентной активности они уступают не 

только Китаю, но и России, где не столь велико 

число патентных заявок, однако из них 79,6% 

поданы в национальное патентное ведомство, 

что является важной предпосылкой для форми-

рования внутренней инновационной среды гос-

ударства 5, с. 68.  

Уровень публикационной активности 

характеризуют сведения международных баз 

данных Web of Science и Scopus о количестве 

научных публикаций авторов и научных органи-

заций, частоте их цитируемости, формируемые 

с учетом импакт-фактора научного журнала, в 

котором они публикуются, и других факторов.  

Минобрнауки России для мониторинга 

мероприятий государственной программы 

«Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» осуществляло формирование пока-

зателя «Место Российской Федерации по удель-

ному весу в общем числе статей в областях, 

                                                      
3 Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 29 марта 2019 г. № 377 «Об утверждении Гос-

ударственной программы Российской Федерации 

«Научно-технологическое развитие Российской Фе-

дерации» (в ред. постановления от 31 марта 2021 г. № 

518). 

определяемых приоритетами научно-технологи-

ческого развития, в изданиях, индексируемых в 

международных базах данных». В 2018 г. пози-

ция России оценивалась 9-м местом, в 2020 г. – 

7-м, в 2021 г. – 10-м3.  

В марте 2022 г. Правительством Россий-

ской Федерации был введен мораторий на при-

менение до 31 декабря 2023 г. требований по 

наличию публикаций (публикационной актив-

ности) в изданиях  и журналах, индексируемых 

в международных базах данных Web of Science 

и Scopus). Предпосылкой для принятия такого 

решения явилась инициатива Минобрнауки Рос-

сии о необходимости создания в условиях совре-

менных вызовов Национальной системы оценки 

научных исследований и разработок, включаю-

щей «принципиально новые показатели, индика-

торы и оценки исследовательской деятельно-

сти, задать ориентиры для работы не только 

отдельного ученого, но и больших и малых науч-

ных коллективов, лабораторий, университетов 

и НИИ»4. 

4 Интернет-портал Минобрнауки России [Электрон-

ный ресурс]. URL: https://www.minobr-

nauki.gov.ru/press-center/news/novosti-minister-

stva/48219/ (дата обращения: 25.12.2022). 
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Оценка научной составляющей в рей-

тинговой оценке Россиив Глобальном инно-

вационном индексе – 2022 

Глобальный инновационный индекс, 

ГИИ (Global Innovation Index, GII) ежегодно 

публикуется Всемирной организацией интел-

лектуальной собственности (ВОИС) и наиболее 

емко характеризует место государства в миро-

вом инновационном пространстве. В ГИИ–2022 

ранжированы 132 страны в зависимости от эф-

фективности их инновационных систем, которая 

определена на основе 81 показателя из междуна-

родных государственных и частных источников. 

Индекс рассчитывался как среднее значение 

двух субиндексов: «Вклад инноваций», который 

измеряет элементы экономики, обеспечиваю-

щие возможность осуществления инновацион-

ной деятельности, и состоит из пяти компонен-

тов (институты, человеческий капитал и иссле-

дования, инфраструктура, развитость рынка и 

развитость бизнеса), и «Результативность инно-

вационной деятельности», включающего два 

компонента: результаты использования знаний 

и технологий и результаты творческой деятель-

ности 8. 

По рейтингу ГИИ-2022 в Топ-10 инно-

вационных экономик мира вошли Швейцария, 

США, Швеция, Великобритания, Нидерланды, 

Республика Корея, Сингапур, Германия, Фин-

ляндия и Дания 8, с. 19. 

Россия в данном рейтинге заняла 47-е 

место, по вкладу инноваций – 46-е, результатив-

ности инновационной деятельности – 50-е. Од-

нако нужно отметить, что по ряду компонентов 

этих субиндексов, рейтинговые значения кото-

рых дают оценку научной составляющей ГИИ, 

наша страна имеет неплохие рейтинговые пози-

ции (табл. 4).  

По уровню человеческого капитала 

Россия заняла 27-е место, при этом имеет не-

плохие достижения по таким позициям, как 

охват высшим образованием – 16-е место, вы-

пускники в области науки и техники – 14-е; по 

уровню исследований и разработок – 29-е место, 

а по рейтингу университетов – 22-е. В рейтинге, 

оценивающем инновационную инфраструктуру, 

наша страна заняла 62-место, однако по ряду 

входящих в него компонентов имеет более вы-

сокие достижения: по уровню развития инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) – 34-е место, в том числе по использова-

нию ИКТ – 31-е, организации онлайн-сервиса 

правительства – 29-е, электронному участию – 

27. По уровню развитости бизнеса Россия зани-

мает 44-место, при этом по наукоемкости заня-

тости – 20-е, усвоению знаний – 32-е и исследо-

вательскому таланту – 30-е.    

Результативность использования знаний 

и технологий в России не столь высока и опре-

деляется 51-м местом, однако по позиции, отра-

жающей уровень создания знаний, наша страна 

занимает 30-е место, при этом по удельному 

весу стоимости патентов в ВВП – 17-е, созданию 

полезных моделей – 9-е.  

Наиболее низкие рейтинги России свя-

заны с инновационными связями – 70-е место, 

доступом к ИКТ – 65-е, влиянием знаний на 

инновационные процессы и их распростране-

нием – соответственно 70-е и 65-е места. Это в 

значительной мере обусловлено низким уров-

нем распространения знаний и их влияния на 

инновационные процессы. Таким образом, 

можно сделать вывод, что в ГИИ-2022 основной 

вклад отечественной науки в развитие иннова-

ций оценивается ресурсным капиталом, кото-

рый в достаточной мере формируется за счет вы-

пускников вузов, получивших образование в об-

ласти науки и технологий. Однако наличие ре-

сурсного капитала, несмотря не высокий уро-

вень наукоемкости знаний работников умствен-

ного труда, оказывает незначительное влияние 

на развитость бизнеса и тем самым обусловли-

вает низкую результативность инновационной 

деятельности его участников.  

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования 

позволили обосновать значимость науки как 

важнейшей предпосылки, обусловливающей 

происходящие в России инновационные про-

цессы. Правительством Российской Федерации 

в качестве ключевых индикаторов для монито-

ринга Стратегии научно-технологического раз-

вития определены показатели, отражающие уро-

вень научного потенциала страны, финансовых 

ресурсов, направляемых на инновационное раз-

витие, а также качество государственного регу-

лирования и сервисного обеспечения научной, 

научно-технической и инновационной деятель-

ности. 
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Таблица 4 – Рейтинговая оценка научной составляющей России в Глобальном инновационном 

индексе – 2022 
 

Отдельные компоненты ГИИ Ме-

сто 

Отдельные компоненты ГИИ Ме-

сто 

Субиндекс «Вклад инноваций» 46 5.2 Инновационные связи (Innovation 

linkages) 

70 

2. Человеческий капитал и исследования 

(Human capital and research) 

27 5.2.5 Патентные семейства/млрд ППС$ 

ВВП (Patent families/bn PPP$ GDP) 

45 

2.2 Высшее образование (Tertiary education) 16 5.3 Усвоение знаний (Knowledge 

absorption) 

32 

2.2.1 Охват высшим образованием, % 

брутто (Tertiary enrolment, % gross) 

16 5.3.1 Платежи за интеллектуальную соб-

ственность, % от общего объема тор-

говли ( Intellectual property payments, % 

total trade) 

17 

2.2.2 Выпускники в области науки и тех-

ники, % (Graduates in science and engineer-

ing, %) 

14 5.3.5 Исследовательский талант, % в биз-

несе (Research talent, % in businesses) 

30 

2.3 Исследования и разработки (Research and 

development (R&D) 

29 Субиндекс «Результативность инноваци-

онной деятельности» 

50 

2.3.1 Исследователи, в эквиваленте полной 

занятости/млн. жителей (Researchers, 

FTE/mn pop) 

32 6. Результаты использования знаний и 

технологий (Knowledge and technology 

outputs) 

51 

2.3.2 Валовые расходы на НИОКР, % ВВП 

(Gross expenditure on R&D, % GDP) 

38 6.1 Создание знаний (Knowledge creation) 30 

2.3.3 Глобальные корпоративные инве-

сторы в исследования и разработки, топ-3, 

млн долларов США (Global corporate R&D 

investors, top 3, mn USD) 

36 6.1.1 Патенты по происхождению/млрд 

ППС, $ ВВП (Patents by origin/bn PPP$ 

GDP) 

17 

2.3.4 Рейтинг университетов QS, топ-3* (QS 

university ranking, top 3) 

22 6.1.2 Патенты PCT по происхожде-

нию/млрд PPP$ ВВП (PCT patents by 

origin/bn PPP$ GDP) 

46 

3. Инфраструктура (Infrastructure) 62 6.1.3 Полезные модели по происхожде-

нию/млрд ППС,$ ВВП (Utility models by 

origin/bn PPP$ GDP) 

9 

3.1 Информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ) (Information and communica-

tion technologies (ICTs)) 

34 

3.1.1 Доступ к ИКТ* (ICT access) 65 6.1.4 Научно-технические статьи/млрд. 

долл. США ВВП по ППС ( Scientific and 

technical articles/bn PPP$ GDP) 

85 

3.1.2 Использование ИКТ* (ICT use) 31 6.1.5 Документы, пригодные для цитирова-

ния, H-индекс (Citable documents H-index) 

25 

3.1.3 Онлайн-сервис правительства* 

(Government’s online service) 

39 6.2 Влияние знаний (Knowledge impact) 70 

3.1.4 Электронное участие* (E-

participation) 

27 6.2.3 Расходы на программное обеспече-

ние, % ВВП (Software spending, % GDP) 

39 

5. Развитость бизнеса (Business 

sophistication) 

44 6.2.5 Высокотехнологичное производство, 

% (High-tech manufacturing, %) 

56 

5.1 Работники умственного труда  

(Knowledge workers) 

43 6.3 Распространение знаний (Knowledge 

diffusion) 

65 

5.1.1 Наукоемкая занятость, % (Knowledge-

intensive employment, %) 

20 6.3.1 Поступления от интеллектуальной 

собственности, % от общего объема тор-

говли (Intellectual property receipts, % total 

trade) 

37 

* индекс. Источник: The Global Innovation Index 2022: What is the future of innovationdriven growth? Р. 193. 

 

Нужно отметить, что основной инфор-

мационной базой для расчета перечисленных 

показателей, являются результаты официаль-

ного статистического наблюдения в сфере науки 

и инноваций, проводимого Росстатом. Рассмот-

рение системы показателей в сфере научных ис-

следований и разработок, а также методологиче-

ского подхода к их формированию показало, что 

статистический учет в сфере науки позволяет 

получить оценку научного потенциала и его ре-
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зультативности, а также определить место Рос-

сии среди зарубежных стран, являющихся лиде-

рами в научно-технологическом развитии.  

Относительно прочих стран Россия об-

ладает хорошим инновационным потенциалом 

научных кадров. Наряду с Китаем, США, Япо-

нией и Германией она входит в число мировых 

лидеров по численности персонала, занятого ис-

следованиями и разработками (в эквиваленте 

полной занятости), занимая в ТОП-10 6-е место. 

Из этого персонала более 50% составляют ис-

следователи, среди которых почти треть имеют 

ученые степени доктора наук и кандидата наук.    

По объемам затрат на науку Россия, где 

уровень ее финансирования достигает лишь 1% 

ВВП, отстает от ведущих технологически разви-

тых стран – Республики Корея, Тайваня (Китая), 

США, Японии, Германии, Китая и др., в кото-

рых данный показатель в разы выше. В России 

более 2/3 внутренних затрат на исследования и 

разработки финансируются за счет государ-

ственных источников и только 30% приходится 

на средства предпринимательского сектора, то-

гда как в большинстве стран имеет место обрат-

ная тенденция – уровень государственных фи-

нансов колеблется в диапазоне 15-33%. Данное 

обстоятельство, с одной стороны, свидетель-

ствует о том, что Россия является надежным ис-

точником финансирования отечественной науки 

и создает стимулы для развития ее приоритет-

ных отраслей, а с другой, – говорит о том, что 

предпринимательский сектор мало заинтересо-

ван в создании предпосылок для модернизации 

технологий и продвижении инноваций. 

Тенденции, определяющие современное 

состояние инновационного развития России, от-

ражают ее позиции в рейтинге Глобального ин-

новационного индекса, опубликованном в 2022 

г. Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, – среди 132 стран Россия заняла 

47-е место, по вкладу инноваций – 46-е, резуль-

тативности инновационной деятельности – 50-е. 

Более высокие позиции наша страна имеет по 

уровню человеческого капитала, рейтингу уни-

верситетов, охвату высшим образованием, под-

готовке выпускников в области науки и тех-

ники, а также по уровню исследований и разра-

боток. В рейтингах, оценивающих инновацион-

ную инфраструктуру, развитость бизнеса и ин-

новационные связи, страна находится далеко не 

на ведущих позициях.  

По результатам выполненного анализа 

можно сделать вывод, что имеющийся высокий 

научный потенциал России не позволяет до-

стичь заметного в масштабах экономики страны 

эффекта от инновационной деятельности. В 

сравнении с мировыми лидерами в области 

научно-технологического развития достижения 

России сопоставимы лишь по масштабам вложе-

ний бюджетных средств государства в науку и 

численности занятых в ней.  

На усиление роли науки в решении важ-

нейших задач научно-технологического разви-

тия общества и страны направлены мероприя-

тия, предусмотренные в рамках программы Де-

сятилетия науки и технологий в Российской Фе-

дерации, охватывающего период 2022-2031 го-

дов. Реализация программных мероприятий и 

инициатив позволит повысить значимость 

науки в инновационном развитии за счет созда-

ния условий для долгосрочного планирования и 

регулярной актуализации приоритетных науч-

ных, научно-технологических проектов, что со-

здаст предпосылки для формирования конку-

рентоспособных коллективов, объединяющих 

исследователей, разработчиков и предпринима-

телей. 
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Внедрение искусственного интеллекта в 

цифровую экономику России производится в 

рамках федерального проекта национальной 

программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации».  

Задача федерального проекта «Искус-

ственный интеллект» состоит в создании усло-

вий, позволяющих предприятиям и гражданам 

использовать продукты и услуги, основанные на 

преимущественно отечественных технологиях 

искусственного интеллекта, обеспечивающие 

качественно новый уровень эффективности дея-

тельности. 

Реализация данного федерального про-

екта осуществляется по следующим направле-

ниям:  

- разработка и развитие программного 

обеспечения, в том числе за счет поддержки 

стартапов и пилотных внедрений технологий ис-

кусственного интеллекта;  

- создание комплексной системы право-

вого регулирования в сфере искусственного ин-

теллекта;  

- повышение уровня обеспечения россий-

ского рынка технологий искусственного интел-

лекта квалифицированными кадрами; 

- повышение уровня информированности 

населения о возможных сферах использования 

искусственного интеллекта. 

В рамках Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 

запланировано проведение пятилетнего экспе-

римента по внедрению технологий искусствен-

ного интеллекта на территории Москвы.[1] 

Для того, чтобы разобраться как искус-

ственный интеллект используется в цифровой 

экономике, рассмотрим понятия цифровой эко-

номики и искусственного интеллекта, ссылаясь 

на законодательство Российской Федерации.  

Законодательство нам говорит: «Цифро-

вая экономика – это хозяйственная деятель-

ность, в которой ключевым фактором производ-

ства являются данные в цифровом виде, обра-

ботка больших объемов и использование резуль-

татов анализа которых по сравнению с традици-

онными формами хозяйствования  позволяют 
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существенно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, оборудо-
вания, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг» [2]/ 

Впервые понятие «искусственный ин-
теллект» было сформулировано на подзаконном 
уровне Указом Президента Российской Федера-
ции от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской Федера-
ции» [3]. Под ним понимают комплекс техноло-
гических решений, который позволяет имитиро-
вать когнитивные функции человека и получать 
результаты, сопоставимые с результатами ин-
теллектуальной деятельности человека. 

Законодательство Российской Федера-
ции в области искусственного интеллекта фор-
мируется на основе федерального закона № 123-
ФЗ [4], который регламентирует условия для 
разработки и внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта, а также возможность последу-
ющего использования результатов его примене-
ния.  

Цифровая трансформация является од-
ним из основных трендов модернизации совре-
менного общества во всем мире. Несмотря на то, 
что в каждой отдельной отрасли экономики су-
ществует своя специфика, во все сферы эконо-
мики вошли такие технологические тренды, как 
применение чат-ботов, роботизация, социаль-
ные медиа-платформы, сквозная технология 
больших данных и облаков. 

Технологии искусственного интеллекта 
быстро развиваются и продолжают совершен-
ствоваться, что оказывает существенное влия-
ние на экономику в части производительности, 
роста, конкуренции, инноваций и занятости. 
Многие предприятия и отдельные отрасли эко-
номики в ближайшие несколько лет ожидает не 
просто автоматизация подавляющего большин-
ства процессов, а полный переход к автоном-
ному производству [5]. 

Активно наблюдается переход цифровой 
экономики от автоматизированных машин, дей-
ствующих на основе алгоритмов, к использова-
нию технологий искусственного интеллекта. 
Еще пару лет назад цифровая трансформация 
происходила на основе автоматизированных ма-
шин, действующих на основе алгоритмов, на се-
годняшний же день пик трансформации цифро-
вой экономики – это технология искусственного 
интеллекта. Автоматизированные машины, дей-
ствующие на основе алгоритмов, требовали вме-
шательства человека, с появлением же техноло-
гии искусственного интеллекта человек всё 
меньше и меньше задействован в контроле ма-
шины. Благодаря использованию новой техно-
логии искусственного интеллекта появляются 
усовершенствованные машины, которые тре-
буют минимального участия человека, что, тем 

самым, экономит большинство ресурсов, начи-
ная от временных и заканчивая экономиче-
скими.  

Необходимо рассмотреть классифика-
цию искусственного интеллекта, чтобы просле-
дить взаимосвязь машины и человека, так как 
«сильный» искусственный интеллект не требует 
вмешательства и контроля человека, а «слабый» 
искусственный интеллект требует контроль от 
человека. 

Существует два типа искусственного ин-
теллекта: сильный и слабый. Сильный искус-
ственный интеллект обладает мощными матема-
тическими и логическими способностями, а 
также способностью к обучению, алгоритмам, 
он приближается к модели человечества. В от-
ношении этого типа искусственного интеллекта 
в будущем следует рассмотреть проблему его 
структурированного сосуществования с челове-
ком в обществе. Слабый же искусственный ин-
теллект, наоборот, ориентирован на узкие за-
дачи, он может реализовывать общечеловече-
ские задачи только под руководством опреде-
ленных данных. Примером служит автопилот. 
Следовательно, при развитии и широком приме-
нении искусственного интеллекта в различных 
сферах жизни возникают такие негативные про-
блемы, как социальная опасность, связанная с 
чрезмерным или неправильным использованием 
технологий, социальный ущерб, связанный с 
«автономными» решениями искусственного ин-
теллекта, принимаемыми с использованием тех-
нологий «компьютерных инструкций» и «глубо-
кого обучения». 

Следует уделить особое внимание «силь-
ному» искусственному интеллекту, а именно 
нейронным сетям. Нейронная сеть – это метод в 
искусственном интеллекте, который учит ком-
пьютеры обрабатывать данные таким же спосо-
бом, как и человеческий мозг. Это тип процесса 
машинного обучения, называемый глубоким 
обучением, который использует взаимосвязан-
ные узлы или нейроны в слоистой структуре, 
напоминающей человеческий мозг. Он создает 
адаптивную систему, с помощью которой ком-
пьютеры учатся на своих ошибках и постоянно 
совершенствуются. Таким образом, искусствен-
ные нейронные сети пытаются решать сложные 
задачи, такие как обработка документов или рас-
познавание лиц, с более высокой точностью. 

Искусственный интеллект и медицина. 
Нейронные сети без участия человека могут ди-
агностировать медицинские изображения. В 
настоящее время врачи активно используют ис-
кусственный интеллект, на базе нейронных се-
тей, когда проводят магнитно-резонансную то-
мографию. Примером использования искус-
ственного интеллекта, на базе нейронных сетей, 
является исследование, которое проводила в 
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2019 году группа докторов медицинских наук по 
исследованию «Экспертная диагностика непиг-
ментированного рака кожи с помощью комби-
нированных свёрточных нейронных сетей» [6]. 
Доктора медицинский наук использовали в ра-
боте свёрточную нейронную сеть для анализа 
изображений и дерматоскопии. Исследование 
показало, что нейронные сети обеспечили тот 
же уровень точности, что и профессиональные 
врачи-диагносты.  

Искусственный интеллект на базе 
нейронных сетей можно использовать для моде-
лирования и планирования операции, оценки 
навыков хирурга и упрощения хирургических 
задач. Роботы с механическими руками смогут 
самостоятельно проводить хирургические про-
цедуры, что ускорит и удешевит такого рода 
услуги.  

Искусственный интеллект и финансы. 
Искусственный интеллект на базе нейронных 
сетей способен составлять финансовые про-
гнозы с помощью обработки исторических дан-
ных финансовых инструментов. Искусственный 
интеллект используют отечественные банки, та-
кие как ВТБ и Сбербанк. Основная его задача в 
области финансов – это взаимосвязь банка и 
клиента, так искусственный интеллект исполь-
зуют в голосовых помощниках и чат-ботах. Ис-
пользование технологий искусственного интел-
лекта посредством голосового помощника зна-
чительно облегчило общение с клиентами, голо-
совой помощник на основе искусственного ин-
теллекта самостоятельно принимает и обраба-
тывает звонки. При условии правильного внед-
рения голосового помощника очереди клиентов 
снижаются, если же голосовой помощник не 
справляется с поставленным перед ним вопро-
сом, то он перенаправляет автоматически кли-
ента с конкретным запросом на компетентного 
сотрудника. Благодаря внедрению искусствен-
ного интеллекта, время решения проблем по об-
ращениям клиентов сильно сокращается. Чат-
боты еще один элемент коммуникации между 
банком и клиентом, чат-бот имитирует деятель-
ность человека.  

Центробанк России использует искус-
ственный интеллект в процедуре идентифика-
ции с использованием биометрических тех-
нологий.  

Одним из лидеров в части внедрения ис-
кусственного интеллекта на сегодня является 
банк ВТБ. Данный банк использует искусствен-
ный интеллект в сфера скоринга, другими сло-
вами, в сфере оценки кредитоспособности кли-
ентов. Принятие кредитных скоринговых реше-
ний обслуживается роботами-моделями, без ко-
торых невозможно формирование кредитного 
портфеля.  

Технологию искусственного интеллекта 
используют в целевом маркетинге с помощью 
фильтрации социальных сетей и анализа пове-
денческих данных. 

Искусственный интеллект и бизнес. От-
дельную роль в бизнесе нового времени играет 
CRM-системы, которые позволяют найти инди-
видуальный подход к каждому клиенту, запоми-
нают историю покупок, планируют встречи, 
проводят аналитику финансов и работы с клиен-
том. Бизнес сообщества, которые используют 
CRM-системы в результате более конкурентно-
способные, так как быстрее принимают реше-
ния, увеличивают рост удовлетворенности и ло-
яльности клиентов, снижают временные ре-
сурсы на обработку операций по контрактам. 
Искусственный интеллект из накопленных дан-
ных извлекает нужные знания, которые бизнес 
уже использует для принятия решений и опти-
мизации бизнес-процессов компаний. В CRM 
программе существуют функции с использова-
нием искусственного интеллекта, которые запи-
сывают электронные письма и события с каж-
дым потенциальным клиентом, автоматически 
организуют их в график и помещают в кален-
дарь, а также функция автоматического обнару-
жения и объединения повторных записей кон-
тактов, что избавляет от необходимости вруч-
ную проверять списки перед добавлением но-
вого контакта.  

Применение цифровых продуктов и мо-
делей искусственного интеллекта в компаниях 
по нефтепереработке. В качестве примера при-
менения возможностей искусственного интел-
лекта в различных сферах бизнеса в исследова-
нии представлены результаты работы ИТ-
компании, функционирующей в городе Екате-
ринбурге, компания занимается созданием мо-
делей оптимизации процессов принятия реше-
ний искусственным интеллектом. Магистраль-
ным направлением деятельности рассматривае-
мой компании является разработка и внедрение 
ряда цифровых продуктов, позволяющих полу-
чить решения ключевых проблем непрерывного 
производства нефтеперерабатывающих и нефте-
химических циклов в целях повышения их эко-
номической эффективности. В основе цифровых 
систем, разрабатываемых и внедряемых в проек-
тах нефтепереработки, лежит цифровая плат-
форма. Этот объект интеллектуальной собствен-
ности создан непосредственно ИТ-
специалистами компании. Цифровой продукт 
представляет собой систему базовых ИТ-
моделей, посредством которых возможно описа-
ние кинетических, физико-химических и термо-
динамических процессов, происходящих в про-
изводственных установках нефтеперерабатыва-
ющего цикла.  
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Российская транснациональная компа-
ния в отрасли информационных технологий Ян-
декс активно использует для развития компании 
и цифровой экономики Российской Федерации 
технологию искусственного интеллекта. Яндекс 
внедряет доставки посредствам роботов-курье-
ров на базе технологий искусственного интел-
лекта. Робот стал одним из немногих подобных 
проектов, добившихся успеха на международ-
ном рынке. С помощью алгоритмов, которые на 
нём запущены, робот распознаёт людей, ма-
шины и препятствия, планирует траекторию 
движения и локализуется в пространстве. В 2023 
году Яндекс в Российской Федерации запустил 
беспилотное такси в одном из районов Москвы. 
Беспилотное такси – это автомобиль, которым 
управляет искусственный интеллект, однако в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации в машине находится водитель-испы-
татель, который следит за безопасностью по-
ездки.  

Таким образом, сегодня многие тренды 
выявляются не человеком, а компьютерными 
системами и алгоритмами, активно использую-
щими машинное обучение и искусственный ин-
теллект, что само по себе также является одним 
из ключевых технологических трендов совре-
менности [7]. В 2023 году ведущие мировые тех-
нологические компании конкурируют в области 
создания своего искусственного интеллекта, так 
как он внедряется во все сферы жизни общества, 
а особенно в цифровую экономику. 

Среди перспективных направлений ис-
пользования искусственного интеллекта в буду-
щем можно выделить три направления.  

Первое перспективное использование 
технологий искусственного интеллекта в усло-
виях цифровой экономики заключается в глубо-
ком обучении, другими словами, развитие и ин-
вестирование в «сильный» искусственный ин-
теллект, о котором упоминалось ранее. В про-
цессе глубокого обучения машины используют 
сложные алгоритмы для имитации нейронной 
сети человеческого мозга и изучают область зна-
ний практически без присмотра человека. Дан-
ное направление перспективно, так как искус-
ственный интеллект будет выполнять работу са-
мостоятельно и ему не потребуется контроль от 
человека, что значительно облегчает работу.  

Второе перспективное использование 
технологий искусственного интеллекта в усло-
виях цифровой экономики заключается в обра-
ботке естественного языка — это методы ма-
шинного обучения, используемые для поиска за-
кономерностей в больших наборах данных и 
распознавания естественного языка. Например, 
применение для анализа чувств, когда алго-
ритмы могут искать закономерности в публика-

циях в социальных сетях, чтобы понять, что кли-
енты думают. Текущий уровень развития NLP 
(Natural language processing – обработка есте-
ственного языка), к сожалению, не позволяет 
нам сформировать лингвистические универса-
лии, позволяющие совершать сложные логиче-
ские операции: анализ, синтез, генерацию и вы-
вод над текстами всех областей человеческих 
знаний. Более того, в настоящее время нет гото-
вых программных решений по процессингу рус-
ского языка даже для крайне узких предметных 
отдельных областях.  

Третье наиболее перспективное, на наш 
взгляд, использование технологий искусствен-
ного интеллекта в условиях цифровой эконо-
мики, которое поможет развитию экономики 
всех стран, заключается в интеграции искус-
ственного интеллекта в отрасль агропромыш-
ленного комплекса. Постепенно искусственный 
интеллект внедряется в агропромышленный 
комплекс, важную отрасль экономики, путем 
компьютерного зрения. Для того, чтобы накор-
мить миллиарды людей, нужно много земли, и 
обработать её вручную в наше время уже невоз-
можно. Частые болезни растений и нашествия 
насекомых приводят к неурожаям, а при совре-
менных масштабах сельского хозяйства такие 
нашествия сложно вовремя выявить и нейтрали-
зовать в зародыше [8]. Растениеводы исполь-
зуют компьютерное зрение для распознавания 
заболеваний культур: как на микроуровне, по 
снимкам листьев и растений крупным планом, 
так и на макроуровне, выявляя ранние признаки 
заболеваний растений или распространения вре-
дителей по данным аэрофотосъёмки [9]. Все эти 
проекты обычно базируются на основном совре-
менном подходе к компьютерному зрению — 
свёрточных нейронных сетях. Так, к примеру, 
совсем недавно было вложено 37 миллионов 
долларов в создание Исследовательского центра 
фенотипирования и обработки изображений 
растений в Университете Саскачевана. Это це-
лая организация, основная задача которой – сбор 
больших наборов данных о культурах и сопо-
ставление данных о фенотипе с генотипом рас-
тений. Результаты таких проектов можно ис-
пользовать для совершенствования сельскохо-
зяйственных технологий во всем мире. Интегра-
ция получаемых данных с различными интел-
лектуальными ИТ-приложениями, производя-
щими их обработку в режиме реального вре-
мени, представляет революционный сдвиг в 
принятии решений для фермера, давая резуль-
таты анализа множественных факторов и обос-
нование для последующих действий. При этом, 
чем больше датчиков, сенсоров и полевых кон-
троллеров подключены в единую сеть для обме-
ниваются данными, тем более умной становится 
информационная система и больше полезной 
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информации для пользователя она способна 
предоставить [10]. 

Итак, мы выделили наиболее актуальные 
преимущества использования технологий ис-
кусственного интеллекта в условиях цифровой 
экономики, которые при должном развитии 
улучшат экономику России и мира в целом. 

Выделим четыре актуальные проблемы 
использования искусственного интеллекта. Са-
мая актуальная проблема использования искус-
ственного интеллекта заключается в том, что ис-
кусственный интеллект заменит большинство 
рабочих мест. Опасения людей в том, что искус-
ственный интеллект их заменит базируются на 
опыте прошлых лет, когда машинная автомати-
зация снизила количество рабочих мест. Од-
нако, многие ученые и аналитики уверяют обще-
ство в обратном, что искусственный интеллект 
не только не оставит общество без рабочих мест, 
а, наоборот, появятся новые профессии и рабо-
чие места. 

Рассмотрим пример, почему искусствен-
ный интеллект не сможет заменить человека в 
такой профессии, как юрист. Частично юристов 
искусственный интеллект заменяет лишь в неко-
торых компетенциях. На рынке труда уже появ-
ляются профессии, обеспечивающие юридиче-
ские услуги компьютерными инновациями. В 
Российской Федерации, например, новые техно-
логии в юридической сфере развиваются по сле-
дующим направлениям: автоматизация типовых 
юридических услуг, рост юридических онлайн-
сервисов для клиентов, переход системы право-
судия в онлайн, создание решений на основе ис-
кусственного интеллекта [11]. 

Создание «цифрового юриста» или 
«юридического искусственного интеллекта» 
возможно только в результате полноценного по-
гружения в предметную область, которая бази-
руется на трех различных областях знаний. Для 
создания «юридического искусственного интел-
лекта» потребуются профессионалы из таких 
областей как: юриспруденция, лингвистика, 
программирование и инженерия. Юриста-ро-
бота в настоящее время невозможно создать, так 
как одна из значимых компетенций юриста — 
это умение видеть в письменных документах все 
юридические факты, выделять наиболее значи-
мые и соотносить их с нормами права для по-
иска возможных решений. Именно поэтому од-
ной из ключевых и первостепенных задач, кото-
рую необходимо решить для создания действи-
тельно функционирующих инструментов авто-
матизации юридической работы, является обу-
чение машины смысловому понимаю текста на 
уровне профессионального юриста. Юридиче-
ская деятельность, в целом, характеризуется не 
только формальными признаками, но и особым 

юридическим мышлением, непременными атри-
бутами которого являются: уровень правосозна-
ния, правовой психологии, умение применять 
принципы права, интерпретировать содержащие 
ценностной компонент правовые категории. 

Таким образом, на примере одной про-
фессии мы убедились в то, что искусственный 
интеллект не заменит людей полностью, с появ-
лением новых технологий появляются новые 
профессии, поэтому не стоит пренебрегать внед-
рением технологий искусственного интеллекта.  

Вторая актуальная проблема внедрения 
искусственного интеллекта заключается в том, 
что искусственный интеллект, как это не 
странно, необъективен. Проблема состоит в том, 
что искусственный интеллект, который базиру-
ется на нейронных сетях, самообучается благо-
даря информации и базам данных, при этом ис-
кусственный интеллект не может фильтровать 
достоверность информации. Прогнозы и анали-
тика, составленная искусственным интеллектом 
на недостоверной информации, не имеет ника-
кой ценности. Проблема именно в фильтрации 
поступающий данных, искусственный интел-
лект не может распознать правду и обман. 

Третья проблема искусственного интел-
лекта — это конфиденциальность. Искусствен-
ный интеллект и машинное обучение потреб-
ляют огромные объемы данных, которые недоб-
росовестные пользователи могут использовать в 
своих корыстных целях. Компании, чей бизнес 
строится вокруг этих технологий, смогут нара-
щивать объемы сбора пользовательских данных 
без согласия пользователей, чтобы сделать свои 
услуги более эффективными. Искусственный 
интеллект дает возможность злоумышленникам 
выдавать себя за другого человека, имитируя его 
почерк, голос, манеру общения. 

Четвертая проблема искусственного ин-
теллекта – это ответственность. В настоящее 
время в уголовном законодательстве отсут-
ствуют нормы права, посвященные преступле-
ниям с использованием технологий искусствен-
ного интеллекта. Искусственный интеллект при-
чиняет и в дальнейшем неизбежно будет причи-
нять вред охраняемым общественным отноше-
ниям, что обусловливает и актуализирует про-
блему уголовно-правовой защиты таких отно-
шений. 

Как верно отмечают В.В. Архипов и В.Б. 
Наумов, системные исследования в области ре-
гламентации общественных отношений в сфере 
робототехники в России практически отсут-
ствуют, поэтому необходима разработка основ 
законодательства в данной области [12].  

Отметим замечание Н.Ш. Козаева: сего-
дня наблюдается запаздывание правового, в том 
числе уголовно-правового, реагирования на из-
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меняющиеся общественные отношения, связан-
ные с эксплуатацией достижений науки и тех-
ники представителями преступности [13].  

Вспомним резонансную ситуацию, кото-
рая произошла в 2018 году, когда беспилотный 
автомобиль во время испытаний насмерть сбил 
пешехода, переходившего дорогу в неположен-
ном месте. Причина смерти «ошибка оператора, 
а также несовершенство программного обеспе-
чения» [14]. Оператор, который следил за беспи-
лотным автомобилем, не стремился причинить 
вред пострадавшему и общественности в целом.  

Полагаем, разработчик и (или) владелец 
искусственного интеллекта несут ответствен-
ность за любой вред, причиненный созданным 
ими и (или) эксплуатируемым искусственным 
интеллектом. Развитие искусственного интел-
лекта привлекло внимание многих стран и меж-
дународных организаций в эпоху цифровиза-
ции. С одной стороны, искусственный интел-
лект способен анализировать данные, обучаться 
и выполнять тяжелую работу, которая не под 
силу человеку. С другой же стороны, суще-
ствуют определенные и вполне обоснованные 
юридические риски, связанные с этим. Оче-
видно, что технология искусственного интел-
лекта представляет собой не только направление 
перспективного технологического развития, но 
и является движущей силой перспективных пра-
вовых исследований. Мы должны идти в ногу со 
временем и совершенствовать действующее за-
конодательство за счет развития технологий ис-
кусственного интеллект. 

Стоит выделить компетентное мнение 
выдающихся инженеров, исследователей в обла-
сти развития искусственного интеллекта, Илона 
Маска и Стивена Хокинга, они утверждают, что 
искусственный интеллект может привести к 
тому, что только малая часть компаний будет 
доминировать в обществе. Лишь компании, ко-
торые вкладывают в развитие и используют про-
рывную технологию останутся конкурентными 
на рынке. 

Таким образом, мы выявили основные 
недостатки искусственного интеллекта, однако 
преимущества и недостатки существуют у каж-
дой прорывной технологии. Важно то, что мы 
можем определить проблемы, которые лежат пе-
ред нами и решить их для использования в пол-
ной мере преимуществ искусственного интел-
лекта и минимизирования негативных послед-
ствий. Искусственный интеллект благоприятно 
сказывается на развитии цифровой экономики, 
поэтому выявленные проблемы не должны по-
влиять на внедрение и использование техноло-
гии. 

Предлагаем следующие меры, которые 
рассчитанны на улучшение использования тех-
нологий искусственного интеллекта в сфере 

цифровой экономики и повышение эффективно-
сти. Для развития цифровой экономики Россий-
ской Федерации необходимо развивать кон-
кретно технологию, которая в дальнейшем бу-
дет развивать экономику. 

Необходим «государственный классифи-
катор искусственного интеллекта», в котором 
будет отражена характеристика определенного 
подвида искусственного интеллекта. Необходи-
мость разграничения обусловлена ответственно-
стью за неправомерное использование техноло-
гий искусственного интеллекта. Документаль-
ное разграничение в «государственном реестре 
искусственного интеллекта» определит какой 
искусственный интеллект задействован «сла-
бый» или «сильный». Данный классификатор 
поможет определить влияние разработчика на 
искусственный интеллект, подвластна ли техно-
логия человеку или программа самообучалось 
самостоятельно и причинила кому-либо вред. 
Благодаря классификатору можно будет устано-
вить круг лиц, который понесет юридическую 
ответственность. 

Законодательное закрепление за искус-
ственным интеллектом подвида упростит про-
цесс установления ответственных лиц, а также 
сможет создать базу действующего искусствен-
ного интеллекта на определённой территории, 
что в свою очередь создаст категории «опас-
ных» и «безопасных» технологий искусствен-
ного интеллекта. Под разграничение на «опас-
ная» технология искусственного интеллекта 
должны попасть такие программы, которые не 
зависят от разработчика и требуют контроля 
государства, так как программы могут оказать 
вред обществу и государству, а также имеют 
свойство самообучаться самостоятельно. Под 
разграничение на «безопасные» технологии ис-
кусственного интеллекта смогут попасть техно-
логии, которые не умеют самостоятельно разви-
ваться и самообучаться, для таких технологий 
необходим разработчик, который в свою оче-
редь понесет ответственность уголовную или 
гражданско-правовую за неправомерные дей-
ствия с использованием технологии искусствен-
ного интеллекта. Потенциально тот искусствен-
ный интеллект, который попадет в категорию 
«опасных»,  можно будет при необходимости за-
блокировать на территории Российской Федера-
ции, как вредоносную программу, например, ко-
торая распространяет государственную или 
коммерческую тайну. 

Немаловажно, чтобы предприятия и 
граждане использовали продукты и услуги, ос-
нованные на преимущественно отечественных 
технологиях искусственного интеллекта, обес-
печивающих качественно новый уровень эффек-
тивности деятельности. Создание «государ-
ственного реестра искусственного интеллекта» 
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поможет развитию отечественного искусствен-
ного интеллекта, так как граждане Российской 
Федерации будут предупреждены, что информа-
ция, которая поступает в отечественную си-
стему искусственного интеллекта надежно за-
щищена государственным контролем, данную 
информацию не будут передавать третьим ли-
цам или иным государствам. Влияния государ-
ства на развитие отечественного искусственного 
интеллекта отображено в федеральном проекте 
«Искусственный интеллект».  

В «государственный классификатор ис-
кусственного интеллекта» необходимо внести 
уровень взаимосвязи человека и искусственного 
интеллекта. Предлагаем следующие вариации, 
которые могли бы быть включены в «государ-
ственный классификатор искусственного интел-
лекта». 

Во-первых, когда единица искусствен-
ного интеллекта, соединена с человеком, но не 
влияет на его способность узнавать и судить, то 
единицу следует идентифицировать как допол-
нительный инструмент, принадлежащий сла-
бому искусственному интеллекту, например, 
при использовании системы улучшения оказа-
ния неотложной медицинской помощи физиче-
ское лицо несет уголовную ответственность.  

Во-вторых, когда искусственный интел-
лект, совмещен с человеком и частично влияет 
на его способность узнавать и судить. Искус-
ственный интеллект теоретически все еще явля-
ется слабым, но его суждения о принятии реше-
ний направляют и влияют на совершение пре-
ступления человеком. В таком случае, необхо-
димо привлечь к ответственности производите-
лей, инженеров машин искусственного интел-
лекта. 

В-третьих, когда искусственный интел-
лект интегрирован с человеком и доминирует, 
контролирует способность человека узнавать и 
судить, такие машины теоретически сильны, их 
необходимо относить в категорию «опасных». 

Особенно важно принять меры предосто-
рожности по предотвращению вмешательства в 
работу алгоритмов искусственного интеллекта 
со стороны третьих лиц, направленного на иска-
жение результатов работы искусственного ин-
теллекта в свою пользу путем манипулирования 
данными. Это можно достичь, сделав процесс 
наполнения алгоритмов данными прозрачным и 
открытым. Создание общих хранилищ данных, 
которые не будут принадлежать кому-то одному 
и могут быть проверены независимыми орга-
нами, могут помочь в продвижении к этой цели. 
Если компании, разрабатывающие и использую-
щие технологию искусственного интеллекта, не 
будут регулировать процесс сбора и распростра-
нения информации и принимать необходимые 

меры для анонимизации и защиты пользователь-
ских данных, их деятельность в конечном итоге 
будет причинять вреда больше, чем приносить 
пользы пользователям.  

Следует оказывать поддержку стартапам 
и пилотным внедрениям, которые используют 
отечественную технологию искусственного ин-
теллекта путем предоставления особого налого-
вого вычета, что, тем самым, привлечёт компа-
нии к использованию именно отечественного 
искусственного интеллекта. Стартап проекты 
обозревают на всероссийских и международных 
форумах, следует увеличить показ устройств, 
работающих на основе отечественного искус-
ственного интеллекта, чтобы увеличить рост ин-
вестиций в такие проекты.  

Использование и доступность техноло-
гии должны регулироваться таким образом, 
чтобы предотвратить или свести к минимуму ее 
деструктивное использование. 

Пользователям также нужно ответ-
ственно относиться к тому, чем они делятся с 
компаниями или постят Интернете. Для этого 
необходимо запустить массовую социальную 
рекламу. 

Таким образом, при должном выполне-
нии всех вышеуказанных мер потребитель 
(пользователь) будет предупрежден, что искус-
ственный интеллект, который он использует, яв-
ляется безопасным, не вредоносным и преиму-
щественно отечественным. 

Информационный век диктует свои пра-
вила: одни профессии исчезают, новые профес-
сии появляются. К созданию искусственного ин-
теллекта следует относиться позитивно, так как 
он освобождает человека от физического моно-
тонного труда, от рутинного мышления.  

Современный уровень развития техно-
логий искусственного интеллекта отражает за-
висимость от деятельности физического лица, 
поэтому разработчик программы должен нести 
ответственность за свою разработку. Отдельно 
отметим, что проблемы привлечения к уголов-
ной ответственности в таких случаях и пробелы 
в правовом регулировании в области искус-
ственного интеллекта характерны не только для 
российского, но и для международного законо-
дательства. 

В настоящее время в уголовном законо-
дательстве отсутствуют нормы права, посвя-
щённые преступлениям с использованием 
нейронных связей, искусственного интеллекта, 
в месте с тем, деятельность самообучаемых про-
грамм может представлять общественную опас-
ность и причинять вред общественным отноше-
ниям, охраняемым уголовным законом. Пере-
чень возможных субъектов преступлений, со-
вершаемых с использованием систем искус-
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ственного интеллекта, должен включать произ-
водителя искусственного интеллекта; произво-
дителя или продавца продукции, оснащенной 
искусственным интеллектом; пользователя про-
дукции, оснащенной искусственным интеллек-
том; иных лиц (например, хакеров).Таким обра-
зом, разработчик и (или) владелец искусствен-
ного интеллекта должны нести юридическую  
ответственность за любой вред, причиненный 
созданным ими и (или) эксплуатируемым искус-
ственным интеллектом.  

Показанная нами стремительно возраста-
ющая роль искусственного интеллекта в жизни 
человека является критической тенденцией, 
призванной в перспективе изменить существо-
вание не только отдельного индивида, но и всего 
человечества.  

В настоящее время существует множе-
ство противоречивых мнений о неоднозначно-
сти искусственного интеллекта, многие люди 
негативно настроены против такого агрессив-
ного проникновения искусственного интеллекта 
в экономику.  

В тоже время, несмотря на различие во 
взглядах на искусственный интеллект, все они 
единогласны в одном: искусственный интеллект 
– это неизбежность цифровой экономики, с по-
явлением искусственного интеллекта ряд про-
фессий отпадут, однако им на смену придут дру-
гие, и будут предъявляться совсем другие требо-
вания к компетенциям персонала, претендую-
щего на вновь созданные профессии.  
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Ведение 

Современные реалии подвели мир к по-

ниманию и признанию наличия структурного 

кризиса, а также неспособности существующей 

капиталистической экономической модели про-

тивостоять кризису. Усилий всей мощи струк-

тур, обеспечивающих существование уходящей 

в прошлое Бреттон-Вудской или Ямайской мо-

дели, явно не хватает для редуцирования нега-

тивного эффекта для экономики и населения 

стран мира. 

Условно говоря, современная экономи-

ческая модель капитализма весьма сильно отда-

лилась от классической модели, в которой ее 

классики (А. Смит, Ж.Б. Сэй, Д. Рикардо, К. 

Маркс, и другие) спорили о проблемах кризисов 

перепроизводства. Существующие структурные 

диспропорции не в состоянии продолжать отно-

сительно сбалансированное существование со-

временной экономической модели. Отсутствие 

баланса между денежной массой (М2) и количе-

ством товаров и услуг, искусственно созданный 

переизбыток спроса и конечность рынков сбыта  
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привели к падению эффективности вложенного 
капитала в реальном секторе экономике и пере-
вод в финансовые, виртуальные и спекулятив-
ные рынки. 

Развал современной экономической па-
радигмы был определен достаточно давно не 
только экономическими классиками капита-
лизма, но и современные ученые (Т. Пикетти [1, 
с. 103], Им. Валлерстайн [2, с. 256], Дж. Стиглиц 
[3, с. 49], С.Ю. Глазьев [5, с. 35], М.Л. Хазин [6, 
с. 5] и др.) заявляют о полной исчерпании либе-
ральной глобальной идеологической пара-
дигмы, закрепленной на Бреттон-Вудской кон-
ференции 1944 года. В итоге, при смене базис-
ной экономической модели, миропорядок начал 
стремительно меняться. Правительства пыта-
ются редуцировать прогрессию развала идеоло-
гическими, политико-экономическими ограни-
чениями, нагнетаниями национал-либерализма 
с применением социальной инженерии, созда-
нием локальных вооруженных конфликтов, по-
иском механизмов стимулирующих спрос и сни-
жающих издержки и т.д. 

Тектонические сдвиги в миропорядке 
выдвигают на первый план потребность в созда-
нии новой, своей, суверенной экономической 
модели, в формировании нового хозяйственного 
уклада. Это невозможно без радикального пере-
смотра денежно-кредитной и инвестиционной 
политики развития высокотехнологических от-
раслей и подготовки кадров к ним. 

Миропорядок, созданный на основе эко-
номической модели неолиберального глобаль-
ного капитализма, красноречиво заявляет об 
ослаблении контроля над миром мировым доми-
нантном - США, в связи с чем идёт формирова-
ние новых полит–экономических центров. И у 
России есть все шансы для того, чтобы стать од-
ним из таких центров, однако это невозможно 
без изменения имеющейся экономической мо-
дели, корректировки хотя бы ее структуры на 
переходный период до формирования принци-
пиально новой модели. 

Практическая ценность работы состоит в 
выявлении структурных диспропорций, мешаю-
щих развитию экономики, а также формулиро-
вание критически важных проблемных мест 
имеющейся экономической модели.  

Научная новизна заключается в сведение 
в единую систему мер, нацеленных на перевод 
имеющейся моноцентристской экономической 
модели на суверенную полицентристскую 
структуру, с выдвижением гипотез механизмом 
построения отечественной экономики на новых 
экономических принципах.  

Основная часть 
Очередной исторический вызов, опреде-

ляющий структуру формирующего миропо-

рядка, эпохальный и мир неолиберальной глоба-
лизации рушится на осколки. Официальные ка-
налы и СМИ предоставляют на первый взгляд 
информацию с положительной динамикой в эко-
номике. Как правило, это имеет отношение к 
странам НАТО и их союзникам. Вместе с тем, 
кризисные явления в той или иной степени за-
тронули практически весь мир.  

И причина этому не только интернет, 
цифровизация, пандемия и т.д. Причина в самой 
экономической модели, несовершенство, и даже 
проблемы которой привела к перекосам струк-
туры экономической модели, проявление чего 
уже невозможно заретушировать. Последствия 
и проявления этих перекосов коснулись уже 
всех жителей планеты потому что благодаря 
юридическому закреплению (на Бреттон-Вуд-
ской, Ялтинской и иных соответствующих кон-
ференциях) и технологиям была создана практи-
чески единая экономическая структура с фор-
мальными и действующими на практике нефор-
мальными центрами принятия решений. 

Под данную структуру были созданы 
международные финансово-экономические по-
литические, социальные институты, которые де-
сятилетиями формировали идеологию глобали-
зации с центром в странах, как ни странно, вхо-
дящих в военный блок НАТО или активно его 
поддерживающих. Капиталистическая модель 
имеет главную составляющую – кредит, то есть 
ссудный процент, который покрывает риски ин-
вестиций в бизнес (расширение, инновации и 
т.д.). Этот риск и вкладывается в прибавленную 
стоимость. Данная модель получения прибавоч-
ной стоимости, которая называется капитализ-
мом (в широком смысле), имеет проблемное ме-
сто – может существовать только при постоян-
ном росте спроса. Либо при расширении рынка, 
либо при увеличении спроса на имеющемся 
рынке.  

Расширение рынков при достижении 
глобализации было достигнуто еще к семидеся-
тым годам XX века, когда условно социалисти-
ческая и капиталистическая системы четко раз-
делили мир на сферы влияния. Тогда проблему 
конечности капитализма удалось решить за счет 
внутрисистемного стимулирования спроса, за 
счет создания условий доступности потреби-
тельского безграничного кредитования по мини-
мальным ставкам и формирования идей «обще-
ства потребления».  

Дополнительной помощью для пролон-
гации существования капиталистической мо-
дели стал развал Советского Союза. Капитали-
стическая, «западная» модель смогла резко рас-
ширить свою географию, паллеативно решив 
проблему конечности модели. Подкрепленная 
технологиями и юридическим произволом 
«игры по правилам» идеология глобализации 
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позволила и дальше агонизировать модели. В 
настоящее время инструменты и их эффектив-
ность иссякли. Правящие круги пытаются кон-
тролируемо сохранить свои активы, и пытаются 
сформулировать новую экономическую модель. 
Для этого пытаются максимально пролонгиро-
вать агонию уходящей модели, пытаясь заду-
шить рост самосознания в странах, стремящихся 
к суверенитету различными ограничениями, ло-
мают правовую систему, являющейся гарантией 
сохранения легитимности института частной 
собственности, законы финансовых и иных рын-
ков.  

Теоретически с помощью различных мер 
какое-то время можно накачивать гиперстиму-
лирование спроса у населения. Однако обозна-
ченные выше узкие места экономической мо-
дели привели и оголили ее фундаментальный 
принцип – принцип формирование добавленной 
стоимости. И проблема оголения в том, что он 
прекратил работать. Безусловно, главный источ-
ник эмиссии денежной массы не прекратил ра-
ботать: IT технологии увеличивают разнообра-
зие финансовых инструментов (цифровые ва-
люты, криптовалюты и т.д.) и ассортимент това-
ров и услуг, социальная инженерия позволяет 
формировать инструментарий управления кол-
лективным мировоззрением, сознанием и, в 
итоге, спросом, но эффективность фондоотдачи 
или вложенного в реальный сектор экономики 
капитала стала не только нулевой, но и отрица-
тельной.  

Соответственно, в странах – экономиче-
ских лидерах вкладываться в производство 
стало не рентабельно. Это влечет за собой раз-
рушение экономики и крайне тяжелые социаль-
ные последствия. Вместе с тем влечет рост эко-
номики и, соответственно, политико-экономи-
ческих претензий на суверенитет в странах, роль 
который в Бреттон-Вудской системе была отве-
дена как бесконечно «развивающихся», а по 
сути, обслуживающих благоденствие дегради-
рующих стран коллективного Запада (далее – 
СКЗ).  

Потребность в суверенитете после мно-
голетнего доминирования одним центром, стала 
подкрепляться реальными делами и одно из са-
мых ярких – уход от международных расчетов в 
долларах. Это дает больше уверенности и пер-
спектив для экономик стран мира, одновре-
менно крайне ослабляя американскую эконо-
мику, которая, кстати, практически также зави-
сима от глобальной долларовой (Бреттон-Вуд-
ской) системы, как и иные страны. Таким обра-
зом, сложившая реальность дает возможность 
выйти из развала политико-экономической си-
стемы миропорядка не только с минимальными 

потерями, но и выйти в ряды стран мировых ли-
деров, восстановив суверенитет по всем направ-
лениям.  

Государственный суверенитет не явля-
ется синонимом автаркии, о чем предостерегают 
некоторые экономисты с глобалистическим нео-
либеральным политико-экономическим мышле-
нием. Развал так называемого моноцентризма с 
США во главе (в широком смысле) приведет к 
формированию региональным политико-эконо-
мических блоков (далее – ПЭБ) со странами – 
лидерами во главе, но на основе равноправия. 
Вся деятельность внутри блока будет строиться 
на основе разделения политики и ценностной 
базы. У нашей страны есть все шансы стать од-
ним из центров такого ПЭБ [14]. 

Для того, чтобы выйти в страны – ли-
деры мы обязаны вернуть суверенитет, для чего 
необходимо провести множество изменений, в 
частности, в экономике, сформулировав их ос-
новные принципы и механизмы. Для этого сфор-
мулируем максимально важные и сбалансиро-
ванные направления по изменению, сведем в 
единую систему меры, нацеленные на перевод 
имеющейся моноцентристской экономической 
модели на суверенную полицентристскую 
структуру и выдвижением гипотез механизмом 
построения отечественной экономики на новых 
экономических принципах. 

Экономическая и торговая деятельность 
будет концентрироваться в странах, разделяю-
щих политику, ценности и образ будущего ис-
ключительно своего геополитического блока. 
Задача нашего государства сформулировать та-
кой образ будущего в проекте с ценностной, по-
литической, экономической базой, которые был 
бы способен объединить в этом проекте различ-
ные государства и смог бы стать глобальным. Но 
выжить и объединить дружественные страны 
возможно только при наличии суверенитета. 

Любой суверенитет и глобальный про-
ект невозможен без формирования крепкой эко-
номики, с развитой системой экономической 
безопасности. Отраслевые структуры эконо-
мики, технологии, логистические маршруты, 
производственные связи, рынки сбыта, объемы 
производства, ценоообразования, подходы к 
распределению рабочей силы необходимо под-
вергнуть значительным изменениям ввиду тор-
говых, технологических, финансовых ограниче-
ний со стороны «западного» мира и их разной 
степени вовлеченности союзников. Достижение 
экономического суверенитета в период транс-
формации существующей экономической мо-
дели обусловлено проведением, как минимум, 
следующих изменений или мер, позволяющих 
отразить или минимизировать последствия их 
введения как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне. 
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1. Значительное сокращение избыточно-
сти бюрократических процедур в принятии ре-
шений и претворению их в жизнь, минимизация 
формализма, оптимизация контрольно-ревизи-
онной деятельности, декриминализация эконо-
мических статей с предоставлением возможно-
сти возмещения ущерба. 

2. Обеспечение возможности снижения 
ставки рефинансирования ЦБ России или предо-
ставления доступных кредитов для реального 
сектора экономики. В первую очередь для кре-
дитования малых и средних предприятий реаль-
ного сектора (далее – МСП), особенно для об-
новления или расширения основных фондов, 
расширения программ импортозамещения, с оп-
тимизацией таможенного регулирования и об-
нулением таможенных пошлин по ряду товаров. 
Поддержка и стимулирование спроса в эконо-
мике. 

3. Поддержание стабильности на финан-
совых рынках. Выстраивание экономической 
политики нацеленной на максимальное ужесто-
чение вывода капитала из страны и направление 
инвестиций как бюджетных, так и банковских 
на реальный экономический сектор страны, про-
изводство (промышленность, транспорт, инфор-
мационные технологии, сельское хозяйство, 
строительство и т.д.). 

4. Увеличение эффективности бюджети-
рования, продолжение и наращивание бюджет-
ного инвестирования, включая, ускорение ввода 
цифрового рубля для формирования для внут-
ренних инвестиций дублирующего финансового 
контура в условиях продолжения сдерживания 
Центральным Банком России (далее ЦБ России) 
развития кредитования реального сектора эко-
номики, а также расширения мер налоговой сти-
мулирования. В первую очередь создание усло-
вий по бесперебойной работе предприятий 
(обеспечение оборотными средствами, выстраи-
вание новых производственных цепочек и т.д.), 
оказание помощи в создании и развитии новой 
логистики. 

5. Обеспечение народосбережения и со-
хранение занятости населения (переобучение на 
востребованные и актуальные специальности, 
расширения спектра мероприятий по оказанию 
точечной социальной помощи и т.д.). Пересмотр 
политики построения агломераций к малоэтаж-
ной постройке, а также частного сектора. 

Данные меры практически невозможны 
без дедолларизации и, как минимум, пересмотра 
действующей Бреттон-Вудской модели. По сути 
это отказ от международных институтов управ-
ления экономикой, но делать это целесообразно 
не сразу, а постепенно во избежание больших 
издержек, потрясений и реакций бенефициаров 
системы. Бытующее мнение о необходимости 
скорейшего разрыва всех связей со странами, 

которые открыто занимают по отношению к 
России враждебную сторону, является откро-
венно радикальным, чрезвычайно рисковым или 
популистическим. Какими бы отсылками, и ка-
кие бы исторические параллели не проводили. 
Вопрос тут в первую очередь в скорости разрыва 
«литографических» плит бывшего моноцен-
тричного долларового мира, а не в целесообраз-
ности. Объективный процесс идет, но стоит ли 
его торопить?  

Взаимозависимость субъектов настоя-
щей неолиберальной глобальной экономиче-
ской модели делает конкуренцию и борьбу зна-
чительно более сложной, чем ранее, когда были 
более четкие разделения экономик стран и си-
стем (капиталистической и социалистической). 
Невозможно сейчас ввести полную блокаду, ав-
таркию или жесткий протекционизм. Каждый 
шаг в разрыве или изменения баланса может 
оказаться ударом по самим себе. Глобализация 
и взаимозависимость превратилась из преиму-
щества в оружие и инструмент противостояния. 

Современная потребность в создании 
новой экономической модели, которая не закла-
дывает в прибавочную стоимость плату за риск, 
прибавленную стоимость и инновационную со-
ставляющую, что решалось через кредит, с каж-
дым днем становится острее. Бенефициары и 
адепты современной модели через публичных 
своих представителей и официальные инсти-
туты пытаются не допустить обсуждение в пуб-
личном поле этого вопроса. Это позволит им 
удержаться подольше и, возможно, позволит со-
хранить влияние и капиталы. 

В настоящее время в России проводятся 
различными группами экономистов изыскания 
новых экономических моделей, в отличии от 
стран, слепо следующих неолиберальной гло-
бальной модели. Например, Е.А. Ведута [11] 
предлагает активно и рационально использовать 
опыт Госплана СССР, внесший, без сомнения, 
огромный вклад в рост и развитие советской 
экономики, А.С. Галушка с коллективом авто-
ров в книге «Кристалл роста» не только провели 
глубокий и качественный анализ экономиче-
ского бума в советской экономике 30-х годов 
XX века, но и предложили некоторые решения 
для современной экономики [4], академик С.Ю. 
Глазьев предлагает свой «механизм стратегиче-
ского прорыва, состоящий из 12 шагов» [12], на 
конференции «Государственное планирование 
РФ» в РЭУ им. Плеханова российскими уче-
ными ведущих ВУЗов предложена система 
«цифрового Госплана» [13], М.Л. Хазин более 
двадцати лет продвигает свое концептуальное 
видение экономической модели [6] и т.д. 

Сложно отрицать необходимость прове-
дения коренных изменений. Правота классиков 
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капитализма о его конечности как никогда акту-
альна. Однако, ни одно государство еще не объ-
явило об имеющейся или вводимой в действие 
новой экономической модели или кардинальном 
изменении старой. Паллиативы некоторых ини-
циатив («Совет по инклюзивному капитализму» 
под моральным руководством Папы Франциска, 
«концерт шести держав» Хааса и Купчана [17], 
принципы постпандемического мира [18] 
Шваба и Меллере) лишь пытаются уменьшить 
жесткость падения уровня жизни, а например, 
А. Хит [30] предлагает обрушить рынок, обну-
лить обязательства [9], но новых концептуаль-
ных идей они не несут. Так же, как полагаться 
на преимущество цифровизации, как панацею в 
экономике может катастрофически отразиться, 
в первую очередь на судьбе нашей страны [10]. 
В отсутствии своих прорывных идей и конку-
рентного мощного преимущества, СКЗ вынуж-
дены создавать различные препятствия для 
стран, ставших конкурентами, вплоть до развя-
зывания инфраструктурных войн: создание и 
поддержание «оранжевых революций» по пери-
фериям стран-конкурентов, разрушение эконо-
мической инфраструктуры (подрыв «Северных 
потоков») и т.д.   

В условиях сложившейся турбулентно-
сти и неопределенности, в то время пока форми-
руются ПЭБ и страны определяются к какому 
блоку примыкать, решая свои финансовые, со-
циально-экономические, политические, культу-
рологические и идеологические проблемы, наша 
страна должна воспользоваться открывающи-
мися возможностями и не тратить время на ожи-
дание чуда. Например, у нас есть отличные воз-
можности компенсировать выпавший в резуль-
тате санкционных действий СКЗ импорт этих са-
мых стран. 

Безусловно, в связи с СВО, доступ к ста-
тистике, какая бы она не была, затруднен. Вме-
сте с тем Росстат дает данные, которые весьма 
красноречиво дают информацию об объемах им-
порта до 2022 года (табл.1) [7]. 

В таблице 1 жирным начертанием выде-
лены ТН ВЭД, которые имеют максимальные 
возможности для замены на отечественное про-
изводство, по сути, товары широкого потребле-
ния. Общая их суммарная доля в импорте в сред-
нем за 4 года составляет 44,9%, а сумма 113,3 
млрд. долларов США, а в 2021 году и все 127,7 
млрд. долларов США, что соответствует по-
рядка 9,7 трлн рублей, что практически в 3 раза 
больше дефицита бюджета России за 2022 год.  
Безусловно, есть товары, которые заменить пол-
ноценно невозможно, но их крайне незначитель-
ное количество, основная проблема в отсут-
ствии кредитов, оборудования, отчасти квали-
фикации и должной государственной под-
держки. С учетом мультипликативного эффекта 

(включая рост потребности в рабочей силе), дан-
ное направление имеет огромные перспективы. 

Отдельно стоит отметить перспективы 
развития сельского хозяйства. Безусловно, 
Украина занимала весомую долю на междуна-
родном продовольственном рынке. Современ-
ные реалии показывают, что данная доля, как 
значительно уменьшилась. Кроме того, объемы 
производства темпы развития сельского хозяй-
ства в России позволяют отрасли достаточно по-
зитивно рассматривать свое положение в струк-
туре отечественной экономики, но и претендо-
вать на крепкие позиции на мировом рынке. До-
полнительные возможности открываются в 
связи со сворачиванием деятельности в России 
иностранных трейдеров (канадской Viterra, аме-
риканской ADM и т.д.) и экологическими про-
блемами почв западной части донецкого бас-
сейна. Поддержка отечественным сельским хо-
зяйством стран густонаселенных Африки и 
Азии на основе справедливых партнерских от-
ношения дает возможность не только получать 
прибыль, но и располагать к более глубокому, 
многовекторному и доверительному сотрудни-
честву.  

Однако, многочисленные проблемы от-
расли требуют, в первую очередь инвестиций в 
развитие инфраструктуры, логистики, техноло-
гий, семеноводства и племеноводства. Кроме 
того, важно не забывать, что продовольственная 
безопасность является одним из ключевых ас-
пектов суверенитета.  

Обобщая отраженную в работе инфор-
мацию, стоит отметить ключевую проблему – 
критический дефицит инвестиции. В неолибе-
ральной глобалистической модели инвестици-
онные надежды связывали, как правило, с эмис-
сионным центром – США и их союзниками по 
НАТО. В настоящее время питать надежды на 
получение от них новых инвестиций абсурдно, а 
с учетом того, что и предыдущие далеко не все-
гда соответствовали интересам страны, то оста-
ется рассчитывать на внутренние (частные) ин-
вестиции и государственные (бюджетные и бан-
ковские). В силу ряда причин внутренние инве-
стиции частными лицами вкладываются крайне 
неохотно, а их потенциальный объем не может 
иметь решающее значение. Таким образом, вся 
надежда на стимулирование российской эконо-
мики и сохранение, соответственно, суверени-
тета, только на бюджет и ЦБ России.  

Бюджетные инвестиции могут происхо-
дить в разных формах (субсидии, гранты, нало-
говые вычеты и т.д.), но они зависят от пополне-
ния бюджета, в настоящее время они весьма 
ограничены и очевидно недостаточны. Остается 
уповать на ЦБ России, деятельность которого 
последнее время все больше вызывает вопросы. 
Критика в адрес финансового регулятора страны 
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уже давно перешагнула в плоскость непонима-
ния чьи интересы он защищает. Удержание на 
высоком уровне ключевой ставки, регулярная 

девальвация отечественной валюты, поддержа-
ние условия для вывода капитала, ограничение 
любых внутренних инвестиций, «иссушение» 
денежной массы и т.д.  

 
Таблица 1 – Динамика импорта Российской Федерации по некоторым товарным номенклатурам 

внешне – экономической деятельности (ТН ВЭД) за период 2018-2021 г.г. [7] 
 

№ 

 

2018 
2019 

2020 
2021 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
итогу 

в % к 
АППГ 

млн. 
долл. 
США 

в %  
к 

итогу 

в % к 
АППГ 

млн. 
долл 
США 

 в % 
к 

итогу 

в % к 
АППГ 

1 
Импорт - 
всего 238710 100 244573 100 2,46 232138 100 -5,08 293531 100 26,45 

2 в том числе:                       

3 

продоволь-
ственные то-
вары и сель-
скохозяй-
ственное сы-
рье (кроме 
текстиль-
ного) 

29796 12,5 29969 12,3 0,58 29767 12,8 -0,67 34042 11,6 14,36 

4 
минеральные 
продукты 

5025 2,1 5211 2,1 3,70 4454 1,9 -14,53 5575 1,9 25,17 

5 

продукция 
химической 
промыш-
ленности, 
каучук 

43579 18,3 47876 19,6 9,86 42447 18,3 -11,34 53814 18,3 26,78 

6 

кожевенное 
сырье, пуш-
нина и изде-
лия из них 

1270 0,5 1276 0,5 0,47 986 0,4 -22,73 1304 0,4 32,25 

7 

древесина и 
целлюлозно-
бумажные 
изделия  

3920 1,6 3704 1,5 -5,51 3443 1,5 -7,05 4159 1,4 20,80 

8 

текстиль, 
текстиль-
ные изделия 
и обувь 

14888 6,2 15174 6,2 1,92 14657 6,3 -3,41 17020 5,8 16,12 

9 

металлы, 
драгоцен-
ные камни и 
изделия из 
них 

17936 7,5 19014 7,7 6,01 16693 7,1 -12,21 21517 7,3 28,90 

10 

машины, 
оборудова-
ние и транс-
портные 
средства 

112740 47,2 112759 46,2 0,02 110638 47,8 -1,88 144485 49,3 30,59 

11 
прочие то-
вары 

9556 4,1 9591 3,9 0,37 9055 3,9 -5,59 11615 4,0 28,27 

12 

Группы ТН 
ВЭД с 
наибольшим 
количеством 
товаров 
народного 
потребления 

107469 45 113309 46,3 5,43  104550 44,9 -7,73  127697 43,4 22,14 

 

Исходя из данных ЦБ России, у нас мо-
нетизации экономики крайне низкая, рост ее 
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долгие годы был даже меньше инфляции 
(табл.2), за исключения последнего года, кото-
рый ярко выделяется в общем тренде. Многие 
годы ЦБ России не поднимал монетизации. Эко-
номики выше 50% от необходимого объема. То 
есть даже с учетом прогнозируемого скромного 
роста ВВП России в 2023 году, экономика недо-
монетизирована более чем на 45%. А деньги – 
это кровь экономики, и этой кровь ЦБ России, 
по неизвестным причинам, в экономику не вво-
дит. И эта проблема также требует срочного ре-
шения.  

Например, наши, фактически, против-
ники, США удвоили инвестиции на восстанов-
ление производства, которое, согласно неолибе-
ральной глобалистической модели экономики 
было во многом переведено в страны Юго-Во-
сточной Азии. Только на стимулирование про-
изводства полупроводников на законодатель-
ном уровне США планируют выделить 39 млрд. 

долларов США [15] к тому же еще и на налого-
вые стимулы для производителей предусмот-
рено 24 млрд. долларов США. Это даст суще-
ственный рост отрасли и уже дало порядка 82 
000 рабочих мест, что, по сути, является меха-
низмом протекционизма для ЕС, мнение кото-
рого союзников давно не интересует. Более того, 
налоговые преференции, сравнительно дешевая 
энергия, хорошо оплачиваемые рабочие места 
практически переманивают европейский бизнес 
на смену места производства в США. Нашему 
Минфину, конечно, есть чему поучиться и по-
чему бы не создать для европейских производи-
телей в России более интересные предложения 
и условия. Тем более что мнение импотентного 
ВТО о протекционизме в российской промыш-
ленной политике нас теперь уж может волновать 
слабо. 

 
Таблица 2 – Показатели ВВП, денежной массы М2 и инфляции в динамике за период 2021-2023 г.г. (с 

учетом предоставленных сведений) [8] 
 

Год ВВП М2 Процент от ВВП, % Динамика от ВВП Среднегодовая инфляция 

2021 135295,0 58262 43,06  8,39 

2022 153435,2 68204 44,45 1,39 11,94 

2023* 154969,6 84813 54,73 10,28 6 

* - С учетом прогнозируемых показателей 
 

Кроме того, в научном и профессиональ-
ном дискурсе исключительно мало уделяется 
внимание теме повышения производительности 
труда. Если вопросы занятости отчасти пыта-
ются решать мигрантами из стран с более низ-
кими доходами, отходом от агломераций, повы-
шением качества образования (особенно разви-
тием среднего профессионального образова-
ния), поддержкой МСП и т.д., то производитель-
ность труда требует особого внимания. 

Хочется обратить внимание, что речь не 
ведется о лености и непрофессионализме, хотя, 
такая проблема тоже существует. Однако, глав-
ная задача – управленческие издержи организа-
ции труда. Особенно это мешает в бюджетных 
структурах. Одна из причин – идеологические 
догматы «эффективного менеджмента». Когда 
десятилетиями обучали умению красиво делать 
отчеты и справки, рассчитывать экономическую 
необходимость и эффективность исключи-
тельно бухгалтерскими подходами и лекалами, 
воспитывали управленцев на фундаментальных 
принципах незыблемости принципах западной 
модели экономики – экономиксе, целенаправ-
ленно формировали узкое целепологание, 
направленное на следованиям «методичкам» 
СКЗ и получении финансового результата. И эти 
принципы проникли, как ризома практически до 
низового уровня управления и исполнителей.  

Это привело к тому, что во всех сферах и 
ведомствах переизбыток управленцев, не имею-
щих практического опыта ни на производстве, 
ни в силовых структурах (с богатым опытом 
практической работы в «поле»), ни на муници-
пально-государственном управлении. В итоге 
увеличился документооборот «красивой» от-
четно-учетной информации. В муниципально-
государственных учреждениях различного 
уровня и ведомств огромное количество доку-
ментов для ознакомления или согласования, 
имеющие крайне опосредованное отношение к 
работе специалиста, или масса документов на 
исполнении, со сжатыми сроками или гиперраз-
дутыми требованиями по оформлению и согла-
сованию, в итоге чего проще написать очеред-
ную отписку. Решение этой проблемы не только 
снизит барьеры, но и даст реальный рост ВВП 
страны без дополнительных объемных инвести-
ций. 

Таким образом, мы подошли к понима-
нию очередного переломного момента нашей 
истории, в частности, как российской цивилиза-
ции и российского государства, в частности. Пе-
реходы от одного уклада к другому влечет за со-
бой массовые социальные, политические и эко-
номические потрясения. Формирование шестого 
уклада на сломе имеющейся системы, где наша 
страна занимает место вассала, дает возмож-
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ность при имеющихся ресурсах не только сохра-
ниться, как цивилизационному центру, но и 
выйти в лидеры. Абсолютно очевидно, что для 
такой метаморфозы мы должны решить ком-
плекс глубочайших, фундаментальных задач, 
которые не ограничиваются решением вопросов 
ставок по кредитам или корректировке налого-
вого законодательства. Очевидно, что задачами 
сохранения России являются: 

- формирование принципов и картины бу-
дущего страны и общества, отход от современ-
ных принципов создание атомизированного об-
щества потребления, культуры отмены и дик-
тата «меньшинства», бездуховности, безнрав-
ственности и меркантилизме, без подавления 
свобод и индивидуализма на основе интересов 
общества; 

- народосбережение – как фундаменталь-
ная основа сохранения российской цивилиза-
ции; 

- эволюционная кадровая смена либе-
рально-глобалистских управленцев на всех 
уровнях управления, создание государственно-
ориентированной позиции в СМИ; 

- формирование патриотического мышле-
ния в обществе, что позволит повысить в нем и 
уровень пассионарного патриотизма; 

- возрождение суверенитета, обязательно 
включающего в себя информационный, эконо-
мический, культурный, политический, истори-
ческий и т.д.; 

- формирование принципов номой эконо-
мической модели, среди которой очевидно 
должны быть принципы социальности, соборно-
сти (речь не о религиозном термине), нравствен-
ности и созидания. Кроме того, пересмотр прин-
ципа присутствия в цене стоимости будущих ин-
вестиций, фокусирование внимания на сниже-
ния издержек; 

- пересмотр управленческой логистики, 
принципов управления и принятия решения с 
целью максимального повышения эффективно-
сти, снижения документооборота и непрофиль-
ной работы; 

- использование возможности научно-тех-
нического прогресса, технологий и идей на 
пользу государства и общества, с учетом заботы 
об экологии. Например, польза цифровых валют 
должно исключать возможность перевода зави-
симости страны от Международного валютного 
фонда в зависимость от Банка международных 
расчетов; 

- уход от устаревшей практики союзных и 
блоковых решений государственных задач во 
внешнеполической деятельности. Построение 
внешней политики на принципах партнерских 
отношений будет иметь более гибкую, прагма-
тичную и прогнозируемую модель. 

Решение данных задач позволит сфор-
мировать такую картину будущего, что при 
наличии социальной имперской сущности 
нашей страны создаст максимально привлека-
тельную для иных государств объединяющую в 
партнерства идею социального служения. Фак-
тически это своего рода революция, и те силы, 
которые являются бенефициарами этой си-
стемы, не отдадут ее без сопротивления. Макси-
мально эволюционный путь смены парадигмы 
миропорядка может позволить избежать излиш-
них жертв и потерь, сохранить относительную 
стабильность и народонаселение, уйти от граж-
данских войн и потрясений. Однако, при более 
упорном сопротивлении уходящих с историче-
ской арены сил, эффективный гуманизм может 
дойти и радикальных, силовых акций, чего хоте-
лось бы избежать. 

 
Заключение 
Современный взгляд, мировоззрение в 

целом, формируется, как правило, СМИ, а также 
институтами образования, науки и т.д. Благо-
даря технологическому прогрессу СМИ не мо-
гут всеобъемлюще оградить людей от реалий, 
как бы ни пытались забить информационное 
поле отвлекающей информацией, как бы органы 
не преследовали инакомыслие, но скрыть кон-
цептуальную ущербность миропорядка не полу-
чается. Основная причина мировых проблем не 
столько в несправедливости миропорядка, 
сколько в объективном зле, который в борьбе с 
объективным добром и справедливостью, ис-
пользовал в качестве оружия корыстный инте-
рес, создав для его реализации экономическую 
модель капитализма. С помощью этого меха-
низма удалось успешно выдавливать социаль-
ный аспект из экономики и иных сферах жизни. 
[16]. И сейчас налицо потеря даже бухгалтер-
ской эффективности модели. Капитализм в той 
форме, который есть сейчас – умер. Соответ-
ственной умирают его институты, принципы и 
порядки.  

Время «черного лебедя» капитализма 
дает уникальные возможности для России и 
иных стран для выхода из кабальной системы 
Бреттон-Вудской системы (НАТО, ВТО, МВФ и 
т.д.), и развития собственной национальной 
идентичности. Однако, радикальный разрыв си-
стемы и выход из нее без наличия какого-либо 
понимания принципов построения новой эконо-
мической модели, которая позволит обеспечить 
экономический, информационный, технологи-
ческий и т.д. суверенитет и технологическое 
развитие, является авантюрным и рискованным 
решением. 

Построение экономической модели и 
обеспечивающий ее суверенитет возможны при 



Механизмы преодоления барьеров социально-экономического развития России … 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЕРВИСА №3(65) 2023 89 

наличии не только природных ресурсов и произ-
водственных мощностей. Крайне важно иметь 
демографический ресурс, обеспечивающий 
спрос для экономики и доходы для инноваций. 
То есть население количеством не менее полу-
миллиарда, имеющего потребность в удовлетво-
рении спроса и капитал для этого, а также уро-
вень образования и грамотности для обеспече-
ния работы науки и промышленности. А также 
немаловажно иметь в качестве ресурса боеспо-
собные вооруженные силы, которые позволят 
защитить легитимность права собственности у 
себя на территории ответственности. 

И если для Китая и Индии эти требова-
ния выполнимы в пределах государственных 
границ, то США вынуждены создавать AUKUS, 
как блок, позволяющий, отступив от мирового 
доминирования, сохраниться в новом формате, 
даже путем объявления дефолта или иным спо-
собом обнуления долговых обязательств [19]. 
По подобному пути идет и Россия, пытаясь 
оформить партнерские отношения с Белорус-
сией, Ираном, Турцией, странами арабского 
мира, Средней Азией и т.д. Но для этого нам 
крайне важно не только побеждать на террито-
рии бывшей Украины, но предложить партне-
рам новую социально справедливую экономиче-
скую модель, основанную не на ссудном про-
центе. Также, используя укрепляющуюся патри-
отическую пассионарность в обществе, сломить 
внутреннее сопротивление либерально-глоба-
листкой оппозиции и предложить такой формат 
и картину будущего, который своим глобаль-
ным проектом социального служения привле-
чет, не только в силу необходимости, но в силу 
солидарности, иные государства в политико-
экономическую зону.  
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В статье на основе вторичного анализа результатов эмпирических исследований дано описание особен-

ностей территориальной идентичности населения Северо-Запада России, сравнение характера этой идентич-

ности для разных регионов СЗФО. В ходе исследования удалось сопоставить иерархии видов территориаль-

ной идентичности (локальная, региональная, макрорегиональная, национальная, наднациональная) в таких 

субъектах, как город Санкт-Петербург, Архангельская, Калининградская и Мурманская области. Выявлено, 

что во всех четырех регионах национальная идентичность является достаточно сильной. В Санкт-Петербурге 

также явно выражена региональная, в Мурманской области – локальная идентичность. В Архангельской об-

ласти макрорегиональная и региональная идентичности превалируют над национальной, а в Калининградской 

национальная, региональная и локальная идентичности одинаково сильны. Надгосударственная европейская 

и общемировая идентичность не имеют существенных проявлений ни в одном из рассмотренных субъектов 

РФ. В обсуждении результатов отмечаются перспективы использования территориальной идентичности насе-

ления как фактора мобилизации социально-экономического потенциала и ресурса обеспечения социальной 

безопасности территорий. 

Ключевые слова: территориальная идентичность, коллективная идентичность, социальная безопас-

ность, социально-экономический потенциал. 
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in any of the considered subjects of the Russian Federation. The discussion of the results notes the prospects for using 

the territorial identity of the population as a factor in mobilizing the socio-economic potential and a resource for 

ensuring the social security of the territories. 
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Введение 

Регионы, входящие в состав Российской 

Федерации, дифференцированы не только по 

физико-географическим, природно-климатиче-

ским, экономическим и демографическим усло-

виям.  

Не менее значимыми представляются 

социокультурные отличия: историческое насле-

дие, социальные нормы, ценности, смыслы, 

установки, особенности идентичности населе-

ния. 

В связи с укреплением конструктивист-

ской парадигмы в современной социологии уси-

ливается интерес ученых к различным формам 

коллективной идентичности и способам ее 

управления, включая территориальную иден-

тичность. Благодаря возникновению и становле-

нию конструктивистского подхода сформиро-

вался обширный концептуальный населения ре-

гионов Северо-Западного федерального округа 

составляет предмет данного исследования. 
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В силу мультипарадигмальности со-
циологической науки не существует унифици-
рованного варианта интерпретации территори-
альной идентичности. Поэтому исследователи 
формулируют или селектируют определения и 
выделяют эмпирические индикаторы в первую 
очередь в соответствии с целями и задачами 
своих работ (анализ подходов к исследованию 
территориальной идентичности представлен в 
[14]). 

Если рассматривать территориальную 
идентичность как систему эмоциональных и ра-
циональных представлений населения об опре-
деленной территории, характеризующихся 
устойчивостью, отражающихся в индивидуаль-
ном и коллективном сознании, способных к ор-
ганизации и регуляции деятельности жителей и 
в оформляющихся в результате этой деятельно-
сти, то в структуре данного феномена можно вы-
делить следующие два компонента: ценностно-
смысловой и деятельностный. 

Ценностно-смысловой компонент тер-
риториальной идентичности включает геогра-
фические образы, мифы и историческую память, 
ценности и ценностные ориентации населения, 
социальные нормы. 

Деятельностный компонент, на кото-
ром акцентируют внимание исследователи по-
следних лет [2, с. 90–91], находит выражение в 
социальных практиках населения территории, 
способствует манифестации сложившихся в 
коллективном сознании представлений, служит 
укреплению, развитию и трансформации этих 
представлений, тем самым усиливая территори-
альную идентичность. В основе территориаль-
ной идентичности лежит самоотнесение инди-
видов с неким территориально ограниченным 
сообществом [23]. 

 

Материалы и методы 
Для выявления особенностей территори-

альной идентичности населения регионов Се-
веро-Западного федерального округа и сравне-
ния этих особенностей авторами был проведен 
вторичный анализ результатов эмпирических 
исследований (опросов и формализованных ин-
тервью), посвященных (полностью или ча-
стично) территориальной идентичности населе-
ния регионов СЗФО: города Санкт-Петербург, 
Архангельской, Калининградской и Мурман-
ской областей. 

При оценке иерархии территориальных 
идентичностей жителей указанных регионов в 
качестве методологической основы была ис-
пользована описанная Т.Н. Кувеневой и А.Г. 
Манаковым модель, в соответствии с которой 
верхним уровнем территориальной идентично-

сти является национальная (в политическом раз-
резе ей соответствует государственная), сред-
ним уровнем – региональная, нижним уровнем – 
локальная. При этом не стоит игнорировать су-
ществование наднациональной (цивилизацион-
ной) идентичности [8, с. 77–78]. Предваряя 
представление результатов настоящего исследо-
вания, отметим, что в ряде опросов, направлен-
ных на индикацию территориальной идентично-
сти населения регионов СЗФО, в качестве 
наднациональной идентичности оценивалась 
как общеевропейская («Я – европеец»), так и об-
щемировая, космополитическая («Я – гражда-
нин мира / житель планеты Земля»).  

Для обеспечения возможности более 
точного представления результатов исследова-
ния данная модель модифицирована с учетом 
того факта, что промежуточное положение 
между национальной и региональной идентич-
ностью занимает идентичность макрорегио-
нальная (табл. 1). При этом под макрорегионами 
понимаются «крупные экономические зоны 
страны с характерными природными и экономи-
ческими условиями развития производительных 
сил» [21, с. 203]. 
 

Таблица 1 – Иерархия территориальной и поли-

тической идентичностей 
 

Уровень 

идентично-

сти 

Территориаль-

ная идентич-

ность 

Политическая 

идентичность 

Верхний 

Наднациональная  
(цивилизационная) 

Национальная 
Государствен-

ная 

Средний 
Макрорегиональная 

Региональная 

Нижний Локальная 

 

Ключевым отличием макрорегиональ-
ной идентичности от региональной, помимо су-
щественно большего пространственного охвата, 
является отсутствие административной детер-
минированности, поскольку макрорегионы не 
обладают четкими границами. Неудивительно, 
что макрорегиональная идентичность является 
более устойчивой и сохраняется даже при изме-
нении политического режима государства. Вме-
сте с тем функционирование социальных инсти-
тутов и повседневность территориальных сооб-
ществ в основном ориентированы на сложивши-
еся административные границы, определяющие 
региональную идентичность, почему актуаль-
ность общей идентичности для жителей макро-
региона возникает прежде всего в чрезвычайных 
ситуациях или при неординарных обстоятель-
ствах [там же, с. 203–204]. 
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В анкетах, использованных при проведе-
нии рассмотренных опросов, основные во-
просы, призванные отражать территориальную 
идентичность респондентов, касались само-
идентификации (альтернативные вопросы, либо 
поливариантные вопросы, либо биполярные 
градуированные оценочные шкалы) и ощуще-
ния близости, единства с представителями раз-
личных территориальных сообществ (как пра-
вило, биполярные градуированные оценочные 
шкалы). Сопутствующие вопросы в разных ис-
следованиях варьировались и были связаны с 
образом региона, оценкой привлекательности 
жизни и социально-экономического развития 
территории, миграционными настроениями. 

При анализе ответов на вопросы, связан-
ных с самоидентификацией, с единственным 
или множественным выбором применялся ме-
тод ранжирования. Если же эти вопросы содер-
жали биполярные градуированные оценочные 
шкалы, вычислялись мода (Мо), медиана (Ме) и 
индекс значимости видов самоидентификации 
(ИЗ; рассчитывается как разность между долей 
положительных и долей отрицательных отве-
тов).  

 

 

Основная часть 
В Санкт-Петербурге наблюдается до-

минирование общероссийской идентичности с 
явно выраженной региональной. Согласно ре-
зультатам исследования О.В. Поповой, прове-
денного с использованием метода телефонного 
интервью (n=1163; тип выборки – квотная; пара-
метры контроля выборки: пол, возраст, образо-
вание, район проживания), наиболее значимыми 
видами территориальной идентичности петер-
буржцев являются национальная («Я – россия-
нин») и региональная («Я – петербуржец»), ин-
декс значимости равен 0,776 и 0,735 соответ-
ственно, а наименее значимыми – локальная и 
надгосударственная европейская идентичность, 
индекс значимости – 0,365 и 0,015 соответ-
ственно (табл. 2); этническая идентичность за-
нимает промежуточное положение, индекс зна-
чимости – 0,529 [13, с. 133]. При этом простран-
ственные границы региона в сознании многих 
горожан совпадают с границами «Большого Пе-
тербурга», включающего Пушкин, Павловск, 
Кронштадт, Ораниенбаум, Петергоф. О. В. По-
пова также отмечает, что в Санкт-Петербурге 
период, определяющий, будет ли сформирована 
у иммигранта новая территориальная идентич-
ность, составляет 5 лет [13, с. 135]. 

 
Таблица 2 – Иерархия территориальных идентичностей петербуржцев:  

1 – ничего не значит, 5 – очень значимо, % 
 

Ранг Вид территориальной идентичности 1 2 3 4 5 Мо Ме ИЗ 

I Национальная  5,7 3,2 8,4 10,5 71,5 5 5 0,776 

II Региональная  4,7 2,8 9,9 13,2 67,8 5 5 0,735 

III Локальная 16,1 7,1 15,2 13,3 46,4 5 4 0,365 

IV Надгосударственная европейская  29,6 7,1 20,1 16,1 22,1 1 3 0,015 

Источник: составлено авторами на основе [13]. 

 
П. З. Талыбов на основе блиц-опросов и 

глубинных интервью с горожанами выделяет 
ряд ключевых пространственных мифов, разде-
ляемых жителями Санкт-Петербурга: 

1) Петербург – «самобытная культурная 
столица России»; 

2) Петербург – европейский мегаполис, 
«проводник общеевропейских ценностей и за-
падного стиля жизни»; 

3) Петербург – элитарный город, родина 
политических, экономических, военных, науч-
ных элит, город «образованных масс» [17]. 

А. М. Сосновская, А. В. Михайлов и О. 
Ю. Орлова на основе результатов интернет-
опроса петербургских школьников обозначают 
следующие наиболее значимые для молодежи 
практики места: знание истории; любовь к поэ-
зии и литературе; прогулки в белые ночи, по 
набережным, по крышам; творческую актив-
ность [15, с. 93]. 

Выраженная региональная идентич-
ность населения Санкт-Петербурга вполне объ-
яснима. В отличие от других субъектов СЗФО, 
Санкт-Петербург отличается сравнительно не-
большой площадью территории и существенной 
пространственной гомогенностью. В силу бога-
того культурно-исторического наследия у насе-
ления сформировался четкий географический 
образ города, понимание его места в стране и 
мире, чувство гордости. Уникальность и высо-
кий социокультурный статус Санкт-Петербурга 
многократно подчеркивались в произведениях 
искусства, в риторике политических деятелей, 
лидеров общественного мнения. Дополнитель-
ным фактором укрепления территориальной 
идентичности петербуржцев служит перманент-
ное негласное противостояние культурной и 
официальной столицы России, Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Развитию региональной иден-
тичности петербуржцев способствуют публич-
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ные и массовые мероприятия, организуемые го-
родскими властями (День Победы, День города, 
Новый год на Дворцовой площади, «Алые па-
руса», День России, День народного единства, 
Первое мая), бизнес-сообществом и граждан-
скими ассоциациями (Праздник корюшки, раз-
личные локальные фестивали), открытие новых 
городских пространств [3; 12]. 

Основой региональной идентичности в 
Архангельской области выступает «северность» 
региона. По данным опроса представителей «пе-
реходного» и «постсоветского» поколений, про-
веденного социологами ФИЦКИА УрО РАН 
(n=305), наиболее распространенным вариантом 
самоидентификации молодежи (при ответе на 
поливариантный вопрос) является «Северянин» 
– 84,8%, что свидетельствует о доминировании 
макрорегиональной – северной – идентичности. 
В первую очередь как жителей Архангельской 
области себя определяют 66,3%, как граждан РФ 
– 57,5%. При этом значимость всех трех видов 
территориальной идентичности (макрорегио-
нальной, региональной и национальной) оказы-
вается существенно выше, нежели династиче-
ской (35,2%), профессиональной (22,5%), этни-
ческой (10,8%) или конфессиональной (1,0%) 
идентичности [16]. 

Специфической для Архангельской об-
ласти особенностью выступает высокая значи-
мость поморской идентичности: 77,1% опро-
шенных предпочитают самоидентификацию 
«житель Поморья» [16], а каждый второй жи-
тель области называет себя помором [7]. Это 
объясняется, среди других, фактом, что в 2011 
году Поморье было названо брендом региона. В 
настоящее время политика формирования реги-
ональной идентичности в Архангельской обла-
сти переориентируется на связь региона с Арк-
тикой. Однако, как отмечает М. В. Юркова, на 
данный момент эта идея не оказывает суще-
ственного влияния на самоидентификацию 
населения [22]. 

Поморская идентичность не является 
всецело ни территориальной, ни этнической 
(точнее, может выступать и той, и другой в пред-
ставлениях различных респондентов). Для 52% 
молодежи Архангельской области Поморье – 
это «территория побережья Белого моря», для 
22,2% –неофициальное название региона, для 
3,5% – территориальный бренд. 34,9% считают 
поморами «всех русских, живущих на побере-
жье Белого моря», 27% – «русских, которые 
раньше занимались на Севере морскими про-
мыслами», 16,2% – всех жителей Архангельской 
области, а 19% полагают, что это отдельная се-
верная национальность [16]. 

А. О. Подоплекин отмечает, что, хотя ре-
гиональная идентичность в Архангельской об-
ласти и является выраженной, ее устойчивость 
находится под угрозой по причине высокой рас-
пространенности в общественном мнении нега-
тивных оценок экономики региона, социальной 
сферы, общественной безопасности и рынка 
труда, продуцирующих высокую миграционную 
готовность молодежи [11]. Такие оценки моло-
дыми людьми Архангельской области условий 
для полноценного развития в ней, а также высо-
кий уровень миграционной готовности уже 
были выявлены ранее в [10]. 

В Калининградской области в 2003–2015 
гг., в соответствии с замерами приоритетной 
идентичности в массовых опросах И. И. Жуков-
ского и Е. С. Фидри (табл. 3), на первый план 
выходила национальная (общероссийская) или 
локальная идентичность: первая фиксировалась 
у 31,5%–41,4%, вторая – у 26,8% –40% респон-
дентов, в то время как региональная варьирова-
лась от 15,8% до 22,5%. При этом национальная 
идентичность непрерывно усиливалась с 2001 
года, а локальная сталкивалась с существен-
ными колебаниями, и после 2004 года начала 
ослабевать [5, с. 82].  

 
Таблица 3 – Территориальная идентичность насе-

ления Калининградской области в 2001–2015 гг. 

 

Вид террито-

риальной 

идентично-

сти 

2001 2003 2004 2011 2015 

Локальная 32,2 27,5 40 36 26,8 

Региональная 28 21,2 19,9 15,8 22,5 

Национальная 24,6 31,5 32,5 36 41,4 

Европейская 2,6 7,6 2,4 1,5 2,4 

Космополити-
ческая 

6,6 6,7 4,1 9,9 5,6 

Источник: составлено авторами на основе [5]. 

 
В 2015 году иерархия была следующей: 

1) национальная идентичность – 41,4%; 
2) локальная идентичность – 26,8%; 
3) региональная идентичность – 22,5%; 
4) космополитическая идентичность – 

5,6%; 
5) европейская идентичность – 2,4% [5]. 

Начиная с 2016 года Балтийским феде-
ральным университетом им. И. Канта прово-
дится мониторинг, в ходе которого оценивается 
множественная идентичность жителей региона: 
респондентам предлагается указать, насколько 
сильно они чувствуют собственную принадлеж-
ность к различным территориальным сообще-
ствам (жителям своего города / села, жителям 
области, жителям России, европейцам и жите-
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лям планеты Земля). Использование такой мето-
дики не позволило обнаружить существенных 
отличий в степени выраженности националь-
ной, региональной и локальной идентичности. 
Поэтому А. В. Щекотуров и М. И. Кришталь 
указывают, что данные способы идентификации 
являются для населения Калининградской обла-
сти первостепенными, в отличие от европейской 
и космополитической идентичности [20, с. 52–
53]. Менее значимые их проявления были за-
фиксированы в обоих мониторингах: в 2001–
2015 гг. и 2016–2020 гг. [5, с. 82; 20, с. 53]. 

Выраженность трех видов территориаль-
ной идентичности среди населения Калинин-
градской области подтверждаются данными 
опроса «Социокультурная модернизация 

СЗФО», проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в 
2017 году. Значения вычисленного М. А. Груз-
девой и О. Н. Калачиковой на его основе коэф-
фициента интенсивности близости с различ-
ными территориальными сообществами (в соот-
ветствии с типовой методикой Центра изучения 
социокультурных изменений Института фило-
софии РАН, рассчитываются как отношение 
доли отметивших близость к доле отметивших 
отдаленность [9]) свидетельствуют о том, что 
национальная, региональная и локальная иден-
тичность жителей региона существенно сильнее 
соответствующих видов идентичности в других 
субъектах СЗФО: Вологодской, Мурманской, 
Новгородской областях и Республике Карелия 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 – Коэффициент интенсивности близости с различными территориальными сообществами 

 

Вариант ответа 
Вологодская 

область 
Калининград-
ская область 

Мурманская 
область 

Новгородская 
область 

Республика 
Карелия 

Жители поселения, в 
котором я живу 

12,6 43,5 12,1 10,3 15,1 

Жители всей моей об-
ласти 

4,5 39,0 7,9 4,8 7,2 

Жители Москвы – сто-
лицы России 

1,2 2,5 1,6 1,1 0,9 

Жители всей России 1,0 2,3 1,9 1,3 0,7 

Жители бывших рес-
публик СССР 

0,5 1,0 0,9 0,7 0,3 

Жители всей Земли 0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 

Источник: [4, с. 311]. 

 
В ходе опросов, проводимых А. В. Ще-

котуровым и М. И. Кришталем, были обнару-
жены динамические трансформации территори-
альной идентичности жителей Калининград-
ской области: если в 2016–2018 гг. доли положи-
тельных оценок респондентами собственной ло-
кальной, региональной и национальной иден-
тичности не опускались ниже 90%, то в 2020 
году их значения не превышали 80% – и все это 
на фоне увеличения уровня космополитической 
идентичности с 44% в 2018 г. до 55% в 2020 г. 
[20, с. 53]. 

Можно заключить, что в Калининград-
ской области наиболее устойчивой и стабильной 
является национальная идентичность, в то время 
как динамика локальной и региональной иден-
тичности оказывается в большей степени измен-
чивой. Космополитическая идентичность, как 
правило, доминирует над европейской. На пер-
вый взгляд, высокая значимость для жителей об-
ласти национальной (общероссийской) идентич-
ности и столь же низкая значимость европей-
ской противоречат географическому положе-
нию региона-эксклава. Однако калининград-
ский кейс иллюстрирует символическую устой-
чивость территории – носителя российской 

культуры, окруженной европейскими странами. 
Усиливающаяся национальная идентичность 
выступает адаптационным механизмом, обеспе-
чивающим социокультурное единство Калинин-
градской области и остальной России. 

Для анализа особенностей территори-
альной идентичности населения Мурманской 
области мы обратились к исследованию 
научно-исследовательской лаборатории Мур-
манского государственного гуманитарного уни-
верситета среди молодых людей от 14 до 30 лет 
(n=955, тип выборки – квотная). Согласно ре-
зультатам опроса, в структуре территориальной 
идентичности наибольшей силой обладает наци-
ональная: 49,6% респондентов оценивают свою 
привязанность к России на наивысший балл 
(«5»). Локальная идентичность занимает второе 
место: наивысшие оценки дают 35,4% опрошен-
ных. Четверть респондентов отмечают наиболь-
шую привязанность к макрорегиону – Северу, 
одна пятая – к Мурманской области, 26,4% и 
20,1% соответственно [19, с. 167]. 

Для составления иерархии авторами 
были рассчитаны индексы значимости видов 
территориальной идентичности (табл. 5). 
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Таблица 5 – Иерархия территориальных идентичностей молодежи Мурманской области:  

1 –практически отсутствует, 5 – сильная, % 
 

Ранг Вид территориальной идентичности 1 2 3 4 5 Мо Ме ИЗ 

I Национальная  8,1 7,6 13,9 20,8 49,6 5 4 0,547 

II Локальная  6,4 8,5 21,0 28,8 35,4 5 4 0,493 

III Региональная 9,8 11,2 26,9 31,9 20,1 4 4 0,31 

IV Макрорегиональная  13,4 13,0 23,1 24,0 26,4 5 4 0,24 

Источник: рассчитано авторами на основе [19]. 

 
Оценка молодежью привлекательности 

жизни в регионе не является ни оптимистиче-
ской, ни сугубо критической. Большинство ре-
спондентов (43,4%) отмечают, что в одинаковой 
степени присутствуют черты привлекательно-
сти и непривлекательности. Второй по популяр-
ности ответ – 22,5% – что жизнь в Мурманской 
области скорее привлекательна, чем не привле-
кательна, а третий – 16,9% – скорее не привле-
кательна, чем привлекательна. Наиболее высо-
кие оценки привлекательности дают 7,3%, 
наиболее низкие – чуть больше, 9,9% [19, с. 169]. 

Слабо выраженную региональную иден-
тичность иллюстрируют ответы на вопросы, ка-
сающиеся миграционных установок. Неудиви-
тельно, что молодые люди – основные образова-
тельные мигранты – в большинстве своем пла-
нируют переезд: 56,1% против 21,9% тех, кто не 
планирует. При этом лишь 11% собираются 
найти новое место жительства внутри Мурман-
ской области, в то время как 45,2% планируют 
уехать в другой регион / страну [19, с. 176]. 

Результаты омнибуса, проведенного ла-
бораторией социологических исследований при 
филиале Мурманского арктического государ-
ственного университета в г. Апатиты и охватив-
шего 702 жителей области от 18 до 82 лет, также 
подтверждают выявленную иерархию террито-
риальных идентичностей. Около 2/3 респонден-
тов хотели бы переехать в другой регион России 
(одна треть – в среднюю полосу, около 17% – в 
Москву, 13% – на юг), в то время как внутри ре-
гиональная миграция привлекательна лишь для 
15%, а международная – для 6%, что свидетель-
ствует о более тесной связи населения области 
со страной, нежели с регионом проживания [18, 
с. 144]. 

 

Итоги 
Таким образом, во четырех рассмотрен-

ных регионах СЗФО национальная идентич-
ность обладает достаточной силой, при этом 
значимость других видов территориальной 
идентичности существенно варьируется от од-
ного субъекта к другому: 

 в Санкт-Петербурге явно выражена ре-
гиональная идентичность; 

 в Архангельской области макрорегио-
нальная и региональная идентичности превали-
руют над национальной; 

 в Калининградской области националь-
ная, региональная и локальная идентичности 
едва ли уступают друг другу по степени прояв-
ления, хотя первая отличается большей устойчи-
востью и стабильностью; 

 в Мурманской области региональная и 
макрорегиональная идентичность уступает ло-
кальной и – в еще большей степени – националь-
ной. 

Надгосударственная европейская и об-
щемировая идентичности не имеют существен-
ных проявлений ни в одном из рассмотренных 
субъектов РФ. 

Идентичность населения служит ресур-
сом общественного развития, основой социаль-
ной солидарности, фактором мобилизации соци-
ально-экономического потенциала и обеспече-
ния социальной безопасности территорий ([1]; 
[6]), в силу чего для органов государственной 
власти необходимо грамотное использование 
социально-технологического инструментария 
управления этой идентичностью в соответствии 
с целями и программами развития государства, 
регионов, муниципальных образований. Реле-
вантность применяемых методов и технологий 
должна обсуждаться с экспертным сообществом 
на предмет соответствия текущей социально-
экономической конъюнктуре. 

Т. Н. Кувенева и А. Г. Манаков утвер-
ждают, что при ослаблении национальной (или 
общегосударственной) идентичности регио-
нальная идентичность способна составить ей 
конкуренцию и, приобретя политический окрас, 
поставить под угрозу целостность страны [8, с. 
77]. К. А. Тертышная, напротив, считает, что ре-
гиональные ценности, как правило, не противо-
речат общенациональным, а дополняют их [18, 
с. 144]. Е. Н. Шарова и Т. В. Ануфриева говорят 
о связи региональной и национальной идентич-
ности, имеющей статистическую значимость 
[19, с. 177]. На наш взгляд, не стоит рассматри-
вать региональную идентичность как источник 
внутренней опасности, поскольку она может 
стать демпфером излишней централизации в 
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стране под действием агломерационного эф-
фекта и ресурсом социально-экономического 
развития территории, что привело бы к сниже-
нию межрегионального неравенства. Региональ-
ная идентичность становится угрозой лишь в 
случае конфликта с идентичностью националь-
ной, когда ценности и смыслы жителей опреде-
ленной территории противоречат доминирую-
щим ценностям и смыслам населения страны. 
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