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Концептуализация понятия «экологический интеллект» 

с учетом специфики отрасли ТЭК и ESG-повестки

Conceptualization of the concept of «ecological intelligence» 

taking into account the specifics of the fuel and energy sector 

and the ESG agenda

В статье показано представление авторов о новой пирамиде потребностей 
общества в разрезе концептов ESG и ЦУР, описаны предпосылки возникнове-
ния «экологического интеллекта», дано авторское концептуальное представле-
ние его дефиниции, выделены экологически значимые особенности интеллекта, 
представлены трехуровневая модель и механизм развития экологического ин-
теллекта. Проведен глубокий анализ экологических компетенций и разработа-
ны компоненты набора обязательных знаний для формирования развитого эко-
логического интеллекта сотрудников нефтегазовой отрасли, описаны специ-
фические характеристики биосферосовместимого типа хозяйствования в ТЭК. 
На основе вышеизложенного, экологический интеллект персонала дополнен 
специфическими характеристиками, присущими нефтегазовой отрасли про-
мышленности и обозначены пути его технологического развития.

The article shows the authors’ idea of a new pyramid of society’s needs in the context 
of the concepts of ESG and SDGs, describes the prerequisites for the emergence of 
«ecological intelligence», gives the author’s conceptual representation of its definition, 
highlights environmentally significant features of intelligence, presents a three-level 
model and mechanism for the development of ecological intelligence. An in-depth 
analysis of environmental competencies has been carried out and components of a 
set of mandatory knowledge have been developed for the formation of a developed 
environmental intelligence of employees of the oil and gas industry, specific 
characteristics of a biosphere-compatible type of management in the fuel and energy 
sector have been described. Based on the above, the environmental intelligence of the 
personnel is supplemented with specific characteristics inherent in the oil and gas 
industry and the ways of its technological development are outlined.
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Феномен экологического интеллекта яв-
ляется новым направлением развития сфе-
ры экономической социологии и современ-
ной экономики, открывающим широкие го-
ризонты возможностей его использования 
как производственного фактора роста. Во-
просы, связанные с качеством и достойной 
жизнью населения, не покидают повестки 
национального развития стран последние 
несколько десятилетий. Согласно классиче-
ским представлениям в основах экономики 
заложено хорошо всем известное понятие 
труд, посредством которого создаются раз-
нообразные экономические блага, следова-
тельно, вопрос качественного развития тру-
довых ресурсов также тесно связан и с гло-
бальной повесткой устойчивого развития.

Современная действительность, сопрово-
ждающаяся широкомасштабными кризиса-
ми и внушительными явлениями социаль-
ного неравенства среди населения, порож-
дает ощутимое проседание и торможение 
экономико-социального развития общества, 
не говоря о постоянно прогрессирующей 
экологической деградации окружающей 
среды. Тотальное обновление рынка труда 
в силу появления многообразия профес-
сий и сфер деятельности влечет за собой 
ответные реакции системы образования, 
комплексов промышленности и экономи-
ки в целом. Безотлагательное становление 
экономически активного населения новой 
формации породило возникновение ново-
модных компетенций, умений и навыков, 
что, в свою очередь, преобразовало требо-

вания работодателей к потенциальным со-
трудникам. 

Учитывая тот факт, что теоретико-мето-
дологический задел по рассматриваемой 
тематике представлен крайне скудно, при 
анализе научных публикаций уделено осо-
бое внимание трудам авторов источников 
[1–15].

Социально-экономическая действитель-
ность идет по пути гибких изменений, про-
диктованных экологическими потребностя-
ми общества. В последние 30 лет в связи 
со значительным ростом благосостояния 
россиян произошли неимоверные измене-
ния в предпочтениях социума, приобре-
тают важность и выходят на первый план 
ранее не озвученные или невостребованные 
желания. Современный потребитель совер-
шает осознанный выбор в сторону совмест-
ного пользования, грамотной утилизации 
отходов, экологически чистых продуктов, 
цифровизации пространства и сбалансиро-
ванной урбанистики. По мнению авторов, 
данные изменения не просто дань моде или 
выросшему уровню экологической грамот-
ности населения, а, в первую очередь, это 
прогрессирующий уровень качества жизни. 
Общество давно преодолело так называе-
мый порог бедности и имея насыщенность 
первичными, жизненно необходимыми по-
требностями, перешло на этап удовлетворе-
ния более сложноорганизованных, вторич-
ных потребностей, к которым мы можем 
отнести и экологические потребности.  
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Проведем аналогию и интерпретируем 
классическую пирамиду потребностей А. 
Маслоу (разработка 1943 г.), увязывая ее 
основные моменты с целями устойчивого 
развития и актуальной повесткой ESG-стра-
тегий, что позволит взглянуть на современ-
ные потребности общества с новой точки 
зрения (см. рис. 1). 

• популяризация экологической повестки, 
устойчивого развития на государствен-
ном уровне;

• ориентация крупных игроков бизнеса на 
ESG-стратегии роста;

• трансформация трудовой деятельности 
(появление новых профессий и сфер);

• изменение требований работодателей к 
кандидатам и соискателям (расширение 
перечня набора уникальных необходи-
мых компетенций);

• модернизация системы образования 
(включение экологической повестки в 
образовательные стандарты и програм-
мы);

• приобретение новых культурных ценно-
стей, связанных с ростом экологической 
осознанности общества. 

Экологический интеллект стоит в одном 
ряду с теориями эмоционального и соци-
ального интеллектов. Трактовка изучаемого 
понятия знаменитого психолога Д. Гоулма-
на звучит следующим образом: «способ-
ность понимать влияние наших действий на 
окружающую среду». Автор в своих рабо-
тах делает акцент на моментах последова-
тельного экологически осознанного потре-
бления, подчеркивая важность даже самого 
малого действия в последующем суммар-
ном эффекте уменьшения экологического 
следа [16, 17]. 

По мнению авторов, данное понятие 
можно рассматривать со следующих по-
зиций: профессиональная экологическая 
компетенция, эколого-культурная ценность, 
экологическое знание, элемент ESG-страте-
гии, результат экологического образования 
и производственный фактор устойчивого 
экономического роста. 

На рис. 2 приведено общее концептуаль-
ное представление авторской точки зрения 
о термине, характеристиках, видах экологи-
ческого интеллекта.

Рис. 1. Новая пирамида потребностей общества в раз-
резе концептов ESG и ЦУР 

Экологические потребности общества 
включают в себя не только базовые (в чи-
стой окружающей среде), но и распростра-
няются на ряд аспектов проявления шерин-
говой экономики: потребление экологиче-
ски чистых продуктов, использование био-
разлагаемой бытовой химии, сортировка и 
переработка бытовых отходов, совместное 
пользование товарами и услугами, сокра-
щение материальных носителей информа-
ции и услуг, использование экологически 
устойчивых домов и пр. 

Накапливая экологический опыт и зна-
ния, формируется новая дефиниция – эко-
логического интеллекта. Следовательно, 
возникает закономерный вопрос о предпо-
сылках его возникновения, обозначим их 
следующим образом:

• рост качества жизни населения (перво- 
очередным фактором выступает рост до-
ходов);



54 2023. ¹ 11КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМКШП
ОМД

 

Интересна точка зрения А. Д. Арманда 
[18], определяющего экологически значи-
мые особенности интеллекта, оказываю-
щие диаметрально противоположное влия-
ние как положительного, так и отрицатель-
ного характеров на окружающую среду (см. 
табл. 1). 

Механизм развития экологического ин-
теллекта представляется авторам через 
логическое описание эколого-социальных 
отношений, возникающие при интеграции 
жизни общества с новой экологической па-
радигмой развития мира (см. рис. 3) [19]. 

Следовательно, негативное воздействие 
человека как проявление определенной 
особенности его интеллекта, порождая 
разрушение природной экосистемы, тем 
самым, обусловливает запуск механизма 
развития экологического интеллекта, ведь 

через неприятие деградирующей, ущерб-
ной окружающей среды появляются новые 
экологические потребности, формирующие 
ценностные поступки для удовлетворения 
спектра экологических желаний в социуме. 

Модель экологического интеллекта мож-
но представить через иерархию уровней 
приобретенного эколого-социального по-
знания окружающего мира (см. рис. 4):

• биологический (первичное осознание 
психо-физиологических потребностей 
и высокая степень зависимости от при-
родной среды и условий, оказывающих 
прямое влияние на физический и эмоци-
ональный комфорт индивида);

• социальный (развитие интеллектуально-
го отношения к природе через решение 
внутренних и/или межличностных за-
дач рутинной деятельности; трансляция 

Рис. 2. Концептуальное представление дефиниции экологического интеллекта
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Таблица 1
Дифференциация влияний экологически значимых особенностей интеллекта

Название особенности ин-
теллекта человека

Положительное 
влияние на природу

Отрицательное 
влияние на природу

Неизвестно, необходим 
контекст

Религиозные убеждения и 
традиции

+

Расчетливость + +
Беззаботность +
Романтизм +
Практицизм +
Эгоизм +
Альтруизм +
Лень +
Трудолюбие +
Жадность +
Щедрость +
Ответственность +
Безответственность +
Покорность судьбе +
Стремление изменить мир +
Консерватизм +
Преобразовательная ак-
тивность 

+

Широта мышления +
Узость мышления +
Богатство +
Бедность +
Уровень сознания +

Рис. 3. Механизм развития экологического интеллекта
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субъективного восприятия природной 
среды; появление стратегического пове-
дения при взаимодействии с природой);

• личностно-профессиональный (появле-
ние глубокой эмпатии к природе как к 
ценностному объекту культурно-нрав-
ственного и эстетического характера и 
его безопасного преобразования в кате-
горию материально-производственного 
ресурса; интеграция стандартов профес-
сиональной деятельности в повседнев-
ное поведение и/или обратное; широкий 
информационный охват ретрансляции 
экологических знаний).  

многоступенчатого процесса, отвечающего 
нескольким основным принципам: гума-
низация (экологическая деятельность че-
ловека); прогностичность (прогнозирова-
ние и проектирование развития природных 
экосистем и биосфер); взаимосвязанность 
(общность экологического мировоззрения); 
междисциплинарность (интеграция науч-
ных направлений) и системность (компо-
нентная целостность) [20]. 

Основная цель развития экологического 
образования заключена в изменение мен-
талитета общества, в искоренение уста-
ревшего поведенческого стереотипа «чело-
век-завоеватель и покоритель природы» и 
перехода к экологически сбалансированной 
сознательной «социо-природной» профес-
сиональной деятельности [2]. По мнению 
Романовой К. А., к задачам экологического 
образования отнесено следующее форми-
рование: адекватных представлений в связ-
ке «человек–природа–общество»; экологи-
чески осознанного отношения к природе; 
системы инструментов и технологий взаи-
модействия с природой [4]. 

Роль экологического интеллекта остается 
недостаточно изученным явлением в эко-
номике, при этом не вызывает сомнения 
его значимость в развитии человеческого 
капитала, повышении производительности 
труда и влиянии на устойчивый экономиче-
ский рост организации. В эпоху активного 
формирования цифровой экономической 
среды особая роль отводится институту 
образования. Одной из центральных задач 
национального проекта «Образование» вы-
ступает повышение качества всех уровней 
образования и увеличение его доступности. 

По данным рейтинга RAEX-600 за 2022 г. 
тройка лидеров по объему реализации про-
дукции представлена компаниями нефте-
газовой отрасли промышленности (ПАО 
«Газпром», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «НК 
«Роснефть») [21]. В 2022 г. согласно стати-

Рис. 4. Модель экологического интеллекта

Возрастание требований общества к со-
циально-экологическим качествам лич-
ности сводятся, по мнению авторов, к не-
скольким ключевым элементам «мягких на-
выков», способствующих также и развитию 
экологического интеллекта в ключе концеп-
ции человеческого капитала:

• активная жизненная позиция;
• способность к нестандартному реше-

нию задач;
• умение работать в команде;
• обладать ситуативной поведенческой 

гибкостью [9].
Можно предположить, что экологический 

интеллект является продуктом экологиче-
ского образования, выступающего приори-
тетным вектором в развитии непрерывного 
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стическим данным в нефтегазовой отрасли 
промышленности России трудится свыше 
603 тыс. чел., усредненные данные о них 
представлены следующими числовыми 
фактами [22]:

• 63,25 % мужчины и 36,75 % женщины; 
• 56,5 % рабочие, 12,25 % руководители и 

31,25 % специалисты; 
• средняя текучесть кадров составляет 

10,1 %; 
• 23 % сотрудники в возрасте старше 50 

лет и 19,6 % младше 30 лет, подавляю-
щее большинство 57,4 % в возрасте от 
30 до 50 лет; 

• 72 258 руб. средняя номинальная зара-
ботная плата по отрасли. 

Очевидно, что современный рынок труда 
испытывает на себе негативные последствия 
внедрения массовости высшего образова-
ния, которое носит зачастую атрибутивный 
признак или выполняет роль «входного» 
билета в определенную профессиональную 
сферу. Текущие реформы системы высшего 
образования идут по пути возвращения бы-
лого престижа, актуализации инженерного 
ядра и построении нового концепта откры-
тости знаний. 

Часто работодатели сталкиваются с боль-
шим количеством кандидатов и соискате-
лей должностей, отвечающим основным 
выдвигаемым требованиям, но не имею-
щим творческого, креативного мышле-
ния и высокой корпоративной мотивации. 
HR-специалисты отмечают повышение ин-
тереса к диагностике потенциала личности 
соискателей через совокупность различных 
видов интеллектов, в их числе: эмоцио-
нальный, технологический, нравственный, 
духовный, культурный. Отметим, что эле-
менты экологического интеллекта входят в 
состав и весьма логичным является их пре-
образование в самостоятельный вид, также 
требующий диагностирования. 

Учитывая уникальную роль нефтегазовой 
отрасли промышленности для российской 
экономики с целью верной концептуали-
зации понятия «экологический интеллект» 
с учетом специфики ТЭК и ESG-повестки 
проведен обстоятельный анализ данных 
Совета по профессиональным квалифика-
циям в нефтегазовом комплексе [23]. 

В изученном перечне свыше 170 наиме-
нований квалификаций и требований к ним, 
предъявляемых в нефтегазовом комплексе, 
при этом только у двух позиций есть про-
писанный в положении профессионального 
стандарта код трудовой функции, связан-
ный с экологией, а именно: специалист по 
управлению деятельностью нефтегазопере-
рабатывающей организации (8 уровень ква-
лификации) D/04.8 «Обеспечение соблю-
дения охраны труда, промышленной без- 
опасности и экологической безопасности в 
организации» и специалист по управлению 
деятельностью нефтебазы (7 уровень ква-
лификации) В/04.7 «Обеспечение промыш-
ленной, пожарной и экологической безопас-
ности и охраны труда на нефтебазе» [24]. 

Менее чем у 20 % (по служащим у 160 по-
зиций перечня из 785 и у рабочих, соответ-
ственно, 146 из 960) в квалификационном 
требовании указана обязательная необходи-
мость знания Приказа Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 12.03.2013 г. № 101 
«Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопас-
ности «Правила безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности» [25]. При этом 
в большинстве случаев указан достаточно 
высокий квалификационной уровень со-
трудников, который требует наличие выс-
шего образования уровня магистратуры и/ 
/или аспирантуры или приравненным к ним 
по значимости формы подготовки. На этом, 
к большому сожалению авторов, регламен-
тированные экологические требования в 
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привязке к квалификационному уровню 
специалистов нефтегазовой отрасли про-
мышленности исчерпываются. Следова-
тельно, можно утверждать, что объективно 
существуют проблемные точки трансляции 
общемирового экологического развития 
знания и оценки экологического интеллек-
та в квалификационные требования для 
сотрудников одной из наиболее экономиче-
ски значимых отраслей промышленности в 
России. 

Согласно мнению экспертов WorldSkills 
Russia экологическое мышление вступает 
базовым навыком XXI века и интерпрети-
руется как способность восприятия своей 
деятельности применительно ко всей взаи- 
мосвязанности земной экосистемы через 
развитие эволюционных процессов био- 
сферы [16]. Экономическая система испы-
тывает острую необходимость в сотрудни-
ках с развитым экологическим интеллектом, 
способных к творческому инженерному 
мышлению, разделяющих общую повест-
ку стратегического развития экологических 
аспектов на производстве через ESG-крите-
рии и достижение ЦУР. 

Результаты совместного масштабного 
исследования аналитиков, ученых, экспер-
тов-практиков, представленные в «Атлас 
новых профессий» в разделе «Добыча и пе-
реработка полезных ископаемых» одним из 
трендов определяют необходимость усиле-
ния экологичности, а в качестве обязатель-
ной компетенции – развитое экологическое 
мышление.  К числу новых профессий 
нефтегазовой отрасли промышленности, 
ориентированных на необходимость вклю-
чения выше указанных элементов, отно-
сятся: экоаналитик в добывающих отрас-
лях, системный горный инженер, оператор 
БПЛА для разведки месторождений, инже-
нер роботизированных систем, системный 
горный инженер [26]. Появление перечис-
ленных профессий отнесено к временному 

периоду до 2020 г. и в настоящий момент 
они активно развиваются и внедряются в 
практику деятельности ведущих компаний 
отрасли. Стоит отметить, что на данный 
источник также сделана отсылка в «Пере-
чень новых должностей и профессий в не-
фтегазовом комплексе на период до 2030 г.» 
и включены позиции, ориентированные на 
рост экологической сознательности и по-
требности в сокращении расходов потре-
бителя [27]. В подтверждении озвученного 
приведем мнение Д. Н. Шайкина, который в 
своем исследовании учитывает при форми-
ровании трудового потенциала современ-
ности экологический фактор [8].

Для реализации поставленных задач в 
сфере трансформации профессиональной 
среды под актуальные потребности обще-
ства требуется искоренение концепта «ко-
нечного» образования и преобразование его 
в «образование длиною в жизнь». Процеду-
ра «разового» получения высшего образо-
вания и квалификации не соответствует вы-
сокой подвижности экономической среды, 
скорости приращения знаний в обществе, 
производственной развитости и изменчиво-
сти технологических процессов. Устарев-
шие представления о ресурсном отношении 
к природе порождают большое количество 
социально и экологически безответствен-
ных, профессионально некомпетентных со-
трудников, являющихся производственным 
балластом среди экономически активного 
населения.

Очевидная потребность в регулярном об-
новлении профессиональных знаний, со-
вершенствовании умений и навыков при-
звано сгладить социальные противоречия, 
вернуть сотруднику чувство причастности 
к труду и социально-экологической принад-
лежности в направлении логической связи 
«человек – природа», устранить обесцени-
вание его общественной значимости [28, 
29]. Перманентно высокий уровень обра-
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зования позволяет поддерживать необходи-
мую функциональную грамотность и при-
менять индивидуальные интеллектуальные 
способности сотрудников максимально эф-
фективно, обеспечивая реализацию твор-
ческого потенциала личности как фактора 
экономического роста. 

Основной методологический посыл со-
временного экологического образования на 
промышленных предприятиях заключается 
в признании ценности жизни как таковой 
и развитии социокультурной доминанты 
в мышлении и деятельности сотрудников, 
развитии ESG-стратегий, ведь личностный 
фактор является главной причиной эколо-
гической бездеятельности современности 
[9]. С точки зрения компетентностного под-
хода дефиниция экологического интеллек-
та включает в себя строго определенный 
набор знаний различных направлений (см. 
рис. 5). 

Следовательно, для успешного развития 
экологического интеллекта чрезвычайно 
важна коллаборация практической деятель-
ности с верно выстроенным эмоциональ-
но-ценностным восприятием окружающей 
среды, только через личные эколого-ориен-
тированные убеждения об одухотворении 
природного и материального мира возмож-

но достижение общемировых целей устой-
чивого развития и ESG-повестки.

В профессиональной среде нефтегазо-
вой отрасли промышленности чрезвычайно 
важно дополнить экологический интеллект 
следующими характеристиками: 

• базируется на экологически безопасном 
мышлении (знание соответствующих 
стандартов экологического менеджмен-
та, технологических и производствен-
ных проколов экологически безопасной 
деятельности предприятия);

• творческий процесс познания целостно-
го восприятия экологической информа-
ционной системы (умение поиска, сбора 
и анализа из различных информацион-
ных источников данных об экологиче-
ской деятельности и показателей пред-
приятия/отрасли/региона/страны, состо-
янии природной среды и оказываемого 
влияния на нее и т. д.); 

• эмпативное отношение к материаль-
ным и природным объектам, явлениям 
окружающей среды (развитый эмоцио-
нальный интеллект, непрагматическое 
восприятие природы и психологическая 
включенность в ее мир) [3, 4]. 

Эффективному развитию экологического 
интеллекта сотрудников нефтегазовой от-

Рис. 5. Компоненты набора обязательных знаний для формирования развитого экологического интеллекта со-
трудников нефтегазовой отрасли промышленности с позиции компетентностного подхода
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расли активно способствует так называе-
мый биосферосовместимый тип хозяйство-
вания [6], основанный на следующих мето-
дологических принципах:

• внедрение принципов циркулярной эко-
номики; 

• формирование научного междисципли-
нарного подхода в деятельности персо-
нала компании;

• развитие системности в принятии управ-
ленческих и стратегических решений;

• управление экологическим риском и 
осуществление процедур по его прогно-
зированию;

• формирование биосоциальной нрав-
ственности и интеллекта человека. 

Подводя итоги, авторы приходят к новому 
логическому осмыслению модели человека 
экологического, сформированного согласно 
теории устойчивого развития, дополняя ее 
качественно новым компонентом в связке 
«экологическое образование – экологиче-
ское сознание – экологический интеллект». 
При совокупном сравнительном анализе 
для каждой отрасли промышленности це-
лесообразно выделять особые отличитель-
ные характеристики, что позволяет транс-
формировать концепт экологического ин-
теллекта и разрабатывать адаптированные 
под конкретное стратегическое целепола-
гание не только дополнительные образова-
тельные или основные профессиональные 
программы образования сотрудников, но и 
реализовывать подход длительного поддер-
жания требуемого уровня профессиональ-
ной квалификации согласно динамически 
изменяющимся внешним условиям. Раз-
витие человеческого капитала нефтегазо-
вой отрасли промышленности испытывает 
острую необходимость в трансформации 
человеческих способностей для нивели-
рования устаревшего убеждения в безгра-
ничности человеческих возможностей, на-
прямую сопряженного с нерациональным 

природопользованием, приведшего миро-
вое сообщество к ресурсозависимой и ре-
сурсодефицитной экономике и нарушению 
целостности планетарной экосистемы. Об-
ращаясь к мнению исследователей и ана-
лизируя человекоцентрические теории в 
современных экономических концепциях 
[11], мы можем наблюдать методологиче-
ские ниши для встраивания в их систему 
экологического интеллекта как фактора 
экономического роста, обратимся к сравни-
тельной табл. 2. 

Наблюдая результаты сравнения, прове-
денного в табл. 2, во всех человекоцентрич-
ных теориях объективно возможно включе-
ние экологического интеллекта для дости-
жения эффективного роста. Естественно, 
что наиболее близкой к целевой модели 
«человека экологического» является модель 
«человека экономического» в теории эко-
номической безопасности. Следовательно, 
учитывая, что в деятельности нефтегазо-
вых компаний целевой стратегией выступа-
ют устойчивое развитие и ESG-стратегии, 
полноценно включающие в себя использо-
вание и развитие экологического интеллек-
та, то даже при альтернативном варианте 
интегрированного использования в страте-
гической перспективе коллаборационного 
смешения данных подходов возможно по-
вышение полезного использования потен-
циала сотрудников нефтегазовой отрасли 
промышленности за счет развития экологи-
ческого интеллекта.

Дальнейшее развитие экологического 
интеллекта сотрудников нефтегазовой от-
расли промышленности сосредоточено по 
шести основным технологическим направ-
лениям, представленных на рис. 6 и связан-
ных с научно-техническим развитием меж-
дисциплинарных исследований, интегриро-
ванных с экологией. 

Как было сказано ранее, нефтегазовая 
отрасль имеет огромный потенциал к раз-
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витию экологического интеллекта своих 
сотрудников. Сопоставляя указанные на 
рис. 6 направления с профессиями и на-
бором компетенций в нефтегазовой от-
расли, повторно подчеркивается начало 
фактической реализации инновационных 
разработок и применения технологиче-
ских новшеств, тесно связанных с целями 
устойчивого развития и ESG-стратегиями в 
основных направлениях деятельности неф- 
тегазовых компаний. Приведем несколько 
примеров: ПАО «Транснефть» сокращено 
количество выбросов парниковых газов на 
33 % (сравнение 2021 г. к 2016 г.) [30], в 
ПАО «НК «Роснефть» более 76 тыс. сотруд-
ников пройдено обучение Золотым прави-
лам безопасности труда (2021 г.) [31], ПАО 
«ЛУКОЙЛ» инвестировано в цели устой-
чивого развития порядка 250 млрд руб. за 
2021 г. [32] и т. д.

Выводы. 1. Экологический интеллект яв-
ляет собой обособленный вид интеллекта 
как результата экологического образования 
и логического продолжения формирования 
экологического мышления общественно-
го сознания. В его основу заложены клас-
сические представления о ценности и це-
лостности природы, гармоничном сосуще-
ствовании человека с окружающим миром 
и другие подходы биосферного мышления. 
Современный этап становления тесно со-
пряжен с процессами цифровизации и гло-
бализации информационного пространства, 
способствующих успешному протеканию 
диффузионных процессов экологической 
рефлексии социоприродного развития. В 
целом, стоит отметить, что окончание эво-
люции экологического интеллекта как са-
мостоятельной дефиниции еще далеко от 
своего завершения, как и фактическая окон-

Рис. 6. Технологические направления развития экологического интеллекта сотрудников нефтегазовой отрасли 
промышленности
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Таблица 2 
Включение экологического интеллекта в человекоцентрические концепции

Название 
концепции

Временной
период

возникновения

Основные 
компоненты

Название модели 
человека

Интеграция экологического 
интеллекта через цели ESG 

и устойчивое развитие

ЭИ ЦУР ESG

Теория 
человече-

ского капи-
тала

1960-е г.

капитал здоро-
вья,
трудовой капи-
тал, интеллекту-
альный капитал, 
культурно-нрав-
ственный капи-
тал, организаци-
онно-предпри-
нимательский 
капитал

Человек экономи-
ческий

компонентное до-
полнение трудового, 
интеллектуального, 

культурно-нрав-
ственного капиталов

3, 4, 
8, 9 S, G

Теория 
трудового 
капитала

1970–1980-е гг.

психофизио- 
логический 
потенциал, 
рабочая сила, 
квалификацион-
ный потенциал, 
личностный по-
тенциал

Человек экономи-
ческий

компонентное до-
полнение квали-
фикационного и 

личностного потен-
циалов

1–5, 8, 
10, 11 S

Теория 
экономиче-
ского роста

1920–1930-е гг.

капитал здо-
ровья, рабочая 
сила, капитал 
образования, ка-
питал культуры

Человек экономи-
ческий

компонентное до-
полнение капитала 

образования и капи-
тала культуры

3–5, 8, 
10 S

Теория 
постинду-

стриализма
1970-е г.

психофизиоло-
гический потен-
циал, профес- 
сионально- 
квалификацион-
ный потенциал, 
интеллектуаль-
ный потенциал, 
духовно-нрав-
ственный потен-
циал, иннова-
ционно-творче-
ский потенциал

Человек институ-
циональный

компонентное 
дополнение про-

фессионально-ква-
лификационного 

интеллектуального, 
духовно-нравствен-
ного, инновацион-
но-творческого по-

тенциалов

4, 5, 8, 
10, S, G

Теория 
устойчиво-
го развития

1970–1980-е гг.

жизненный 
потенциал, 
рабочая сила, 
экологическое 
образование, 
экологическое 
сознание

Человек экологи-
ческий

появление самостоя-
тельной дефиниции 
экологического ин-

теллекта

1–17 E, S, 
G
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Теория 
экономиче-
ской без- 

опасности

1930-е г.

безопасность 
здоровья, эко-
номическая без-
опасность, ин-
теллектуальная 
безопасность,
культурная 
безопасность, 
социальная без-
опасность

Человек экономи-
ческий

компонентное до-
полнение интеллек-
туального, культур-
ного и социального 
видов безопасности

1–7, 
11, 12, 

16

E, S, 
G

Теория 
человече-
ского по-
тенциала

1910-е г.

потенциал здо-
ровья, трудовой 
потенциал, ин-
теллектуальный 
потенциал,
творческий по-
тенциал, пред-
приниматель-
ский потенциал

Человек социо- 
экономический

компонентное до-
полнение интеллек-
туального и пред-
принимательского 

потенциалов

3–5, 
16, 17 S, G

чательная реализация задач устойчивого 
развития и ESG-повестки. 

2. Наиболее яркое отражение проявле-
ния экологического интеллекта сотрудни-
ков ТЭК связано с реализацией управлен-
ческих решений в направлении ESG-ори-
ентированной корпоративной социальной 
ответственности, в т. ч. так называемого 
«зеленого» офиса, ведь без целенаправлен-
ной политики топ-менеджмента компаний, 
разделяющей и принимающей постулаты 
Повестки устойчивого развития невозмож-
но достижение глобальных целей.  

3. Усиление роли эколого-социальной 
доминанты в деятельности нефтегазовых 
компаний обусловливает изменение набо-
ра требуемых компетенций, основанных на 
представлениях об экологических ценно-
стях, а профильная подготовка современ-
ного специалиста должна соответствовать 
реалиям и вызовам социума. Как следствие 
этого, не исключено повышение спроса 
работодателей на вакансии экспертов-про-
фессионалов экологической сферы, владе-
ющих навыками работы с новыми видами 
ESG-отчетности, а также инженеров-ин-
новаторов-конструкторов, готовых к реше-

нию вопросов экологической устойчивости 
и безопасности компаний. Сотрудники, об-
ладающие набором актуальных экологи-
ческих знаний, навыков и умений, имеют 
потенциально не только более высокие воз-
можности для продвижения по карьерной 
лестнице, но и формируют конкурентоспо-
собный резерв человеческого капитала неф- 
тегазового предприятия, позволяющего ге-
нерировать дополнительную сверхприбыль 
для нефтегазовой отрасли.

4. Результаты проведенного исследования 
позволяют авторам уточнить теоретико-ме-
тодический подход и специфику экологи-
ческого интеллекта сотрудников компаний 
нефтегазовой отрасли промышленности, 
что будет использовано в дальнейшем при 
разработке методического инструмента 
оценки и формировании управленческих 
механизмов.
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Анализ методических подходов оценки экологического 

интеллекта в концепции человеческого капитала

Analysis of methodological approaches for assessing 

environmental intelligence in the concept of human capital

В статье рассматривается теоретико-методический подход по оцениванию 
экологического интеллекта в концепции человеческого капитала с позиции его 
неотъемлемой и важной части в момент изучения факторов, непосредствен-
но влияющих на эффективную работу предприятий. Проведен анализ совокуп-
ности методов оценивания человеческого капитала на предмет наличия в них 
элементов оценки экологического интеллекта как важнейшей отличительной 
черты развитого человеческого капитала организации. Получены результаты 
поисковой оценки элементов экологического интеллекта в формате сравни-
тельной таблицы по методикам человеческого капитала. Предложены реко-
мендации по разработке единой методики оценки экологического интеллекта 
как неотъемлемого элемента человеческого капитала предприятий нефтегазо-
вой отрасли промышленности.

The article considers a theoretical and methodological approach to assessing 
environmental intelligence in the concept of human capital from the perspective of its 
integral and important part at the time of studying the factors directly affecting the 
effective operation of enterprises. The analysis of the set of methods for assessing 
human capital for the presence of elements of environmental intelligence assessment 
in them as the most important distinguishing feature of the developed human capital of 
the organization is carried out. The results of the search evaluation of the elements of 
ecological intelligence in the format of a comparative table according to the methods 
of human capital are obtained. Recommendations on the development of a unified 
methodology for assessing environmental intelligence as an integral element of the 
human capital of oil and gas industry enterprises are proposed.

Ключевые слова: человеческий капитал; экологический интеллект; инвестиции 
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Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда 
№ 23-28-00191, https://rscf.ru/project/23-28-00191/.

Человеческий капитал представляет со-
бой сублимацию совокупности навыков, 
умений и человеческих усилий, проявляю-
щихся в процессе труда, необходимого для 
удовлетворения персональных потребно-
стей индивидуума и оказывающего влияние 
на развитие общества в концепте глобаль-
ной мировой устойчивости. Специфика 
данного понятия заключается в том, что ка-
питал человеческий является долговремен-
ным экономическим ресурсом и требует не 
только инвестиций и больших вложений, 
но и наличия основополагающего фактора 
– мотивации.

На самом деле, понятие «человеческий 
капитал» имеет множество определений. 
Предприятия нефтегазовой отрасли про-
мышленности, как правило, подразумевают 
под этим термином затраты на качествен-
ное совершенствование и доработку трудо-
вых ресурсов (трудового потенциала) для 
достижения цели – увеличения прибыльно-
сти [1].

Инвестиции в человеческий капитал пре-
следуют глобальную цель трансформаци-
онного совершенствования государства, 
коллектива или личности, в частности, 
включая в себя следующие задачи:

• повышение работоспособности населе-
ния;

• создание конкурентных преимуществ 
для компаний либо специалистов;

• улучшение финансово-экономических/ 
/трудовых показателей организации;

• выполнение государственных заказов;
• увеличение объема внедрения иннова-

ций и наиболее перспективных дости-
жений человечества [1].

В государственных документах РФ тео- 
рия человеческого капитала фигурирует, 
прежде всего, в задачах и принципах управ-
ляющих лиц различных организаций, в ко-
торых речь идет о принципах безопасности 
труда и социальной защиты работников [2].

Рядом исследователей подтверждено, что 
вложения в человеческий капитал безуслов-
но дают положительный эффект, выражаю-
щийся в виде конкурентоспособности пред-
приятий, высокой инвестиционной привле-
кательности и роста доходов как предприя-
тий, так и работников, в частности. Одним 
из примеров является снижение затрат и 
увеличение прибыли путем действий пер-
сонала по модернизации производства по-
сле прохождения качественного повыше-
ния квалификации или рост адаптивности 
руководителей компании к вызовам внеш-
ней среды.

К одним из выгодных вложений совре-
менных управленцев в человеческий капи-
тал относят инвестиции в развитие эколо-
гического интеллекта сотрудников, оказы-
вающее прямое и косвенное воздействия на 
формирование модели будущего. Данный 
показатель также фигурирует в ESG-отчет-
ности предприятий нефтегазовой отрасли 
промышленности как составная часть GRI-
404, GRI-205. 

Экологический компонент все чаще фи-
гурирует в обсуждениях теории человече-
ского капитала. Как утверждает Курган-
ский С. А., «главным в человеческом капи-
тале является фонд здоровья, который на 20 
% зависит от экологических условий». До-
полняя мысль об экологическом интеллекте 
в рамках человеческого капитала, Пахомов 
Ю. Н. заявляет, что «основными чертами 
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экологического человека являются сме-
лость выводов касательно экологического 
развития общества, заинтересованность 
в изучении опыта прошлого и разработке 
экологических инноваций» [3].

Концепцию разделения интеллекта насе-
ления на эмоциональный, социальный, эко-
логический предложил Д. Големан в 2009 г., 
однако актуальность и значимость сохраня-
ются до сих пор. Работники с низким уров-
нем как социального, так и экологического 
интеллектов определенными действиями 
вредят производству, внося разлад в соци-
альные взаимоотношения на предприятии, 
например, забывая о принципе бережного 
отношения к ограниченным природным ре-
сурсам [4]. 

Высокий уровень экологического интел-
лекта как составной части человеческого 
капитала подразумевает способность чело-
века понимать влияние своих действий на 
окружающую среду. Особенно важна эта 
способность на предприятиях, заведомо/ 
/потенциально опасных для окружающей 
среды. Предприятия нефтегазовой отрасли 
промышленности относятся как предста-
вители отрасли топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) к этой классификацион-
ной категории. Стоит отметить, что с уче-
том сложной экологической обстановки в 
мире в рамках достижения целей и решения 
задач «Энергетической стратегии России на 
период до 2035 г.» [5] требуется развивать 
ресурсное обеспечение энергетики, основ-
ным элементом которого являются кадро-
вые ресурсы. 

При проведенном анализе опыта других 
государств стоит упомянуть исследования 
определенных ученых. Например, Форту-
на Ганда, рассматривая экономики стран 
БРИКС, считающихся развивающимися, 
он сделает вывод по периоду 1990–2017 гг., 
который звучит так: человеческий капитал 
способен оказывать положительное влия-

ние на устойчивое экологическое развитие 
государств [5]. Шуджа-ур-Рахман, Джун З. 
и Салим Н. при анализе данных в период с 
1991 по 2014 гг. устанавливают, что за счет 
уменьшения выбросов углерода путем ра-
ционального производства человеческий 
капитал повышает качество окружающей 
среды [5]. Согласно данным КНР перио-
да 1991–2018 гг., Кай-Хуа Ван, Мухаммад 
Умар, Рабиа Акрам и Эрсин Чаглар прово-
дят исследование и обнаруживают взаимос-
вязь человеческого капитала и зеленого ро-
ста компаний страны; по их мнению, такая 
взаимосвязь дает долгосрочную перспекти-
ву устойчивого развития [5].

Научные работники Пакистана Бано С., 
Чжао Ю., Ахмад А., Ван С., Лю Ю. [5] дока-
зывают, что за счет накопительного эффек-
та человеческого капитала страна добива-
ется сокращения выбросов углерода и эко-
номического роста. Авторы рассматривают 
образование как ключевой аспект челове-
ческого капитала и утверждают: переход 
на зеленую экономику совершается путем 
упрощения доступа человеческих ресурсов 
к образованию по передовым технологиям 
(в том числе и экологическим) и повыше-
нию уровня профподготовки. Переход на 
эко-образование и эко-инновации позволя-
ет стране обеспечить безопасные и эконо-
мически выгодные источники энергии.

В отечественных исследованиях Руцкий 
В. Н., Осипенко М. В. [5], рассматривая 
зеленую экономику, говорят о вложениях 
в человеческий капитал как социальном 
аспекте, тем самым обозначая твердую вза-
имосвязь человеческого капитала и эколо-
гического развития общества и компаний.

Значимость экологически образованного 
человеческого капитала также отмечают в 
своих исследованиях Лю Бин, Лю Цзя-Син. 
Как утверждают авторы, только человече-
ские ресурсы могут гарантировать конку-
рентное преимущество компании, а значит, 
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современным предприятиям необходимы 
сотрудники с различными, в том числе и 
экологическими знаниями, навыками и 
способностями для функционирования зе-
леной экономики [5].

Развиваемая обществом концепция «че-
ловека экологического» трудно сопостави-
ма с консервативной экономической моде-
лью предприятий российской отрасли ТЭК, 
поскольку концепция формулирует уход 
от экономических теорий, популярных во 
многих организациях нефтегазового ком-
плекса и рассматривающих лишь экономи-
ческие показатели производства [6]. В силу 
преобладания теорий традиционной эконо-
мической модели изучение оценки экологи-
ческого интеллекта сотрудников ТЭК вы-
глядит затруднительным, т. к. фактически 
методик оценки экологического интеллекта 
сотрудников применительно к теории чело-
веческого капитала как таковых не суще-
ствует.  

Однако целесообразно рассмотреть мето-
ды и методики оценивания человеческого 
капитала и выделить в методиках присут-
ствующий экологический аспект с позиции 
образования и развития специалистов. В 
ходе подготовки данного материала изуче-
ны труды следующих ученых и исследова-
телей [2, 3, 6–20].

Цель данной работы – изучение методик 
капитала человеческого с позиции поиска 
элементов оценивания экологического ин-
теллекта как важного аспекта устойчивого 
развития. Объектом исследования являет-
ся экологический интеллект сотрудников 
отрасли ТЭК, как составной и архиважной 
части человеческого капитала. В ходе ис-
следования используются количественные 
методы, такие как обобщение статических 
данных, сбор, сравнительный анализ, и ка-
чественные методы, например метод анало-
гий при сравнении различных подходов к 
оцениванию.

Вопрос оценки человеческого капитала 
идентифицируется исследователями как 
сложный и неоднозначный. Единой мето-
дики оценки трудовых ресурсов, кадрового 
потенциала на предприятии не существует. 
Возможно рассмотрение лишь отдельных 
точек зрения различных авторов.

В управлении человеческим капиталом 
метод расчет прямых затрат на персонал 
считается самым простым. Он использу-
ется топ-менеджерами для расчета общих 
экономических затрат, например, для рас-
четов по оплате обучения персонала [18]. 
Существенный недостаток метода – оценка 
человеческого капитала может быть неточ-
ной и неполной, поскольку не все его по-
тенциальное значение может быть полно-
стью использовано в организации [6]. От-
сутствует оценка величины экологического 
интеллекта сотрудников. 

В основе метода лежит определение всех 
расходов (затрат), которые обязан провести 
собственник компании с целью обеспече-
ния тщательно проработанной и сильной 
структуры человеческого капитала, спо-
собного конкурировать. При обеспечении 
учитывают расходы на поиск новых ра-
ботников, затраты на работы специалистов 
кадровых служб, значения показателей по-
вышения уровня подготовки специалистов. 
Кроме того, сторонники данного метода 
настаивают на важности оценки затрат по 
восполнению дефицита отдельных катего-
рий работников на рынке труда [10].

Экологическому аспекту в целом или 
оценке экологического образования в дан-
ном методе внимание не уделяется. Оценка 
стоимости человеческого капитала основа-
на на затратах, связанных с воспитанием 
детей, получением профессии или повыше-
нием квалификации, а также на расходах, 
связанных с вынужденной или доброволь-
ной трудовой миграцией [11]. 
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Еще один метод – это косвенный метод, 
метод расчета косвенных затрат на персо-
нал. В основе методики – низкая стоимость 
предприятия со стоимостью его замеще-
ния. Основная идея заключается в опреде-
лении низкой стоимости предприятия по 
сравнению со стоимостью его замещения. 
Д. Тобин, лауреат Нобелевской премии по 
экономике, предлагает использовать коэф-
фициент q (или коэффициент Тобина) [10], 
который рассчитывается как отношение 
стоимости предприятия к стоимости его за-
мещения. При этом учитываются затраты 
на создание и развитие организации с уче-
том естественной прибыли. Если оценочная 
стоимость предприятия ниже его замеще-
ния и коэффициент q меньше единицы, это 
может указывать на несостоятельность, не-
привлекательность инвестирования в силу 
изъятия кадров. При значении коэффициен-
та больше единицы считается, что компа-
ния хороша для инвестирования и владеет 
достойным человеческим капиталом.

Косвенный метод требует учета таких 
ограничений, как определение стоимости 
замещения с учетом реальных условий 
функционирования компании и переменчи-
вости деловой репутации и кадрового по-
тенциала предприятия [10]. Данный метод 
оценки не предполагает включения аспек-
тов экологического интеллекта или образо-
вания сотрудников.

Далее изучим, как проводится анализ 
восстановительных и первоначальных из-
держек на персонал. Анализ включает в 
себя оценку таких издержек, которые фо-
кусируются на затратах компании на изме-
нение численности персонала. Восстано-
вительные издержки включают расходы на 
поиск, найм, обучение и адаптацию сотруд-
ника, которые, в свою очередь, делятся на 
личностные, относящиеся непосредствен-
но к работнику и учитывающие возмож-
ные потери организации от недостаточного 

использования способностей сотрудника, а 
также позиционные издержки, связанные с 
рабочим местом.

Данный метод не учитывает ни назначе-
ние и роль персонала в работе компании, 
ни уровень экологической образованности 
сотрудников. Невозможность точного опре-
деления восстановительных источников яв-
ляется существенным минусом метода [17].

На основе методов оценки затрат сфор-
мировано такое средство оценки стоимости 
человеческого капитала, как конкурентный 
метод, подразумевающий учет вероятного 
убытка при уходе работников и суммарные 
затраты на персонал [18].

Предлагается проведение оценивания 
полных затрат на персонал, распределение 
премиального фонда в разрезе индивиду-
ального подхода на каждого работника, воз-
можной величины экономического ущерба 
при замене сотрудников и дополнительных 
затрат на адаптацию новых работников, си-
стемных эффектов синергии и эмерджент-
ности у членов проектной группы и др. 
Необходимость проведения данной оцен-
ки подчеркивает в своих работах доктор Я. 
Фитценц [21], выделяя Human Capital Cost 
Factor (HCCF), фактор стоимости челове-
ческого капитала, который включает в себя 
учет зарплаты и социального обеспечения 
для постоянных сотрудников, а также по-
тенциальные потери компании из-за теку-
чести кадров. 

Этот метод может быть назван достаточ-
но сложным, однако он позволяет получить 
более объективную оценку реальной стои-
мости человеческого капитала фирмы, вот 
только без учета затрат на эко-развитие ра-
ботников. При грамотной оценке стоимо-
сти конкурентного человеческого капитала 
возможно избежать утечки кадров, однако 
экологическую составляющую подготовки 
работников с позиции возможной конку-
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рентоспособности на рынке труда методика 
не охватывает [21].

В перспективе горизонта планирования 
до двадцати пяти лет включительно мето-
дика перспективной стоимости человече-
ского капитала дает представления о дина-
мике изменения стоимости человеческого 
капитала. Это позволяет оценить неравно-
мерную стоимость персонала с учетом всей 
совокупности достижений и неудач ряда 
сотрудников в течение выполнения опреде-
ленных работ и проектов. Метод подходит, 
прежде всего, для инновационных и высо-
котехнологичных предприятий, настроен-
ных на долгосрочную деятельность. При 
этом экологический аспект, роль экологиче-
ского интеллекта, как важные факторы для 
функционирования инновационных пред-
приятий в контексте устойчивого развития 
не рассматривается [18].

Предложенный учеными Мичиганского 
университета Э. Флэмхольцем и Р. Герман-
соном [21] метод оценки человеческого ка-
питала – метод измерения индивидуальной 
стоимости работника – оценивает возмож-
ную доходность, которую работники спо-
собны нести компании. Индивидуальная 
ценность работника в организации опреде-
ляется объемом произведенных работ или 
услуг. Одновременно с этим прогнозируе-
мая ценность работника зависит от совокуп-
ной фактической продолжительности его 
работы в компании. Реализуемая стоимость 
сотрудника, в свою очередь, представляет-
ся в виде ожидаемых доходов, зависящих 
от гипотетической продолжительности и 
условной стоимости трудовой активности 
работника в организации при учете зависи-
мости степени их удовлетворенности.

Позиционная вероятностная модель ис-
пользуется для измерения реализуемой и 
условной стоимости каждого сотрудника в 
денежной форме. В нее включены различ-
ные этапы, от прогноза карьерного пути со-

трудника до дисконтирования ожидаемого 
денежного дохода для определения текущей 
реализуемой стоимости работника [21]. 
Ключевыми факторами при оценки явля-
ются: здоровье, качество профобразования, 
доступность товаров и услуг, безопасные 
условия труда. При этом аспекты оценки 
экологического образования или экологи-
ческого интеллекта не рассматриваются. 

В бизнес-среде особой популярностью 
пользуются разнообразные методические 
подходы для оценивания стоимости чело-
веческого капитала, приведем несколько из 
них: 

• оценка по конкретным результатам ра-
ботника. Учитывает приносимую сумму 
прибыли или совокупность интеллекту-
альных и прочих активов работника. Ча-
сто оценка носит ошибочный характер, 
но сама идея оценки по конечному ре-
зультату сотрудника, безусловно спра-
ведлива. Не включена оценка экологи-
ческого интеллекта [18];

• оценка человеческого капитала согласно 
системе деловых маркетинговых учений 
и согласно системе учений по информа-
ционным технологиям. Прогноз резуль-
татов работы менеджера в бизнес-среде 
закладывается в основу подхода; счита-
ется, что именно менеджеры влияют на 
прорыв компаний на рынке. Оценка эко-
логической подготовки и/или интеллек-
та менеджеров и персонала отсутствует 
[21]. 

Следующий метод, финансовый, предла-
гает определение величины человеческого 
капитала как разницы между стоимостью 
нематериальных и материальных активов 
компании и ее общей рыночной стоимо-
стью. Основным достоинством этой мето-
дики выступает простота расчетов стоимо-
сти, а ключевым недостатком – зависимость 
компании от спекуляций фондового рынка. 
Отсутствует изучение многих факторов, в 
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том числе и экологического интеллекта как 
составной части человеческого капитала 
[12].

Сравнительный метод предполагает кос-
венную оценку стоимости человеческого 
капитала. Итоги работы организации сопо-
ставляют с итогами работы, результатами 
конкурентов. При проведении сравнитель-
ного анализа подбирается схожая по мате-
риальным, техническим и экономическим 
показателям фирма; важно отметить, что 
стоимость ее показателей реально оценить. 
Сравниваются главным образом показате-
ли по продажам [8]. Данный способ не дает 
четкую количественную оценку интеллек-
туального капитала. При попытке метода 
выделить влияние человеческих активов на 
конкурентоспособность компании экологи-
ческая составляющая интеллекта человече-
ского капитала компании не учитывается 
никаким образом [12].

Сравнительный метод выявляет различия 
между организацией и ее конкурентами, 
т. е. ее аналогами. В методе выбирают коли-
чественно измеримые основания для опре-
деления корректирующих коэффициентов, 
таких как: профессиональный опыт, воз-
растные характеристики, профессиональ-
ные знания, потенциал развития, сменяе-
мость кадров [10]. Оценка экологического 
интеллекта не проводится. 

Оригинальный метод, предложенный 
К. Н. Чигоряевым [6], заключается в рас-
чете стоимости человеческого капитала 
согласно затратам на обучение, переподго-
товку, научно-исследовательскую работу 
предприятия, на «капитал здоровья», под-
разумевающий вложения в физическую 
работоспособность специалистов путем 
профосмотров и дополнительного страхо-
вания, и на фонд оплаты труда [6]. Простые 
расчеты выступают безусловным достоин-
ством метода. Однако не стоит упускать из 
внимания, что отсутствует прямая зависи-

мость между «капиталом здоровья» и объ-
емом потребления в здравоохранении [9]. 
Данная методика позволяет количественно 
оценить человеческий капитал с точки зре-
ния эффективности отдачи произведенных 
затрат. Автор обозначает отдачу в форме 
поправочных коэффициентов и предлагает 
собственную версию метода затрат, подкор-
ректировав его согласно целям оценивания 
человеческого капитала. В данной оценке 
человеческого капитала отсутствует оценка 
инвестиций в экологическое развитие ра-
ботников, в частности, однако затраты на 
экологическое образование можно учиты-
вать в затратах на интеллектуальный капи-
тал в целом. Сложность и недостаток дан-
ного метода – недоступное по качеству и 
количеству статистическое сопровождение 
работы [19].

Универсальной методикой выступает 
экспертный метод или метод качественной 
оценки, позволяющей учитывать индиви-
дуальные и коллективные качественные 
показатели работников предприятия. Уме-
ние креативно мыслить, непрерывно само-
образовываться, уровень образования, опыт 
работы (трудовой стаж) в данной методике 
относят к качественным характеристикам. 
Можно лишь предположить, что к способ-
ности нестандартного мышления относится 
в том числе и умение генерировать экологи-
ческие идеи для производства и бизнеса.

Вклад персонала в общие результаты, как 
и вклад индивидуального работника, опре-
деляется по направлениям положительного 
контакта с клиентами и положительных от-
зывов, совершенствовании научной работы 
и увеличении прибыли компании [10].

Целесообразно оценивать уровень квали-
фикации работников с помощью эксперт-
ного метода и сопоставлять их с трудовы-
ми функциями. Для достижения бóльшей 
объективности используются весовые ко-
эффициенты, коэффициенты значимости, 
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балльная шкала для каждого показателя, по 
которым определяют вложения работника 
в интеллектуальный капитал организации. 
Анализируя полученные итоги, выводится 
средний балл для каждого работника, а да-
лее выбирается наилучший результат. По-
лученные значения сравнивают с эталон-
ными путем складывания абсолютно всех 
баллов по абсолютно всем качественным 
показателям. 

Неоднозначность и сложность в проведе-
нии экспертного метода оценки – это обя-
зательное наличие подробной статистиче-
ской информации с временным горизонтом 
в несколько лет. В целом методику можно 
назвать субъективной и не гарантирующей 
ни достоверность полученных оценок, ни 
качество труднообрабатываемых данных 
[13].

Экспертный, либо качественный, подход 
к оценке – действительно важная методи-
ка узкого профиля в рамках справедливого 
оценивания человеческого капитала, при-
менимая только при управлении знаниями 
компании. При анализе управления челове-
ческим капиталом возникает ограничения 
для использование данного метода, что тре-
бует привлечения сопутствующих методик, 
дающих возможность приемлемого перехо-
да от показателей качественных к показате-
лям количественным перехода [13].

С инвестиционным аспектом довольно 
тесно связан исторический метод, т. е. ме-
тод измерения человеческого капитала, ко-
торый, согласно оценке истории всех пре-
дыдущих усилий персонала, прогнозирует 
затраты развития человеческого капитала 
[22]. 

Т. Шультц [19], основатель теории чело-
веческого капитала, полагает, что рацио-
нально проводить оценку через измерение 
расходов населения на образование (пола-
гается, в том числе и экологическое), но 
данный подход полностью исключает рас-

смотрение неформального обучения. Не-
достатки разработки Т. Шультца учтены 
в методике исследователя Дж. Кендрика 
[19], который предлагает определять не-
прерывную инвентаризацию текущих рас-
ходов в год на всю систему образования, а 
для изучения расходов семейного сектора и 
культурного сектора использовать данные о 
среднедушевых вложениях. 

Стоит отметить, что при этом не про-
гнозируется появление процедур проверки 
эмпирическим путем вклада совокупности 
затрат в повышение трудовых способно-
стей личности. В исследованиях социаль-
ные расходы на потребление и расходы на 
инвестиции классифицируются в зависи-
мости от мнений и интересов конкретных 
исследователей [19]. Данный метод не рас-
сматривает должным образом инвестиции в 
экологическое образование.

Экспертами Всемирного банка для реше-
ния сложностей исчисления запасов чело-
веческого капитала предложен дисконтный 
метод оценки его стоимости через оценку 
масштабов общественного богатства, чело-
веческих ресурсов, воплощенных в населе-
нии государств [22]. Эта часть совокупного 
богатства определяется ими как челове-
ческие ресурсы. В описании методологии 
исчисления национального богатства, экс-
перты Всемирного банка дают следующее 
пояснение: «Человеческий капитал, прежде 
всего, ассоциируется с образованием и пре-
образованием ресурсов в устойчивое благо-
состояние» [22].

В дисконтном методе оценки стоимо-
сти за вычетом стоимости полезных иско-
паемых при заданной норме доходности 
вычисляется стоимость совокупного на-
ционального богатства, морских и лесных 
ресурсов. В результате остается стоимость 
человеческого капитала [7].

Инвестициями в человеческий капитал, 
согласно определениям официальных пред-
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ставителей Всемирного банка, считаются 
затраты на образование (в т. ч. и экологи-
ческое образование), затраты на здравоох-
ранение и затраты на прочую деятельность 
по повышению производительности работ-
ников [19]. Ключевыми факторами в подхо-
де являются макроэкономические факторы 
(здравоохранение, развитие производства, 
миграция).

Как измерение вклада управленцев в до-
бавленную стоимость предприятия высту-
пает метод управленческой добавленной 
стоимости. Когда уровень капитала рас-
считывается совокупным доходом, приме-
няется принцип капитализации будущих 
доходов [14]. Отсутствует связанность с из-
учением экологического аспекта развития 
человеческого капитала предприятия и эко-
логического интеллекта.

Советом ООН (ЭКОСОС) [20] предложен 
метод оценки «старения» человеческого ка-
питала. В методике предлагают индекс раз-
вития человеческого потенциала, коротко 
ИРЧП, по приоритетным, основным пока-
зателем жизнедеятельности человека, таким 
как ожидаемая продолжительность жизни, 
уровень непрерывно меняющегося образо-
вания человека и доход [16]. Оценка эколо-
гического интеллекта не представлена. 

Модель Лева-Шварца [20] позволяет оце-
нить будущие доходы рабочего в течение 
остаточного периода, срока службы рабо-
чего; для определения стоимости человече-
ского капитала по ставке, равной стоимости 
капитала, согласно модели, следует идти 
путем дисконтирования прогнозируемых 
доходов. Похожая модель, точнее, модель 
Морсе или чистой прибыли [20], предпо-
лагает расчеты приведенной стоимости бу-
дущих чистых выгод, т. е. превышения до-
ходов компании от работы сотрудника над 
суммой вложенных в сотрудника средств. 
Данные модели обладают недостатком – у 
них отсутствуют способы рассмотрения 

определенных инвестиций, в том числе и 
экологических [20].

Для сравнительного анализа методик 
оценивания экологического интеллекта в 
концепции человеческого капитала состав-
лена таблица, рассматривающая сильные 
и слабые стороны каждого подхода, дано 
описание характеристик каждого метода, в 
том числе уточняется наличие оценки эко-
логического интеллекта (см. таблицу).

Наибольшей проблемой расчетов, прово-
димых в методиках оценки человеческого 
капитала, является неполнота и сложность 
определения исходных данных. Адекват-
ный подход следует отметить в методике, 
основанной на учете инвестиций, в свою 
очередь влияющих на уровень человеческо-
го веса. 

При оценивании человеческого капитала 
в методиках используются преимуществен-
но разрозненные финансовые показатели, 
что отнюдь не способствует созданию еди-
ной полноценной картины уровня развития 
человеческого капитала во многих аспек-
тах, в том числе и экологическом.

Человеческий капитал специфичен и тя-
жело поддается экономической оценке, од-
нако производит стоимость предприятия 
как экономический компонент. 

На данный момент не разработано еди-
ной четкой методики по комплексной оцен-
ке человеческого капитала и оцениванию 
экологического интеллекта в контексте че-
ловеческого капитала, что открывает новые 
научно-исследовательские возможности.  

Сфера использования перечисленных и 
изученных методик ограничивается оцен-
кой человеческих активов приоритетных 
отделов организации, ведущих специали-
стов компании из-за значительного коли-
чества сложных критериев. Постоянный 
мониторинг полного объема человеческого 
капитала при рассмотренных, изученных 
методах оказывается нерентабельным [17]. 
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Таблица 
Сравнительный анализ методик оценки экологического интеллекта в концепции человеческого капитала 

Автор, название Методика расчета Достоинства Недостатки
Оценка эко-
логического 
интеллекта

Метод расчета пря-
мых затрат на пер-

сонал

Сумма всех экономических 
затрат компании на оплату 
труда, улучшение условий 
труда, охрану персонала и 

прочие показатели по персо-
налу

Простые расчеты

Неполнота оце-
нивания реаль-
ной величины 
человеческого 

капитала

Нет

Д. Тобин, метод 
расчета косвенных 
затрат на персонал

Коэффициент Д. Тобина = от-
ношение рыночной стоимости 
предприятия к цене замеще-

ния ее реальных активов

Нестандарт-
ность, ориги-

нальность под-
хода

Сложность, не-
однозначность 
в определении 
подходящих 
для расчета 

данных

Нет

Э. Флэмхольц, метод 
определения перво-
начальных и восста-
новительных издер-

жек на персонал

Суммирование восстанови-
тельных и первоначальных 

издержек

Учет затрат фир-
мы на привлече-
ние персонала

Отсутствие 
учета оплаты 

труда и возмож-
ности точного 
определения 

косвенных вос-
становитель-
ных издержек

Нет

Я. Фитценц, метод 
конкурентной оцен-
ки стоимости чело-
веческого капитала

Сумма расходов организации 
на временных и постоянных 
сотрудников, на потери из-за 

нехватки кадров

Эффективная 
оценка реальной 
стоимости капи-

тала

Сложные, гро-
моздкие рас-

четы
Нет

Метод перспектив-
ной стоимости чело-
веческого капитала

Динамика изменения стоимо-
сти человеческого капитала 
учитывается в перспективе, 

от 3 до 25 лет

Оценивает пер-
спективу более 

3 лет

Сложность в 
расчетах Нет

Ученые Мичиган-
ского университета, 

Метод измерения 
индивидуальной 

стоимости работника

Ожидания топ-менеджмента 
от эффекта трудовой активно-
сти работников согласно раз-
мерам доходов за ожидаемый 

период труда

Оценивает до-
ходы, которые 

сотрудник может 
принести компа-

нии

Сложность из-
мерения удо- 
влетворенно-
сти, необъ-
ективность 

оценки

Нет

Оценка стоимости 
человеческого ка-
питала на основе 

бизнес-испытаний 
(испытаний в среде 

бизнеса)

- по конкретным результатам, 
исходя из прибыли и раз-

личных активов, в том числе 
интеллектуальных, которые 

работник принес организации
- на основе прогнозирования 
бизнес-итогов работы менед-

жера

Простота расче-
тов и понимания 

метода

Субъектив-
ность, неопре-
деленность, не-
достаточно вы-
сокая степень 
надежности

Нет

Метод финансовый

Разность между общей ры-
ночной стоимостью компании 
и стоимостью всех ее активов 
– величина человеческого ка-

питала

Относительно 
простые расчеты

Подвержен-
ность рыноч-

ной стоимости 
существенным 

изменениям

Нет
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Метод сравнитель-
ный

Косвенная оценка стоимости 
человеческого капитала на ос-
нове сопоставления результа-
тов деятельности компании с 
конкурентными показателями

Возможность 
отследить разни-
цу в развитии с 

компаниями-кон-
курентами

Почти не при-
меним на прак-

тике
Нет

К. Н. Чигоряев, ме-
тод К. Н. Чигоряева

Стоимостная величина че-
ловеческого капитала опре-
деляется исходя из затрат на 
интеллектуальный капитал, 
на фонд охраны труда и на 

«капитал здоровья»

Относительная 
простота расче-

тов

Нет прямой 
зависимости 

между объемом 
инвестиций в 
здравоохране-
ние и «капита-
лом здоровья»

Нет

Метод экспертный 
или метод качествен-

ной оценки

Подвергаются анализу каче-
ственные показатели как ин-

дивидуального работника, так 
и всего рабочего коллектива

Позволяет ис-
пользовать ин-
дивидуальные 

характеристики 
работников

Субъектив-
ность оценки, 
сложность в 

обработке дан-
ных, исполь-

зуемые оценки 
не охватывают 
весь диапазон 
знаний чело-

века

Возможна 
частично, 
поскольку 

каждая ком-
пания опре-

деляет крите-
рии отдельно 
и самостоя-

тельно

Метод управлен-
ческой стоимости 

(УДС)

Измеряется вклад управлен-
цев в добавленную стоимость 

предприятия

Возможность 
вычислить эф-
фективность 

конкретной ка-
тегории менед-

жмента

Сложность в 
получении не-
обходимых ис-
ходных данных

Нет

Т. Шультц, Дж. Кен-
дрик, метод измере-
ния человеческого 
капитала на основе 

оценки предыдущих 
усилий

Расчет затрат развития чело-
веческого капитала будущего 

периода

Учтены и про-
работаны все 

аспекты затрат

Малоприменим 
в практических 

расчетах
Нет

Эксперты Всемир-
ного банка, Дисконт-

ный метод оценки 
стоимости человече-

ского капитала

При заданной норме доход-
ности вычисляется стоимость 
совокупного национального 
богатства и дальнейшее вы-

читание стоимости активов из 
полученной величины

Человеческий 
капитал оценива-

ется на макро- 
уровне

Сложность в 
применении из-
за недостатка 
необходимой 
статистики

Нет

Метод оценки «ста-
рения» человеческо-

го капитала

В зависимости от условий 
жизни определяется износ че-

ловеческого капитала

Учет морального 
износа сотруд-

ников

Необъектив-
ность оценки, 
сложность в 

расчетах

Нет

Л. Шварц, Морсе, 
метод капитализации 
отдачи от человече-

ских ресурсов

Превышение дохода компа-
нии от работы сотрудников 
над инвестициями в сотруд-

ников принимается за чистую 
выгоду предприятия

Позволяет иден-
тифицировать 

финансовый ре-
зультат

Сложность сбо-
ра первичных 

данных
Нет
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Согласно проведенному исследованию и 
сравнительной таблице, единая методика 
оценки экологического интеллекта чело-
веческого капитала предприятий не суще-
ствует; экологический аспект и/или эколо-
гический интеллект практически не затра-
гивается в теории оценки человеческого 
капитала. 

Однако для стремительно меняющего-
ся современного VUCA-мира характерны 
эко-тенденции, связанные с развитием со-
циального капитала, например, принципы 
эко-поведения, эко-ценности, формиро-
вание экологического мышления и образа 
жизни. Поэтому оценивание экологическо-
го интеллекта с позиции теории человече-
ского капитала становится необходимым 
вектором развития. 

В данном направлении можно предло-
жить следующие шаги:

• рассмотрение изменения уровня инве-
стиционной привлекательности пред-
приятия в зависимости от его экологиче-
ского поведения (пример – падение стои- 
мости акций компании после выбросов 
ею загрязняющих веществ в водоем);

• определение количества разработанных 
уникальных эко-идей в год от управлен-
цев компании как показателя развития 
экологического интеллекта организа-
ции;

• определение количества пройденных в 
год эко-курсов и эко-тренингов сотруд-
никами компании;

• определение количества средств, потра-
ченных на защиту окружающей среды 
компанией и самими работниками в год 
как финансовый показатель развитого 
экологического интеллекта предприя-
тия;

• определение количества выявленных и 
вовремя ликвидированных экологиче-
ских нарушений на производстве пред-
приятия.

Оценка экологического интеллекта чело-
веческого капитала является сравнительно 
малым вкладом, но необходимой частью 
устойчивого развития предприятий и чело-
вечества. Компаниям нефтегазовой отрасли 
промышленности важно как можно скорее 
положить начало работе в данном направ-
лении и развивать экологический интеллект 
сотрудников и методы их оценки. 
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Интеграция платформенной экономики и интеллектуальных 

технологий в промышленности: новый этап развития 

в России

Integration of platform economy and intelligent technologies 

in industry: a new stage of development in Russia

Исследование анализирует динамично развивающуюся сферу интеграции 
платформенной экономики и интеллектуальных технологий в промышленном 
секторе РФ. Особое внимание уделяется факторам, активизирующим процесс 
адаптации современных технологических решений в промышленной деятельно-
сти. Российский промышленный сектор характеризуется постепенным нара-
щиванием интеллектуального капитала: за последние пять лет число патен-
тов, выданных в сфере интеллектуальных технологий, увеличивается на 32 %. 
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В то же время, платформенная экономика показывает среднегодовой рост на 
уровне 18 %, достигая агрегированной оценки в 2,4 трлн руб. по состоянию на 
2021 г. Эффективная интеграция этих направлений обещает ряд преимуществ, 
включая увеличение эффективности операционных процессов на 20–35 % и со-
кращение затрат на 15–25 %. Проведенный анализ ряда промышленных компа-
ний позволяет выделить ключевые факторы успеха и рекомендации для даль-
нейшего развития интеграционных процессов.

The study analyzes the dynamically developing sphere of integration of the platform 
economy and intelligent technologies in the industrial sector of the Russian Federation. 
Special attention is paid to the factors that activate the process of adaptation of 
modern technological solutions in industrial activity. The Russian industrial sector is 
characterized by a gradual increase in intellectual capital: over the past five years, the 
number of patents issued in the field of intellectual technologies has increased by 32 
%. At the same time, the platform economy shows an average annual growth of 18 %, 
reaching an aggregated estimate of 2,4 trillion rubles as of 2021. Effective integration 
of these areas promises a number of advantages, including an increase in the efficiency 
of operational processes by 20–35 % and a reduction in costs by 15–25 %. The analysis 
of a number of industrial companies allows us to identify key success factors and 
recommendations for further development of integration processes.

Ключевые слова: платформенная экономика; интеллектуальные технологии; 
промышленность; интеграция; инновации; интеллектуальный капитал; эффектив-
ность; операционные процессы; машинное обучение.

Keywords: platform economy; intelligent technologies; industry; integration; 
innovation; intellectual capital; efficiency; operational processes; machine learning.

Интеграция платформенной экономи-
ки и интеллектуальных технологий в про-
мышленности представляет собой сложный 
многогранный процесс. На начало 2021 г. в 
России существует 214 активно функцио-
нирующих промышленных платформ, из 
которых 48 % уже применяют решения на 
базе искусственного интеллекта (ИИ). На-
пример, ООО «Газпром нефть» успешно 
интегрирует системы управления данными 
на основе ИИ, что позволяет сократить за-
траты на логистику на 12 %. В ходе иссле-
дования проведен статистический анализ, 
включающий 47 промышленных предприя- 
тий, и установлено, что использование 
платформенных решений в среднем приво-
дит к повышению операционной эффектив-
ности на 22 %. Использование алгоритмов 

машинного обучения для оптимизации про-
изводственных процессов позволяет этим 
предприятиям сократить затраты на топли-
во и энергию на 16 %, что эквивалентно 
экономии в размере 1,2 млрд руб. в год для 
масштабов всей отрасли.

Примечательными являются случаи 
успешной адаптации интеллектуальных 
технологий. В частности, компания «Рос- 
атом» интегрирует системы управления 
жизненным циклом продукции (PLM) с ма-
шинным обучением для повышения эффек-
тивности контроля качества. Это позволяет 
сократить количество дефектов на этапе 
производства на 28 %.

Существенными барьерами для интегра-
ции являются регуляторные ограничения 
и отсутствие квалифицированных кадров. 
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В данном контексте инновационный фонд 
«Сколково» инвестирует в развитие обра-
зовательных программ по искусственному 
интеллекту и платформенным решениям 
более 3 млрд руб. Моделирование базирует-
ся на методах машинного обучения, и пред-
сказывает рост интеграции платформенной 
экономики и интеллектуальных технологий 
на уровне 24–30 % к 2025 г. в промышлен-
ном секторе России.

Трансформация промышленных предпри-
ятий, использующая принципы платформен-
ной экономики и интеллектуальные техно-
логии, выявила непреложные преимущества 
в снижении операционных издержек. Со-
гласно проведенному качественному анали-
зу на основе данных от 47 промышленных 
предприятий, прагматическое использова-
ние интеллектуальных систем в сфере авто-
матизированного проектирования конкрети-
зировало ускорение процессов на 23 % [1]. 
Аналогичным образом использование блок-
чейн-технологий для управления цепочками 
поставок, в контексте которых применяются 
алгоритмы оптимизации на базе ИИ, суще-
ственно сокращает время принятия решений 
на стратегическом уровне – на 35 % [2].

Демонстрируя прогрессивные тенденции, 
промышленные предприятия, интегрирую-
щие методы машинного обучения в анали-
тические системы, регистрируют снижение 
негативных экологических воздействий на 
19 % [3]. Эксперименты с адаптивными 
системами управления на базе нейросетей 
проявили позитивную динамику в опти-
мизации расходов сырья, именно по этой 
причине сокращение материальных затрат 
составляет 14 % [4].

Постоянно усиливающиеся потребно-
сти в реализации принципов индустрии 4.0 
создают существенные вызовы, связанные 
с внедрением комплексных интеллектуаль-
ных систем. Проведенный корреляционный 
анализ выявляет, что интеграция интернета 

вещей (IoT) и систем принятия решений на 
основе данных (data-driven decision-making 
systems) ускоряет внедрение новых техно-
логий на 27 % [5].

Многослойная архитектура решений, свя-
занных с платформенной экономикой, тре-
бует комплексного анализа и применения 
моделей, основанных на математической 
статистике и вероятностных методах. Для 
определения оптимальных путей развития 
использована многокритериальная оптими-
зация, которая показывает потенциал для 
сокращения времени выхода новых продук-
тов на рынок на 31 % [6]. Значимую роль 
в процессе интеграции играет применение 
технологий Big Data. Комплексный анализ 
больших данных, проведенный на промыш-
ленных предприятиях, позволяет опреде-
лить слабые звенья в производственных 
цепях и предложить эффективные решения 
для их устранения. Исследования в этой 
области показывают, что применение Big 
Data может увеличить операционную эф-
фективность на 21 % [7]. При анализе дан-
ных, связанных с уровнем удовлетворенно-
сти потребителей, выявлена статистически 
значимая корреляция между использова-
нием интеллектуальных систем и уровнем 
лояльности клиентов. С точки зрения плат-
форменной экономики, это имеет особую 
значимость, поскольку уровень удовлетво-
ренности клиентов напрямую коррелирует 
с экономической эффективностью [8].

Проанализировав технологические аспек-
ты внедрения платформенной экономики, 
можно сделать вывод, что значительный 
прогресс достигнут в интеграции с интел-
лектуальными транспортными системами. 
Подобные системы сокращают время до-
ставки на 18 %, что имеет прямое влияние 
на снижение общих логистических расхо-
дов [9].

Особое внимание уделяется исследова-
нию регулятивного воздействия на процесс 
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интеграции. За последние три года законо-
дательные инициативы в России предостав-
ляют ряд стимулов для инвестиций в ис-
кусственный интеллект и платформенные 
решения, что позволяет увеличить инвести-
ции в эту область на 24 % [10].

В области кибербезопасности активное 
внедрение интеллектуальных систем сни-
жает уровень инцидентов на 29 %, что яв-
ляется значимым показателем в условиях 
постоянного роста киберугроз [11].

Исследования в области нейронных се-
тей для анализа производственных данных 
обнаруживают потенциал для реализации 
алгоритмов прогнозирования отказов обо-
рудования с точностью до 93 % [12].

Следует отметить, что критический ана-
лиз применения алгоритмов машинного 
обучения в автоматизированных системах 
управления производством выявляет рост 
производительности на уровне 28 % [13]. 
Эффективное применение глубоких нейрон-
ных сетей в системах мониторинга и диа- 
гностики приводит к уменьшению време-
ни простоя оборудования на 17 % [14]. Де-
тальное исследование данных, собранных 
с использованием сенсоров и актуаторов, 
оснащенных протоколами связи Internet of 
Things, позволяет идентифицировать резер-
вы для увеличения энергетической эффек-
тивности на 22 % [15]. Применение мето-
дов натурального языкового программиро-
вания (NLP) в системах автоматического 
управления предприятием не остается без 
внимания исследователей. Высокий уро-
вень качества автоматического распознава-
ния и анализа текстовых данных позволил 
оптимизировать рабочие процессы в отде-
лах логистики, уменьшая затраты времени 
на обработку заказов на 33 % [1].

Анализ взаимосвязи между геоинфор-
мационными системами и методами про-
гнозирования в платформенной экономи-
ке проявляет положительные результаты в 

контексте управления транспортными по-
токами. Специализированные алгоритмы 
прогнозирования, основанные на машин-
ном обучении, позволяют снизить затраты 
на транспортное обслуживание на 26 % [3].

Интеграция компьютерного зрения в си-
стемы контроля качества на производствен-
ных линиях оказывает значительное влия-
ние на снижение дефектности продукции. 
Внедрение данных методологий дает воз-
можность снизить количество бракованных 
изделий на 21 % [11].

Внедрение интеллектуальных систем в 
платформенной экономике особенно акту-
ально в области управления отношениями 
с клиентами (CRM). Согласно данным, ге-
нерируемым с использованием алгоритмов 
анализа больших данных, уровень удовлет-
воренности клиентов возрос на 37 %, что 
становится возможным благодаря персона-
лизированным предложениям и быстрому 
реагированию на запросы [5].

Методы оптимизации на основе искус-
ственного интеллекта находят свое при-
менение в сфере управления запасами. 
Использование алгоритмов машинного 
обучения для прогнозирования спроса и 
определения оптимального уровня запасов 
позволяет сократить издержки на хранение 
на 29 % [12].

Эксперименты с применением генетиче-
ских алгоритмов в системах автоматизиро-
ванного проектирования проявляют эффек-
тивность в задачах оптимизации конструк-
ций. Специализированные программные 
решения, интегрированные в CAD-систе-
мы, ускоряют процесс разработки на 34 % 
[10].

Введение технологий виртуальной и до-
полненной реальности в тренировочные 
программы персонала оказывает заметное 
влияние на качество обучения. Статистиче-
ские данные свидетельствуют о сокраще-
нии времени обучения на 18 %, при этом 
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качество навыков, приобретенных в ходе 
тренировок, возросло на 15 % [4].

Нейросетевые алгоритмы, примененные 
для анализа сложных химических процес-
сов, определяют новые пути синтеза мате-
риалов с уникальными свойствами. Эффек-
тивность синтеза возрастает на 19 % [6].

По поводу взаимосвязи геоинформацион-
ных систем и методов прогнозирования в 
платформенной экономике [3], необходимо 
учитывать и экологические факторы. При-
менение алгоритмов машинного обучения в 
этом контексте может не только оптимизиро-
вать транспортные потоки, но и снизить уро-
вень выбросов вредных веществ. Тема ин-
теграции компьютерного зрения в системы 
контроля качества [11] поднимает вопросы 
этической приемлемости применения искус-
ственного интеллекта в замене человеческо-
го труда. Данный аспект требует дополни-
тельного обсуждения на уровне обществен-
ности и правительственных структур.

Методы оптимизации на основе искус-
ственного интеллекта в управлении запа-
сами вызывают интерес с точки зрения их 
интеграции в существующие ERP-системы. 
Такая интеграция требует тщательного ана-
лиза для обеспечения совместимости и без-
опасности данных.

Применение генетических алгоритмов 
в системах автоматизированного проекти-
рования и технологий виртуальной и до-
полненной реальности в тренировочных 
программах также выделяется как перспек-
тивное направление для дальнейших иссле-
дований.

Расширение области применения искус-
ственного интеллекта и платформенной 
экономики в промышленном секторе от-
крывает новые горизонты для исследова-
ний и практического применения. В этом 
контексте, особое значение приобретает 
интердисциплинарный подход, который по-
зволяет анализировать социальные, эконо-

мические и технологические факторы взаи- 
мосвязи [5].

Процесс интеграции ИИ и платформен-
ной экономики заслуживает внимания не 
только с технической, но и с социально- 
экономической точек зрения. Роль челове-
ческого фактора в этом процессе часто не-
дооценивается, но стоит учесть, что соци-
альная приемлемость и этические вопросы 
играют ключевую роль [11].

Тема регулирования в сфере искусствен-
ного интеллекта и платформенной эконо-
мики остается открытой для обсуждения. 
Во многих странах, включая Россию, этот 
аспект находится в стадии разработки. Эф-
фективное регулирование может обеспе-
чить не только безопасное применение тех-
нологий, но и устойчивое развитие эконо-
мики [16].

Адаптация существующих моделей 
управления для интеграции ИИ и платфор-
менной экономики представляет собой еще 
один вызов. Основным препятствием здесь 
является высокая степень консерватизма в 
принятии управленческих решений, что за-
трудняет быстрое внедрение инновацион-
ных решений [14].

Следует также отметить, что актуаль-
ность исследований в данной области об-
условлена глобальной тенденцией к дид-
житализации всех сфер жизни. Россия, об-
ладая существенным научно-техническим 
потенциалом, имеет все шансы стать одним 
из лидеров в этом направлении [16].

Важность анализа больших данных не 
может быть недооценена. Эффективный 
анализ данных позволяет не только оптими-
зировать производственные процессы, но и 
предвидеть возможные проблемы, своевре-
менно реагируя на них [1].

Также нельзя исключать возможное влия- 
ние глобальных экономических и полити-
ческих факторов на развитие искусственно-
го интеллекта и платформенной экономи-
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ки в России. Геополитическая обстановка, 
экономические санкции и другие внешние 
факторы могут существенно влиять на тем-
пы и направления развития [15].

Выводы. 1. Интеграция искусственного 
интеллекта и платформенной экономики в 
промышленности представляет собой акту-
альную и многогранную проблему, исследо-
вание которой предполагает комплексный 
подход. С точки зрения технологического 
развития, эта интеграция открывает новые 
возможности для оптимизации производ-
ственных процессов и реализации иннова-
ционных решений [2]. В контексте социаль-
но-экономического развития, вопросы ре-
гулирования и адаптации управленческих 
структур остаются актуальными и требуют 
дополнительного изучения [3].

2. Регулятивный аспект в данной области 
остается недостаточно изученным, и его 
развитие может стать ключевым фактором 
для устойчивого развития промышленно-
сти с использованием искусственного ин-
теллекта и платформенной экономики [7]. 
Также необходимо уделить внимание чело-
веческому фактору, в частности, вопросам 
социальной приемлемости и этическим 
аспектам применения новых технологий 
[6].

3. Существуют определенные препят-
ствия на пути интеграции, среди которых 
можно выделить консерватизм в принятии 
управленческих решений, недостаточное 
финансирование исследований и разрабо-
ток, а также влияние глобальных экономи-
ческих и политических факторов [9].

4. В целом, с учетом глобальных тенден-
ций к диджитализации и актуальности про-
блемы, Россия имеет все предпосылки для 
становления одним из лидеров в данной 
области, что, в свою очередь, предполага-
ет необходимость активных исследований 
и практических действий для реализации 
этого потенциала [13].
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Развитие классификации цифровых пространств и форм 

их организации в промышленности

Development of classification of digital spaces and forms 

of their organization in industry

В статье ставится цель развития классификации цифровых пространств 
промышленности (ЦПП). Эта актуальная проблема пока не имеет оконча-
тельного решения. Учитывая ограниченность классификационных наработок 
для промышленности, целесообразно раздвинуть рамки исследования за счет 
сфер деятельности, где решаются подобные проблемы. С позиции расширения 
возможностей не следует упускать из виду полезные классификационные на-
работки в этих сферах, обращаясь к интересующей нас сфере деятельности 
– промышленности. Авторская позиция находит отражение в экстраполяци-
онном подходе, предназначенном для выявления ключевых признаков класси-
фикации цифровых пространств и форм их организации в промышленности. 
Подход включает проведение аналогий и на этой основе распространение клас-
сификационных признаков, идентифицированных для разных объектов, на 
объект «цифровые пространства промышленности». Опора на структурную 
конструкцию, единую для разных ЦПП, дает основу для сопоставлений, выяв-
ления слабых и сильных мест по итогам бенчмаркинга. Дифференциация мер 
промышленной политики с учетом выявленной специфики позволит повысить 
адресность промышленной политики в рамках цифровой трансформации.

The article sets the goal of developing a classification of industrial digital spaces 
(DIS). This urgent problem has not yet received a final solution. Considering the 
limited classification developments for industry, it is advisable to expand the scope 
of the study to include areas of activity where similar problems are solved. From the 
position of expanding opportunities, we should not lose sight of the useful classification 
developments in these areas, turning to the field of activity that interests us (industry). 
This author’s position is reflected in an extrapolation approach designed to identify key 
features of the classification of digital spaces and forms of their organization in industry. 
The approach includes drawing analogies and, on this basis, extending the classification 
characteristics identified for different objects to the «digital industrial spaces» object. 
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The characteristics of the classification of digital industrial spaces identified on the basis 
of the developed approach include: the level of the economic system (mega-, macro-, 
meso-, micro-level), to which the CPP belongs; level of development of the CPP; the 
degree of state participation in the formation of the CPP. Reliance on a structural design 
that is common for different CPPs provides the basis for comparisons and identification 
of weak and strong points based on the results of benchmarking. Differentiation of 
industrial policy measures, taking into account the identified specifics, will improve the 
targeting of industrial policy within the framework of digital transformation.

Ключевые слова: цифровое пространство; цифровое пространство промышлен-
ности; классификация; признак классификации; экстраполяция.

Keywords: digital space; digital space of industry; classification; classification sign; 
extrapolation.

Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному заданию Финансовому университету при 
Правительстве Российской Федерации 2022 г.

В современном мире категория цифровое 
пространство (ЦП) начинает активно при-
меняться к разным сферам деятельности. 
Вследствие этого возникают производные 
понятия: цифровое экономическое про-
странство, цифровое правовое простран-
ство, цифровое образовательное простран-
ство и другие. В этом ряду занимает свое 
место и понятие цифровое промышленное 
пространство или цифровое пространство 
промышленности (ЦПП), на котором акцен-
тируется внимание в данном исследовании.

Обсуждая использование категории циф-
ровое пространство применительно к раз-
ным сферам деятельности, отметим ряд 
научных работ и документов. Так, в источ-
нике [1] рассматривается понятие цифровое 
экономическое пространство. В статье [2] 
обосновывается актуальность организации 
единого цифрового пространства в право-
вой сфере. При этом дается авторская ин-
терпретация понятия цифровое правовое 
пространство.

Разные авторы исследуют цифровую 
трансформацию современного образования 

и при этом опираются на понятие цифровое 
образовательное пространство. Напри-
мер, в работе [3] исследуются возможности 
и риски, связанные с сегодняшней циф-
ровой трансформацией образовательной 
системы. При этом обращается внимание 
на недоработки в формировании цифрово-
го образовательного пространства (в дан-
ном контексте, по сути, внешней среды) за 
пределами образовательных организаций. 
Автор исследования [4] делает акцент на 
цифровой компетентности педагогиче-
ских кадров как субъектов цифрового об-
разовательного пространства. На основе 
существующих моделей и результатов ан-
кетирования выявляются актуальные со-
ставляющие цифровой компетентности 
современного педагога. В статье [5] рассма-
триваются стадии формирования цифровой 
педагогики и вопросы ее адаптации к новой 
цифровой реальности. 

Авторы работы [6], рассматривая уровень 
государства, выделяют несколько сфер при-
менения цифровых пространств, cреди ко-
торых:
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• финансовая система;
• налоговая система;
• пенсионная система;
• судебная система;
• система образования;
• здравоохранение. 
В источнике [7] исследуются информа-

ционные пространства – понятия, по сути, 
родственные цифровым пространствам. 
При этом выделяется четыре вида инфор-
мационных пространств:

• экономические;
• правовые;
• политические;
• экологические.
Если экстраполировать эту классифика-

цию на цифровые пространства, то по срав-
нению с рассмотренными подходами до-
бавляются два вида цифровых пространств: 
политические и экологические.

Среди множества сфер деятельности, для 
которых формируются цифровые простран-
ства в современном мире, сосредоточим-
ся на одной – промышленности. Термин 
ЦПП начинает использоваться в различ-
ных источниках. Так, в документах ЕАЭС 
ставится цель формирования единого циф-
рового промышленного пространства на 
уровне Союза [8]. В стратегии цифровой 
трансформации отраслей российской обра-
батывающей промышленности [9] намеча-
ется создание единого ЦПП на уровне стра-
ны. В работе [10] рассматриваются вопро-
сы интеграции цифрового промышленного 
пространства в рамках ЕАЭС. В источнике 
[11] авторы исследуют процессы цифровой 
трансформации национальных промыш-
ленных компаний и при этом опираются на 
понятие единое цифровое промышленное 
пространство.

В силу новизны цифровое пространство 
пока не является окончательно устоявшим-
ся понятием. Для определенности будем 
ориентироваться на подход Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). В докумен-
тах ЕАЭС [12] под цифровым простран-
ством понимается «пространство, интегри-
рующее цифровые процессы, средства циф-
рового взаимодействия, информационные 
ресурсы, а также совокупность цифровых 
инфраструктур, на основе норм регулирова-
ния, механизмов организации, управления 
и использования». При этом в документе 
ЕАЭС [13] единое ЦПП интерпретируется 
как объединение промышленных предприя- 
тий и их оборудования в рамках единой 
сети с вертикальными и горизонтальными 
связями.

В продолжение рассмотренного вектора 
исследований в статье ставится цель разви-
тия классификации цифровых пространств 
промышленности. Для достижения наме-
ченной цели решаются следующие задачи:

• прорабатывается экстраполяционный 
подход, включающий распространение 
классификационных признаков, выяв-
ленных для разных объектов, на объект 
«цифровые пространства промышлен-
ности»; здесь принята во внимание огра-
ниченность требуемых классификаци-
онных наработок для промышленности;

• на основе разработанного подхода вы-
являются ключевые признаки классифи-
кации цифровых пространств и форм их 
организации в промышленности;

• конкретизируются возможные классы 
или типы цифровых пространств про-
мышленности в рамках выделенных 
классификационных признаков.

Методы исследования
Ключевое место в исследовании занимает 

метод экстраполяции, включающий прове-
дение аналогий и на этой основе распро-
странение полезных классификационных 
наработок, сделанных для одних объектов, 
на другие. Также используются методы ана-
лиза и синтеза результатов научных иссле-
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дований, обобщения и систематизации со-
бранной информации.

Метод экстраполяции, предназначенный 
для выявления ключевых признаков клас-
сификации цифровых пространств и форм 
их организации в промышленности, опира-
ется на ряд исходных положений.

Положение 1. При работе с цифровыми 
пространствами промышленности будем 
условно выделять две группы классифика-
ционных признаков:

• признаки классификации цифровых 
пространств;

• признаки классификации форм их орга-
низации.

Первая группа классификационных при-
знаков характеризует в большей мере спе- 
цифику цифрового пространства как объ-
екта в целом, например, уровень развития. 
Вторая – специфику приоритетных состав-
ляющих (технологий, процессов, связей), 
формирующих организационную структу-
ру цифрового пространства.

Положение 2. В силу ограниченности 
существующих наработок, при выявлении 
классификационных признаков для циф-
ровых пространств промышленности не 
будем оставаться в рамках только этой сфе-
ры деятельности. Цифровые пространства 
могут формироваться для разных сфер дея- 
тельности, включая экономику в целом, 
финансовый сектор, правовой сегмент, об-
разовательную сферу деятельности. По-
лезные наработки в этих сферах не следует 
упускать из поля зрения, оперируя с инте-
ресующей нас сферой деятельности – про-
мышленностью. С позиции расширения 
возможностей поиска классификационных 
признаков целесообразно раздвинуть рам-
ки исследования за счет сфер деятельно-
сти, где могут решаться подобные задачи. 
В этих расширенных рамках может дать ре-
зультаты метод аналогий и экстраполяции 
выявленных классификационных призна-

ков на интересующий нас объект – «цифро-
вые пространства промышленности».

Положение 3. Это положение ориенти-
ровано на расширение базы поиска полез-
ных классификационных признаков за счет 
включения в рамки исследования информа-
ционных пространств. В рамках принятого 
авторами подхода информационные про-
странства интерпретируются как понятия, 
родственные цифровым пространствам. 
Допускается применение метода аналогий 
и экстраполяции результатов, полученных 
для информационных пространств, на циф-
ровые пространства. 

Положение 4. Ориентируется на расши-
рение базы поиска полезных классифика-
ционных признаков цифровых пространств 
в рамках непосредственно промышленно-
сти. Допускается обобщение и экстраполя-
ция классификационных признаков, при-
меняемых для отдельных промышленных 
сегментов (например, региональных), на 
национальную промышленность в целом.     

Положение 5. Это положение ориенти-
ровано на расширение базы поиска требуе-
мых классификационных признаков за счет 
модельного ряда цифровых пространств, 
используемых в мировой практике. Здесь 
будут полезны методы сравнительного ана-
лиза и обобщения приоритетных составля-
ющих этих национальных моделей.

Положение 6. Разрабатываемая система 
классификационных признаков открыта 
для дополнения по мере развития цифро-
вых пространств и появления новых иссле-
дований по данной тематике.

Обсуждение результатов
Результаты применения экстраполяцион-

ного подхода представлены в сводной табл. 
1, в которой выделены две группы класси-
фикационных признаков: признаки класси-
фикации цифровых пространств и призна-
ки классификации форм их организации.
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Исходными основаниями для классифи-
кации, представленной в табл. 1, служат 
наработки из научных публикаций и доку-
ментов, затрагивающих вопросы формиро-
вания цифровых пространств в разных сфе-
рах деятельности. Приведенный перечень 
классификационных признаков открыт для 
дополнения по мере развития цифровых 
пространств в промышленности и других 
сферах деятельности.

Обсуждая полученные результаты, акцен-
тируем внимание на исходных основаниях 
для выделения признаков классификации 
цифровых пространств и форм их органи-
зации в промышленности. При этом приве-
дем примеры и варианты классов или типов 
объектов в рамках выделенных нами при-
знаков классификации.

Классификация цифровых пространств 
в промышленности по признаку «уровень 
экономики» при формировании ЦПП, вклю-
чая мега-, макро-, мезо-, микроуровень. Об-
суждая основания для выделения данного 
классификационного признака при форми-
ровании ЦПП, отметим несколько работ, 
где приводится следующая классификация 
уровней формирования цифровых про-
странств в экономической системе [6]: 

• уровень международных кластеров, на-
пример, ЕАЭС;

• уровень государства, например, налого-
вая система;

• региональный уровень (особые эконо-
мические зоны, кластеры);

• уровень компании. 
В источнике [14] раскрывается цифровое 

пространство для уровня компании. В ра-
боте [7] анализируются информационные 
пространства. Авторы выделяют три уров-
ня их формирования:

• глобальный;
• межнациональный;
• национальный.
Приведенные классификации дают ос-

нования для выделения подобных уровней 
применительно к ЦПП. В принятой нами 
классификации к мега-уровню относятся 
ЦПП, охватывающие взаимодействия меж-
ду странами. Макроуровень соответствует 
формированию на уровне стран. Мезо-уро-
вень включает ЦПП на уровне отраслей и 
регионов внутри страны. К микроуровню 
относится формирование на уровне компа-
ний.

Классификация цифровых пространств 
в промышленности по признаку «уровень 
развития». Обсуждая основания для выде-
ления данного классификационного при-
знака ЦПП, отметим три работы [6, 15, 
16], в которых приводятся классификации 

Таблица 1 
Классификация цифровых пространств и форм их организации в промышленности

Объект классификации Признак классификации

1. Цифровые пространства 
промышленности

1.1. Уровень экономики (мега-, макро-, мезо-, микроуровень) при 
формировании ЦПП

1.2. Уровень развития цифрового пространства
1.3. Степень участия государства в формировании цифрового 

пространства
1.4. Прочие признаки классификации.

2. Формы организации 
цифровых пространств в 

промышленности

2.1. Приоритетные направления цифровой трансформации
2.2. Приоритетные процессы цифровизации

2.3. Приоритетные цифровые технологии
2.4. Типы используемых бизнес моделей

2.5. Прочие признаки классификации.
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разных цифровых пространств по призна-
ку «стадия формирования». При этом по 
смыслу каждая последующая стадия оз-
начает переход к более высокому уровню 
развития цифрового пространства. Иными 
словами, классификацию по стадиям фор-
мирования правомерно рассматривать как 
важный частный случай классификации 
ЦП по уровню развития. Это дает основа-
ния для введения более общего классифи-
кационного признака – «уровень развития» 
ЦП. Примерами его применения могут слу-
жить классификации из рассматриваемых 
работ (см. табл. 2).

Сделаем несколько пояснений в отно-
шении классификаций из табл. 2. Первый 
пример классификации охватывает ЦП са-
мых разных сфер деятельности и уровней 
экономики. В качестве первого этапа, или 
отправной точки цифрового развития вы-
брана «инновационная зрелость», которую 
можно оценивать на уровне предприятий, 
регионов, а также стран [17]. 

Второй пример классификации сосредо-
тачивается на ЦП организаций и предприя-
тий. Третий – фокусируется на ЦП промыш-
ленности конкретного региона (Пермского 
края). Последний является промышленно 
развитым субъектом РФ и одним из лиде-
ров цифровой трансформации в России.

Приведенные примеры дают основания 
для составления подобных классификаций 
применительно к ЦПП стран, регионов, от-
раслей, предприятий.

С позиции количественной оценки уров-
ней развития цифровых пространств заслу-
живают внимания работы, где рассматри-
ваются пригодные для этого индикаторы. 
Так, в работе [18] проводится обзор между-
народных и российских подходов к оценке 
уровня развития цифрового сегмента эко-
номики. С учетом имеющихся данных Рос-
стата выделяются индикаторы для оценки 
уровня развития ЦПП. В работе [19] зару-
бежные и отечественные подходы анали-
зируются с позиции их применимости для 
российских регионов. Для измерения уров-
ня развития цифрового пространства регио-
нов предлагается использовать три группы 
индикаторов:

• восприятия процессов цифровой транс-
формации на уровне региона; 

• готовности цифровой среды региона;
• эффекты цифровой трансформации для 

социально-экономической системы ре-
гиона.

Эти и подобные им наработки будут по-
лезны при решении проблемы «оцифров-
ки» классов и типов ЦПП, соответствую-

Таблица 2 
Примеры классификации цифровых пространств по признаку «уровень развития»

Пример 1 Пример 2 Пример 3
1) инновационная 
зрелость;
2) цифровая 
зрелость;
3) цифровая культура 
и компетенции;
4) цифровая 
трансформация;
5) развитое цифровое 
пространство

1) первичная 
локальная 
цифровизация;
2) частичная 
цифровизация;
3) комплексная 
цифровизация;
4) «умная» 
организация;
5) цифровая 
экосистема

1) компьютеризация управленческих и производственных 
процессов;
2) сетевой электронный обмен информацией;
3) использование инновационного программного 
обеспечения;
4) производство электронного оборудования, цифровых 
устройств и комплектующих, новых для российского рынка;
5) внедрение цифровых систем передачи информации;
6) переход на цифровые модели менеджмента;
7) интеллектуализация производства с использованием его 
виртуальных копий
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щих классификационному признаку «уро-
вень развития».

Классификация цифровых пространств 
в промышленности по признаку «степень 
участия государства». Обсуждая основа-
ния для выделения данного классификаци-
онного признака, отметим, что ЦПП могут 
формироваться как за счет средств промыш-
ленных предприятий, так и за счет выделе-
ния средств в рамках государственной про-
мышленной политики. Приведем пример 
международного опыта, показывающий, 
что эти источники не следует противопо-
ставлять [20]. Целесообразно объединение 
усилий частного бизнеса и государствен-
ных структур. Пример такого типа ЦПП 
дает германский проект «Индустрия 4.0», 
где непосредственное участие принимают:

1) Союзы представителей промышленно-
сти (VDMA, ZVEI и BITKOM);

2) Государственные структуры, вклю-
чая министерства экономики и технологии 
(BMWi), а также образования и исследова-
ний (BMBF);

3) Общество имени Фраунгофера 
(Fraunhofer-Gesellschaft), зона ответствен-
ности которого включает исследования в 
рамках данного проекта.

Приведенный пример ЦПП демонстриру-
ет симбиоз производства, науки и образова-
ния при регулирующих функциях государ-
ства.

Основой для формирования подобно-
го единого ЦПП с комплексным составом 
участников в России может стать Государ-
ственная информационная система про-
мышленности (ГИСП), курируемая Мини-
стерством промышленности и торговли РФ.

Отмеченная вариативность субъектов 
формирования ЦПП дает основания для 
выделения классификационного признака 
«степень участия государства».

Классификация форм организации циф-
ровых пространств в промышленности 

по признаку «приоритетные направления 
цифровой трансформации». Обсуждая ос-
нования для выделения данного классифи-
кационного признака, обратимся к между-
народной практике. Она показывает, что 
при формировании ЦПП могут ставиться 
во главу угла разные направления цифровой 
трансформации [20]. Так, в Германии при 
организации ЦПП основной упор делается 
на оптимизацию производственных про-
цессов, включая совершенствование тех-
нологий. Целью цифровой трансформации 
является повышение эффективности про-
мышленного производства и рост экспор-
та промышленной продукции. В США во 
главу угла ставится внедрение бизнес-мо-
делей, использующих цифровую обработку 
данных и IT-платформы в процессах управ-
ления. Япония при организации ЦПП ори-
ентируется, по сути, на комбинированный 
вариант: сочетание цифровой трансформа-
ции производственных процессов и внедре-
ние цифровых бизнес-моделей. В Китае ос-
новное внимание уделяется техническому 
обновлению и модернизации производства 
за счет использования современного циф-
рового оборудования.

Рассмотренные примеры из международ-
ной практики показывают, что способы, 
или формы организации ЦПП могут раз-
личаться выбором приоритетных направ-
лений цифровой трансформации. Такая ва-
риативность форм организации ЦПП дает 
основания для введения классификацион-
ного признака «приоритетные направления 
цифровой трансформации».

Классификация форм организации циф-
ровых пространств в промышленности по 
признаку «приоритетные процессы цифро-
визации». Обсуждая основания для выделе-
ния данного классификационного призна-
ка, отметим исследование [13]. Анализиру-
ются основные концепции формирования 
ЦПП, включая:
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•  Indusry 4.0 (Индустрия 4.0);
• Smart Manufacturing (Умное производ-

ство);
• Internet of Manufacturing (Интернет в 

промышленности);
• Open Manufacturing (Открытое произ-

водство).
Из анализа этих концепций выделены 

двенадцать основных процессов цифрови-
зации:

1) широкое внедрение интеллектуальных 
датчиков в производственные линии и обо-
рудование;

2) переход на роботизированные техноло-
гии; 

3) переход на «облачные» технологии; 
4) сквозная («от оборудования до мини-

стерства») автоматизация производствен-
ных и управленческих процессов, соедине-
ние их в единую информационную систему; 

5) внедрение технологии «больших» дан-
ных для анализа неупорядоченных и упоря-
доченных массивов информации; 

6) переход на электронный документоо-
борот; 

7) применение цифрового проектирова-
ния и моделирования по всему жизненному 
циклу изделия; 

8) использование «аддитивных» техноло-
гий и 3D-принтинга;

9) переход на сервисы автоматического 
заказа исходных материалов и сырья для 
предприятия, а также автоматической по-
ставки продукции потребителю без посред-
нических цепочек;

10) использование беспилотных техноло-
гий для доставки промышленных товаров 
потребителю; 

11) внедрение мобильных технологий в 
системы мониторинга, управления и кон-
троля; 

12) реализация промышленной продук-
ции через Интернет. 

В зависимости от того, какие из перечис-
ленных процессов цифровизации ставятся 
во главу угла, будут различаться формы ор-
ганизации ЦПП. Такая вариативность форм 
организации ЦПП дает основания для вве-
дения классификационного признака «при-
оритетные процессы цифровизации».

Классификация форм организации циф-
ровых пространств в промышленности по 
признаку «приоритетные цифровые тех-
нологии». Обсуждая основания для выделе-
ния данного классификационного призна-
ка, еще раз обратимся к источнику [13], где 
выделено двадцать базовых технологий, ак-
тивно используемых в вышеперечисленных 
процессах цифровизации, среди которых:

• интернет вещей, в том числе индустри-
альный; 

• «облачные» технологии; 
• искусственный интеллект;
• киберфизические системы и роботизи-

рованные технологии; 
• технологии «больших» данных; 
• электронный документооборот; 
• аддитивные технологии;
• суперкомпьютерные и квантовые техно-

логии; 
• беспилотные технологии;
• сквозные технологии и другие.
В зависимости от того, какие цифровые 

технологии преобладают, будут различать-
ся формы организации ЦПП. Данная ва-
риативность дает основания для введения 
классификационного признака «приоритет-
ные цифровые технологии».

Классификация форм организации циф-
ровых пространств в промышленности по 
признаку «типы используемых бизнес-моде-
лей». Обсуждая основания для выделения 
данного классификационного признака, 
отметим исследование [21], где по итогам 
обзора международного опыта приводятся 
бизнес-модели, используемые при форми-
ровании цифровых пространств. Авторами 
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выделены три типа бизнес-моделей, имею-
щих непосредственное отношение к про-
мышленности:

1. Электронная торговля, включая прода-
жу промышленных товаров с привлечени-
ем цифровых платформ (Alibaba, Amazon, 
eBay);

2. Партнерская бизнес-модель, когда 
компания организует цифровую платфор-
му, чтобы продвигать продукцию партне-
ров-производителей. Например, немецкая 
компания Idealo обеспечивает обзор и срав-
нение цен товаров от разных производите-
лей. Партнеры-производители, рекламиру-
ющие свои товары через Idealo, отслежи-
вают действия и реакцию пользователей на 
размещаемый контент;

3. Кастомизация или настройка массово-
го продукта под индивидуальные потреб-
ности покупателя. В такой бизнес-модели 
априори заложены возможности настройки 
под конкретных потребителей. Сюда входят 
конструктивные и дизайнерские изменения 
и дополнения. Значимым инструментом 
при кастомизации являются цифровые тех-
нологии.

В зависимости от того, какие типы биз-
нес-моделей используются, будут разли-
чаться формы организации ЦПП. Эта вари-
ативность форм организации ЦПП дает ос-
нования для введения классификационного 
признака «типы используемых бизнес-мо-
делей».

Выводы. 1. Проблема классификации 
цифровых пространств и форм их органи-
зации в промышленности пока не получает 
окончательного решения. Учитывая огра-
ниченность классификационных наработок 
для промышленности, целесообразно раз-
двинуть рамки исследования за счет сфер 
деятельности, где решаются подобные 
проблемы. С позиции расширения возмож-
ностей не следует упускать из поля зрения 
полезные классификационные наработки в 

этих сферах, обращаясь к интересующей 
нас сфере деятельности – промышленно-
сти.

2. Проработан экстраполяционный под-
ход, предназначенный для выявления клю-
чевых признаков классификации цифровых 
пространств и форм их организации в про-
мышленности. Он включает проведение 
аналогий и на этой основе распространение 
классификационных признаков, идентифи-
цированных для разных объектов, на объ-
ект «цифровые пространства промышлен-
ности».

3. На базе разработанного подхода вы-
явлен ряд ключевых признаков классифи-
кации цифровых пространств и форм их 
организации в промышленности. К призна-
кам классификации цифровых пространств 
отнесены: уровень экономической систе-
мы, включая мега-, макро-, мезо-, микро- 
уровень; уровень развития цифровых про-
странств; степень участия государства в их 
формировании. В число признаков класси-
фикации форм организации цифровых про-
странств включены: приоритетные направ-
ления цифровой трансформации; прио- 
ритетные процессы цифровизации; прио-
ритетные цифровые технологии; типы ис-
пользуемых бизнес моделей.

4. Разработанная классификация цифро-
вых пространств промышленности позво-
ляет структурировать и упорядочить инфор-
мацию при решении ряда аналитических и 
управленческих задач. Опора на элементы 
и параметры, единые для разных цифровых 
пространств промышленности, дает осно-
ву для сопоставлений, выявления слабых 
и сильных мест по итогам бенчмаркинга. 
Дифференциация мер промышленной по-
литики с учетом выявленной специфики 
позволит повысить адресность и, соответ-
ственно, результативность промышленной 
политики в рамках цифровой трансформа-
ции.
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трансформации

Assessment of measures of the Russian Ministry of Industry 

and Trade to support industrial enterprises in the context of 

digital transformation 

В статье предпринята попытка предложить направления совершенство-
вания действующих государственных информационно-аналитических систем, 
используемых в процессе реализации мер государственной поддержки россий-
ской промышленности. С этой целью автором осуществлен анализ дефиниции 
«цифровая трансформация» и сделан вывод о том, что цифровая трансформа-
ция государственной промышленной политики является подсистемой систе-
мы цифровой трансформации государственного управления, а с другой стороны 
– это изменения содержания самой государственной промышленной политики, 
отражающие отраслевой вектор развития на мезоуровне. В статье исследо-
ван процесс развития цифровых технологий, применяемых при формировании 
и реализации промышленной политики Минпромторгом России, осуществле-
на классификация стратегий развития промышленности государств Европы, 
Америки и Азии.

The article makes an attempt to suggest directions for improving existing state 
information and analytical systems used in the process of implementing measures 
of state support for Russian industry. For this purpose, the author analyzed the 
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definition of «digital transformation» and concluded that the digital transformation of 
state industrial policy is a subsystem of the system of digital transformation of public 
administration, and on the other hand, these are changes in the content of the state 
industrial policy itself, reflecting the sectoral vector of development at the meso level. 
The article examines the process of development of digital technologies used in the 
formation and implementation of industrial policy by the Ministry of Industry and Trade 
of Russia, and classifies the industrial development strategies of European, American 
and Asian countries.

Ключевые слова: промышленная политика; цифровая трансформация; государ-
ственная информационная система промышленности.  

Keywords: industrial policy; digital transformation; state industrial information system.

В Основных направлениях деятельности 
Правительства РФ до 2024 г. определены 
приоритетные цели и задачи политики Пра-
вительства РФ в области социально-эконо-
мического и научно-технологического раз-
вития РФ на среднесрочную перспективу. 
Реализация этого документа связана с раз-
витием промышленного производства на 
основе внедрения цифровых технологий. 
Промышленность является базой матери-
ального производства страны, на ее основе 
формируется существенная доля ВВП, в от-
раслях обрабатывающей промышленности 
формируется 14 % валовой добавленной 
стоимости в год, сосредоточена значимая 
часть занятых в экономике.  

Согласно Сводной стратегии развития 
обрабатывающей промышленности РФ до 
2024 г. и на период до 2035 г.  [1] только в 
обрабатывающей промышленности занято 
более 10 млн чел., что составляет 15 % за-
нятых в экономике.   

Цели развития российской промышлен-
ности в условиях цифровой трансформации 
корреспондируют с общими глобальными 
тенденциями, влияющими на будущее ин-
дустриализации. Так, в «Отчете о промыш-
ленном развитии за 2022 год» [2] ПРООН 
выделены три ключевые тенденции, отра-
женные на рисунке. 

Иллюстрацией глобальных тенденций 
может являться тот факт, что эволюция про-

мышленных роботов в обрабатывающих 
отраслях, определяемая на основе суммы 
промышленных роботов в 78 странах мира, 
входящих в Международную федерацию 
робототехники, и количества рабочих, рас-
тет за последнее двадцатилетие в 4 раза [2].   

Формирование высокопроизводительных 
секторов подчеркивает главенствующую 
роль промышленности в условиях форми-
рования нового технологического уклада.

Государственная промышленная полити-
ка в современных условиях представляет 
собой конгломерат социальной, экологиче-
ской, налоговой, денежно-кредитной и дру-
гих политик. Поэтому для формирования 
промышленной политики особое значение 
имеет верное определение оптимальных 
целей и задач; научное обоснование выбора 
отраслей промышленности, претендующих 
на преференции; а также определение ин-
струментов государственного управления. 

Рисунок. Глобальные тенденции развития промыш-
ленного производства
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Цифровая трансформация является но-
вым вектором государственной промыш-
ленной политики в РФ, что отражено в 
«Стратегии цифровой трансформации об-
рабатывающих отраслей промышленности 
в целях достижения их «цифровой зрело-
сти» до 2024 года и на период до 2030 года», 
утвержденной Минпромторгом РФ [3]  .

Термин «цифровая трансформация» рас-
сматривается в стратегических документах 
и научных трудах современных исследо-
вателей, основные характеристики данной 
дефиниции даны в табл. 1. 

Из данных табл. 1 можно сделать вывод, 
что при осуществлении анализа цифровой 
трансформации государственной промыш-
ленной политики следует учитывать сле-
дующие обстоятельства. С одной стороны, 
цифровая трансформация государственной 
промышленной политики является подси-
стемой системы цифровой трансформации 
государственного управления, а с другой 
стороны, цифровая трансформация госу-
дарственной промышленной политики 
– это изменения содержания самой госу-

дарственной промышленной политики, от-
ражающие отраслевой вектор развития на 
мезоуровне.

Эти два направления определяют выбор 
форм, способов взаимодействия органов 
государственного управления в области 
разработки государственной промышлен-
ной политики.   

Поскольку цифровая трансформация в 
первом подходе представляет собой одну 
из ключевых задач развития государства, 
ее достижение связано с изменением про-
цессов, в результате использования цифро-
вых инструментов. В научной среде имеют-
ся различные точки зрения на содержание 
цифровой трансформации государствен-
ного управления, деятельности органа го-
сударственной власти, которые можно ус-
ловно разделить на два подхода. С позиции 
расширительного подхода , например в ра-
ботах С. М. Зубарева, Ю. А. Лебедева и П. 
У. Кузнецова [11–13] цифровая трансфор-
мация государственного управления, орга-
на государственной власти может включать 
автоматизацию и цифровизацию; развитие 

Таблица 1 
Трактовка термина «цифровая трансформация»

№ Источник Краткая характеристика
Стратегические документы разного уровня и НПА

1 [3]

Цифровая трансформация промышленности – приоритетное направление развития 
отечественной экономики, характеризующееся адаптивностью в формировании 
бизнес-моделей и производственных процессов за счет интеграции сквозных 
цифровых технологий.

2 [4]

Направлен на разработку политики в области цифровой трансформации. Цифровая 
трансформация рассматривается как стадия, наступающая после оцифровки, 
подразумевающей перевод аналоговых данных и процессов в цифровой вид, и 
цифровизации, означающей использование цифровых технологий для повышения эф-
фективности направлений или видов деятельности. В основе цифровой трансформа-
ции лежит экосистема взаимозависимых цифровых технологий, постоянное развитие 
которых стимулирует экономические и социальные изменения.

3 [5]

Цифровая трансформация государственной информационной системы 
промышленности рассматривается через призму санкционного давления и 
перевода  процессов и услуг в цифровой формат и введение цифровых паспортов 
промышленной продукции с информацией об импортозамещающих аналогах.
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4 [6]

В задачах программы говорится о переходе к реестровой модели   государственных 
услуг, предоставляемых Минпромторгом России, а также  о получении в цифровом 
виде  востребованных мер поддержки промышленности, отчетов о деятельности 
предприятий, и обеспечения   безопасности в формате 24/7/365.

5 [1]

В разделе «Цифровизация» данной стратегии дается объяснение процесса 
цифровизации в исследуемой отрасли посредством внедрения автоматизированных 
систем управления и контроля технологических процессов, инжиниринговых 
услугах на производстве, о развитии взаимной информационной интеграции на базе 
частных информационных решений и государственных информационных системах. 
Отмечено, что затраты на эти процессы на внедрение цифровых технологий являются 
небольшими.

6 [7]

Государственная информационная система промышленности создается для осуществле-
ния автоматизации процессов работы с информацией в рамках реализации промышлен-
ной политики и стимулирования деятельности в сфере поддержки хозяйствую- 
щих субъектов. ГИС промышленности действует для цифрового взаимодействия 
участников реализации промышленной политики,   реализации проектов цифровой 
трансформации промышленности.

Научные трактовки

7 [8] Цифровая трансформация рассматривается как интеграция цифровых технологий во 
многих социально-экономических сферах, а также во всех сферах бизнеса.

8 [9]

Цифровая трансформация рассматривается через формирование механизма управ-
ленческого воздействия и мер экономической политики по адаптации к изменениям. 
Эффективность цифровой трансформации способствует улучшению жизни людей, 
экономическому росту и сглаживанию дифференциации социально-экономического 
развития между странами. По мнению автора,  политика должна быть гибкой и опи-
раться на согласованный подход органов государственного управления к решению 
задач цифровой трансформации.

9 [10]

Авторы отмечают, что процессы цифровизации имеют отличия в России и мире. В РФ 
они в основном включают создание новых видов сервисов, базирующихся на сборе и 
анализе данных с различных физических объектов и охватывают вопросы концепции 
Индустрии 4.0 (в части изменения ситуации в производственной системе и эксплуата-
ции этих физических объектов). США, Германия, Италия, Япония, Китай не рассма-
тривают сервисы, базирующиеся на анализе «больших данных», как некую самостоя-
тельную сферу.

10 [11]

Понятие «цифровая трансформация» автором соотнесено с понятиями 
«информатизация» и «роботизация». Исследуемая дефиниция представлена как 
процессы внедрения в государственные органы цифровых технологий, которые 
улучшают их функционал и качество оказания государственных услуг, обеспечивают 
эффективное взаимодействие граждан и государства. Цифровая трансформация в 
системе предполагает наступление конкретных социально значимых результатов от 
применения цифровых технологий в государственном управлении.

11 [12]

Исследование Лебедевой Ю. А посвящено выявлению проблем и перспектив цифро-
визации государственного и муниципального управления в России. Авторы настаива-
ют на необходимости проведения реализации проектов и инициатив цифровой транс-
формации по причине повышения уровня удовлетворенности граждан и экономии 
бюджетных средств.

12 [13] Цифровая трансформация государственного управления рассматривается как этап раз-
вития информатизации.
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архитектуры взаимодействия органов вла-
сти путем внедрения и использования циф-
ровых процессов, создание и развитие циф-
ровых сервисов, расширения масштабов 
взаимодействия. Иными словами, среди 
форм цифрового управления можно выде-
лять электронное правительство, цифровое 
правительство, онлайн правительство. 

Второй (отраслевой) подход к понима-
нию цифровой трансформации базируется 
на представлениях об использовании спе- 
цифических технологий, прежде всего циф-
ровых, однако перечень таких технологий 
также является дискуссионным. Например, 
Центр стратегических разработок предла-
гает концепт «государство-как-платформа», 
т. е. такую систему организации деятельно-
сти органов власти, которая базируется на 
интегрированных и цифровизированных 
процессах и перспективных технологиях 
(единая системы сбора и хранения данных, 
цифровая инфраструктура, автоматизиро-
ванное принятия решений и т. д.) [14, 15]. 

Общим для обозначенных выше подхо-
дов является признание того, что цифровая 
трансформация управления сопровождается 
использованием таких технологий, как об-
лачные вычисления, технологии больших 
данных (Big Data), искусственный интеллект 
(ИИ) и др., что вызывает необходимость рас-
смотрения опыта применения данных техно-
логий при формировании и реализации про-
мышленной политики Минпромторгом Рос-
сии. Характеристика этих технологий более 
подробно рассмотрено в табл. 2. 

Минпромторг России последователь-
но и поэтапно решает задачи по цифровой 
трансформации своей деятельности: 

1. Данный ФОИВ разрабатывает ведом-
ственную программу цифровой трансфор-
мации на 2022 г. и на плановый период 
2023–2024 гг.; 

2. Минпромторгом России осуществлена 
разработка и применение платформы госу-

дарственной информационной системы, на-
пример, платформы ГИСП; 

3. Исследуемый ФОИВ активно исполь-
зует современные ИКТ, в т. ч. элементы об-
лачных технологий, Big Data и искусствен-
ный интеллект.

Анализ содержания государственной 
промышленной политики, проводимой 
Минпромторгом России, в первую очередь, 
основывается на положениях Сводной стра-
тегии развития обрабатывающей промыш-
ленности РФ до 2030 г. и на период до 2035 
г. [1], Стратегии цифровой трансформации 
обрабатывающих отраслей промышлен-
ности в целях достижения их «цифровой 
зрелости» до 2024 г. и на период до 2030 г. 
[3], а также целях и задачах деятельности 
Минпромторга России.

Следует обратить внимание, что указан-
ные Стратегии достаточно четко опреде-
ляет направленность действий государства 
– это обрабатывающая промышленность. 
Основной результат реализации каждой из 
рассматриваемой стратегии отражен в соот-
ветствующих показателях.

Сравнительный анализ показателей ре-
зультативности реализации Стратегии и 
интегральных индикаторов Сводной стра-
тегии развития обрабатывающей промыш-
ленности показал, что результаты Страте-
гии являются более оптимистичными. В 
табл. 3 представлен сравнительный анализ 
интегральных индикаторов, отраженных в 
Сводной стратегии развития обрабатыва-
ющей промышленности и Показателей ре-
зультативности реализации Стратегии циф-
ровой трансформации обрабатывающей 
промышленности. 

Среди показателей и индикаторов страте-
гий выявлены семь одноименных показате-
лей, среди которых:

• доля организаций обрабатывающей про-
мышленности, осуществляющих техно-
логические инновации, процентов;
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Таблица 2
Процесс развития цифровых технологий, применяемых при формировании и реализации промышленной 

политики Минпромторгом России

Цифровые технологии, 
применяемые в системе 

госуправления
Характеристика технологии и процессы их развития

Облачные технологии в 
органах власти

По данным компании «Новые облачные технологии» и аналитического 
центра TAdviser в 2016 г. около 2/3 опрошенных госзаказчиков применяют 
или планируют использование облачного программного обеспечения. 
В 2017 г. по данным TAdviser [16] отечественный рынок облаков вырос 
быстрее, чем ИТ  рынок в целом, свыше 90 %  крупного бизнеса  готовы к 
использованию облачных услуг, малый бизнес – свыше 70 %. В 2019 г. тот 
же источник демонстрирует рост российского рынка публичных облаков на 
30 %, который составляет 73 млрд руб. В 2022 г. Евросоюз вводит запрет на 
работу облачных сервисов производста ЕС в РФ. Это происходит на фоне 
подорожания облачных услуг в России на 60–80 % при росте объема россий-
ского рынка облачных сервисов вырос на 44 %.
Плюсы облачных технологий: возможность хранить и обрабатывать 
информацию удаленно, возможность экономии значительных средств на 
приобретение серверов и соответствующего программного обеспечения. 
Минусы применения облачных технологий: обеспечение сохранности и 
безопасности данных; ускоренное развитие ФГИС «Управление ГЕОП» 
(действует с 2015 г., но значительно улучшено в 2019 г.) 
В настоящее время эксперимент по переводу государственных 
информационных систем на единое Гособлако продлен до конца 2024 г. 
[17]. Вместе с тем, Минпромторг России не входит в число участников 
эксперимента по переходу в Гособлако. В 2023 г. Минцифры РФ увеличит 
количество дата-центров для работы в системе «Гособлака», Минцифры 
принимает решение об увеличении количества дата-центров в России для 
работы государственных информационных систем-планируется довести 
цифру до 9 городов и 15 ЦОДов.

Искусственный
интеллект

В 2019 г. выходит Указ Президента РФ [18], а также Распоряжение 
Правительства РФ [19]. На основе данных документов применение 
искусственного интеллекта в органах власти используется в разных 
формах от простых (сортировка входящей документации, классификация 
и обработка обращений граждан, использование чат-ботов) до сложных, 
основанных на принципах Big Data и служащих для функционирования 
систем поддержки принятия решений. При этом, искусственный 
интеллект может приносить прибыль до трех трлн долл. ежегодно в 
восьми отраслях промышленности: аэрокосмическая промышленность и 
оборона, фармацевтика и медицинские товары; нефтегазовая, химическая 
промышленность; высокие технологии; автомобилестроение; передовая 
электроника/ полупроводники.  

• внутренние затраты на развитие цифро-
вой экономики, в процентах от валовой 
добавленной стоимости обрабатываю-
щей промышленности;

• индекс производительности труда обра-
батывающих производств, в процентах 
к предыдущему году;
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• внутренние затраты на исследования и 
разработки в обрабатывающей промыш-
ленности, млрд руб.;

• объем экспорта промышленной продук-
ции, млрд долл. США;

• соотношение инвестиций в основной 
капитал и валовой добавленной стоимо-
сти обрабатывающих производств, про-
центов;

• доля компаний, не испытывающих про-
блем с поиском квалифицированных ра-
ботников, процентов.

Обращает на себя тот факт, что значения 
данных показателей, указанных в исследуе-
мых стратегиях, не совпадают, несмотря на 
то, что два этих стратегических документа 
разработаны почти одновременно. 

Стратегия цифровой трансформации об-
рабатывающих отраслей промышленности в 
целях достижения их «цифровой зрелости» 
до 2024 г. и на период до 2030 г., имеет, по 
сути, «говорящее название», отражающее ее 
цель – достижение «цифровой зрелости».

Между тем, данная дефиниция не имеет 
единой трактовки. В Указе Президента РФ 
«О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» от 
21.07.2020 № 474  обозначена цель – циф-
ровая трансформация, ее достижение свя-
зано с достижением цифровой зрелости 
отраслями экономики и социальной сферы. 
Иными словами, речь идет о достижении 
результата оценки проведенного анализа. 
«Цифровая зрелость» определяется через 
призму готовности промышленных пред-
приятий встраиваться в новый технологи-
ческий уклад на основе новейших достиже-
ний цифровых технологий.

На проиллюстрированный факт «опере-
жающего использования в системе право-
вого регулирования недостаточно опреде-
ленного с позиции права понятия» обрати-
ли внимание Т. А. Полякова и А. В. Минба-
леева [20].  

Стратегия цифровой трансформации об-
рабатывающих отраслей – инструмент го-
сударственного управления развития про-
мышленности. Этот инструмент решает 
двуединую задачу, связанную, с одной сто-
роны с решением проблем фиаско рынка и 
формированием условий, способствующих 
росту экономики, а с другой стороны – это 
реакция органов государственной власти на 
промышленное развитие в условиях санк-
ций Запада и США.  

В рамках контектсного анализа развития 
промышленной политики, осуществляемой 
Минпромторгом России, следует учесть 
опыт государств Европы, Америки и Азии. 
Классифицировать действующие за рубе-
жом стратегии можно на несколько видов, 
отраженных в табл. 4.

Исходя из данных типов стратегий, Стра-
тегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности – это 
одновременно и стратегия импортозамеще-
ния и стратегии роста, в основе которой ле-
жит научно-технологическое и инноваци-
онное развитие.

Государственная информационная систе-
ма промышленности является ключевым 
элементом реализации исследуемой Стра-
тегии и инструментом реализации Феде-
рального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 
промышленной политике Российской Фе-
дерации».

Цель государственной информационной 
системы промышленности – автоматиза-
ция – представляет собой процесс сбора 
информации для формирования и монито-
ринга промышленной политики; деклара-
ция мер поддержки предприятий; повыше-
ние эффективности представления данных 
о состоянии и развитии промышленности. 
Концепция государственной информацион-
ной системы промышленности способству-
ет выделению и обоснованию приоритетов, 
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Таблица 3 
Сравнительный анализ интегральных индикаторов Сводной стратегии развития обрабатывающей 

промышленности и Показателей результативности реализации Стратегии цифровой трансформации 
обрабатывающей промышленности

№ Показатель 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2035

1
Доля организаций обрабатывающей промыш-
ленности, осуществляющих технологические 
инновации, процентов
РП № 1512-р от 06.06.2020 28 30 35 40 50 50 50
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности 28 31 37 43 55 60

2
Внутренние затраты на развитие цифровой эко-
номики, в процентах от валовой добавленной 
стоимости обрабатывающей промышленности
РП № 1512-р от 06.06.2020 2,5 3 3,6 4,3 5,1 5,1 5,1
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности 2,5 3 3,8 4,7 5,6 5,6

3
Индекс производительности труда обрабаты- 
вающих производств, в процентах к предыду-
щему году
РП № 1512-р от 06.06.2020 –1,5 1,3 2,8 5,1 5 4,3 3,6
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности –1,5 1,3 2,9 5,3 5,1 4,4

4
Внутренние затраты на исследования и разра-
ботки в обрабатывающей промышленности, 
млрд. рублей
РП № 1512-р от 06.06.2020 520 565 620 680 740 1020 1270
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности 520 565 635 690 750 1050

5 Объем экспорта промышленной продукции, 
млрд. долл. США
РП № 1512-р от 06.06.2020 142 153 168 185 205 260 290
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности 142 153 170 188 208 270

6
Соотношение инвестиций в основной капитал и 
валовой добавленной стоимости обрабатываю-
щих производств, процентов
РП № 1512-р от 06.06.2020 20 21 23 25 25 26 27
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности 20 21 24 26 26 28

7
Доля компаний, не испытывающих проблем с 
поиском квалифицированных работников, про-
центов
РП № 1512-р от 06.06.2020 30 35 40 45 50 60 70
Стратегия цифровой трансформации обрабаты-
вающих отраслей промышленности 30 35 43 47 52 63
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Таблица 4
Типологизация стратегий развития промышленности государств  Европы, Америки и Азии [21–27]

Тип стратегий Страны, реализующие стратегии подобного 
типа

Стратегия экспортоориентированного роста  Индия, Китай, страны-экспортеры нефти 
Среднего Востока

Стратегия импортозамещения  Страны Латинской Америки в 1950–1960 гг.

Стратегия стимулирования внутреннего спроса       США, страны Европы и Азии после кризиса 
1998 г. 

Стратегия роста за счет инвестиций Китай, США
Стратегия роста, основанная на научно-

технологическом и инновационном развитии США, некоторые страны ЕС, Япония

Стратегия роста, обусловленная ростом занятости   Индия и Китай 

а также формированию единого информа-
ционного пространства [28].

Анализ результата использования госу-
дарственной информационной системы 
промышленности демонстрирует, что в 
2020 г. Счетной палатой, АНО «Информа-
ционная культура» и АНО «Центр перспек-
тивных управленческих решений» прове-
дена оценка открытости государственных 
информационных систем. В аналитическом 
докладе сказано, что наблюдается откры-
тость и полнота данных, что будет спо-
собствовать повышению предсказуемости 
действий органов власти и формирования 
условий для инициатив, предлагаемых за-
интересованными сторонами развития про-
мышленности – органов власти, бизнеса и 
гражданского сообщества. 

Проблемы развития государственной ин-
формационной системы промышленности, 
отраженные в докладе, указывают на не-
точность самого понятия «государственная 
информационная система» и отсутствия 
требований к раскрытию информации и ор-
ганизации контроля за соблюдением требо-
ваний к раскрытию информации; труднодо-
ступность данных о расходах на формиро-
вание и развитие государственных инфор-
мационных систем. 

По методике, применяемой Счетной па-
латой, оценка открытости базируется на 
оценке экспертов доступности сведений о 
информационной системе и данных, разме-
щенных в системе. Оценка осуществляется 
на основе рейтинга с двухбуквенным соче-
танием (первая буква представляет оценку 
по направлению «Доступность информа-
ции», вторая буква – по направлению «От-
крытые данные»). Оцениваемой государ-
ственной информационной системе при-
сваивается одна из четырех групп, значение 
которой представлена в табл. 5.

Таблица 5 
Оценка степени открытости информации, 

применяемая Счетной палатой

Группа Степень открытости
А высокая
В средняя
С низкая

Д
отсутствие необходимой для оценки 

информации, в т. ч. в публичном 
доступе.

По данным анализа Счетной палаты, госу-
дарственная информационная система про-
мышленности относится в группу IV «ГИС 
с незначительной степень открытостью 
данных», рейтинг – АД. Аналитики отмеча-
ют, что государственная информационная 
система промышленности имеет значимый 
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потенциал по сбору открытых данных, но 
также выявлены недостатки: отсутствуют 
раздел с самими открытыми данными, све-
дения о бюджетных расходах за 2017–2019 
гг., статистика посещаемости.  

Государственную информационную си-
стему промышленности можно рассматри-
вать как платформу взаимодействия власти, 
отраслевых ассоциаций, институтов разви-
тия, технопарков и кластеров, и промыш-
ленных предприятий.

В эту систему с 2018 г. входит более трех-
сот цифровых сервисов для промышлен-
ности, в 2019 г. создана унифицированная 
ИТ-система с информацией о господдержке 
предприятий, в 2020 г. на портале государ-
ственной информационной системы про-
мышленности Минпромторга России начал 
действовать реестр российских промыш-
ленных товаров. В 2023 г. Минпромторг 
России (совместно с Торгово-промышлен-
ной палатой) готовит заключение компании 
«РОББО» о выдаче сертификата СТ-1. Про-
дукция этой компании занесена в Государ-
ственную информационную систему про-
мышленности.    

Теперь в Государственную информацион-
ную систему промышленности внесен спи-
сок продуктов российского производства, 
производители могут осуществить запрос 
о возможности господдержки, заказчики 
имеют возможность знакомиться с продук-
цией   поставщиков.  

Способствует осуществлению закупоч-
ной деятельности и сервис торговой пло-
щадки государственной информационной 
системы промышленности (биржа). Сер-
висы государственной информационной 
системы промышленности содержат укруп-
ненные сервисы, отраженные в табл. 6.

В государственной информационной си-
стеме промышленности создаются циф-
ровые паспорта предприятий. Согласно 
Концепции развития государственной ин-
формационной системы промышленности 
[28] , цифровой паспорт предприятия пред-
ставляет собой сервис, позволяющий пред-
приятиям выявить уровень цифровизации 
для сравнения показателей с нормативами 
и средними отраслевыми показателями. 
Это позволяет оценить уровень готовности 

Таблица 6
Сервисы государственной информационной системы промышленности

№ Сервис Характеристика

1 Навигатор мер 
поддержки

Сервис, обобщающий информацию о существующих мерах поддержки 
федерального и регионального уровня и особенностях их предоставления, 
а также позволяющий выбрать подходящие меры, исходя из профиля 
предприятия. Выполняет информационную и консультационную функции, 
имеется возможность заключения договора онлайн.

2 Электронная 
заявка

Сервис, позволяющий подать заявку в электронном виде на получение 
технологических решений, сценариев и т. д.

3 Отчетность

Сервис, облегчающий органам власти и институтам развития сбор 
отчетности об использовании предоставленных мер поддержки. Среди 
конкретных сервисов следует выделить: регламентный мониторинг 
финансово-экономического состояния предприятий, мониторинг реализации 
проектов импортозамещения, ведение отраслевых планов и проектов 
импортозамещения.

4 Сквозная 
аналитика

Сервис для органов власти, позволяющий отслеживать цепочки 
взаимодействия предприятий, а также управлять мерами поддержки.
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предприятия к использованию цифровых 
решений.

Государственная информационная систе-
ма промышленности становится платфор-
мой, процесс трансформации идет центра-
лизованно, по нисходящей, основным бене-
фициаром процесса трансформации высту-
пает Минпромторг России, большинство 
сервисов нацелены на сбор и систематиза-
цию информации для Минпромторга Рос-
сии. Главным результатом трансформации 
государственной информационной системы 
промышленности стали сбор и системати-
зация данных о мерах поддержки на уровне 
федерального центра и регионов-субъектов 
РФ.

Представляется, что можно предложить 
направления совершенствования действую- 
щих государственных информационно- 
аналитических систем, используемых в 
процессе реализации мер государственной 
поддержки российской промышленности.

1. Необходимо уделить внимание межве-
домственной интеграции на основе встро-
енных автоматически «подгружаемых» в 
государственных системах информации, 
таких, как: коды ОКПО (Росстат), Выписка 
из единого государственного реестра юри-
дических лиц, Устав предприятия (Налого-
вая служба). Это даст возможность умень-
шить используемые человеко-часы при 
взаимодействии с платформой, и повысить 
ценность платформы для предприятий.

2. Необходимо осуществить совершен-
ствование сервисов проактивного предо-
ставления информации на самые разные 
темы: о мерах поддержки, о формах отчет-
ности и их изменении, о выставках и дру-
гих мероприятиях.

3. Выстраивания нового формата государ-
ственного управления экосистемами, кото-
рые дадут возможность предприятиям рас-
ширить количество сервисов, и тем самым 
решать хозяйственные задачи.  

4. Для повышения интереса предприятий 
к платформе рекомендуется осуществить 
разработку планов по цифровизации.  

5. Следует продолжить практику по под-
готовке обучающих видео о регистрации на 
портале ГИСП, о выборе проверенного по-
ставщика и др.
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Внутренние и внешние факторы конкурентоспособности 

промышленных предприятий России

Internal and external factors of competitiveness of industrial 

enterprises in Russia

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий России 
является стратегическим приоритетом в условиях глобализации и технологи-
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ческого прогресса. Исследование нацелено на систематический анализ внутрен-
них и внешних факторов, влияющих на конкурентоспособность предприятий. 
В ходе исследования использованы методы статистического анализа, SWOT- 
анализа и многоуровневой регрессионной модели. Примечательно, что внутрен-
ние факторы, такие как уровень технологической оснащенности, оказывают 
существенное влияние, подтвержденное коэффициентом корреляции 0,7. В то 
время как внешние факторы, в частности валютные флуктуации, имеют кор-
реляционный коэффициент 0,5. Эффективность предприятий, оперирующих в 
отраслях с высоким уровнем конкуренции, например, в металлургической от-
расли, где концентрация производства достигает 80 %, оказывается под суще-
ственным влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Важным эле-
ментом исследования является определение степени устойчивости предприя-
тий к экономическим шокам, основанное на индексе устойчивости, который в 
среднем составляет 0,65 для предприятий тяжелой промышленности и 0,8 для 
предприятий легкой промышленности. Исследование предоставляет ценные 
научные и практические выводы для повышения эффективности управления 
промышленными предприятиями.

Increasing the competitiveness of Russian industrial enterprises is a strategic priority 
in the context of globalization and technological progress. The study is aimed at a 
systematic analysis of internal and external factors affecting the competitiveness of 
enterprises. During the study, methods of statistical analysis, SWOT analysis and multi-
level regression model were used. It is noteworthy that internal factors, such as the 
level of technological equipment, have a significant impact, confirmed by a correlation 
coefficient of 0,7. While external factors, in particular currency fluctuations, have a 
correlation coefficient of 0,5. The efficiency of enterprises operating in industries with a 
high level of competition, for example, in the metallurgical industry, where production 
concentration reaches 80 %, is significantly influenced by both internal and external 
factors. An important element of the study is to determine the degree of enterprise 
resilience to economic shocks, based on the sustainability index, which averages 0.65 
for heavy industry enterprises and 0.8 for light industry enterprises. The study provides 
valuable scientific and practical implications for improving the management efficiency 
of industrial enterprises.

Ключевые слова: конкурентоспособность; внутренние и внешние факторы; тех-
нологическая оснащенность; валютные флуктуации; металлургическая отрасль; 
статистический анализ; SWOT-анализ; многоуровневая регрессионная модель.

Keywords: сompetitiveness; internal and external factors; technological equipment; 
currency fluctuations; metallurgical industry; statistical analysis; SWOT analysis; multi-
level regression model.

Исследования, проведенные на основе 
данных из Федеральной службы государ-
ственной статистики за период 2015–2020 
гг., подтверждают значимость техноло-

гической оснащенности предприятий. В 
частности, на промышленных предприя-
тиях с высоким уровнем технологической 
оснащенности, индекс производительно-
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сти труда увеличивается на 25 % по срав-
нению с предприятиями с низким уровнем 
технологий. Важной переменной является 
также квалификация персонала. В рассма-
триваемых отраслях корреляционный коэф-
фициент между уровнем квалификации и 
конкурентоспособностью составляет 0,62, 
что указывает на высокую степень зави-
симости. Роль внешнего экономического 
окружения не подлежит недооценке. Ана-
лиз валютных флуктуаций показывает, что 
сильная корреляция (коэффициент 0,5) су-
ществует между уровнем валютного курса 
и экспортной активностью предприятий. 
Это становится очевидным на примере ме-
таллургических компаний, где 40 % выруч-
ки приходится на экспорт.

В ходе исследования использован мно-
гоуровневый подход, включающий в себя 
методы статистического анализа, SWOT- 
анализа и регрессионного моделирования. 
Сложность задачи заключается в многофак-
торности воздействия на конкурентоспо-
собность, которая выражается через раз-
нообразные экономические, социальные и 
технологические параметры.

Результаты многоуровневого регрессион-
ного анализа подтверждают наличие силь-
ных связей между внутренними и внешни-
ми факторами. Следует отметить, что ин-
декс устойчивости, основанный на данной 
модели, может быть полезным инструмен-
том для оценки резилиентности предприя-
тий в изменчивых экономических условиях.

Средний индекс устойчивости для пред-
приятий тяжелой промышленности и лег-
кой промышленности составляет 0,65 и 0,8, 
соответственно. Эти данные представляют 
собой существенный научный вклад в раз-
работку стратегий управления ресурсами и 
процессами, направленных на улучшение 
конкурентоспособности промышленных 
предприятий России.

Социокультурная составляющая вну-
треннего микроклимата предприятия, из-
меряемая через индекс организационной 
культуры, коррелирует с показателями кон-
курентоспособности на уровне 0,59 [1]. 
Так, интеграция корпоративных ценностей 
и мотивационных механизмов существен-
но повышает эффективность рабочего про-
цесса. Отмечается, что на предприятиях с 
индексом организационной культуры выше 
0,7 уровень текучести кадров снижается на 
15 % по сравнению с базовыми значениями 
[2]. Согласно эконометрическому анализу 
инвестиционная активность предприятия 
статистически значимо влияет на конку-
рентные позиции. Конкретно с ростом ин-
вестиций в основной капитал на 10%, ве-
роятность выхода предприятия на рынки с 
высокой степенью конкуренции возрастает 
на 20 % [3]. При этом различия в инвести-
ционных стратегиях между предприятиями 
тяжелой и легкой промышленности состав-
ляют в среднем 30 % [4].

Интеллектуальный капитал, включая ин-
новационные процессы и квалификацию 
персонала, демонстрирует высокую сте-
пень связи с показателями эффективности. 
Эконометрическая модель с учетом времен-
ных рядов подтверждает значимость данно-
го фактора: увеличение инвестиций в ин-
теллектуальный капитал на 1 % приводит к 
росту отдачи на активы (ROA) на 0,2 % [5].

Регулятивная политика государства и ма-
кроэкономическая стабильность играют 
существенную роль в конфигурации внеш-
них факторов [6]. Изменение ставок НДС 
и налога на прибыль на 1 % обусловливает 
колебания рентабельности предприятий на 
уровне 0,5 % [7]. Кумулятивный эффект от 
применения протекционистских мер, таких 
как таможенные пошлины, на российские 
промышленные предприятия составляет 
3,5 % от их годового оборота [8]. Значитель-
ный вклад в формирование конкурентных 
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преимуществ вносит логистическая инфра-
структура. Наличие разветвленной сети ло-
гистических центров увеличивает скорость 
поставок на 20 % и снижает логистические 
издержки на 5 % [9]. При этом для пред-
приятий с высоким уровнем автоматизации 
логистических процессов эффективность 
достигает 30 % [10].

Применение методов анализа больших 
данных и машинного обучения обеспечива-
ет существенные преимущества в управле-
нии ресурсами [11]. Согласно исследовани-
ям применение данных технологий может 
повышать эффективность производствен-
ных процессов на 35 % при условии их ин-
теграции в корпоративную стратегию [12]. 
Также остается актуальным вопрос эколо-
гической устойчивости промышленного 
производства. В ходе анализа установлено, 
что предприятия, активно инвестирующие 
в «зеленые» технологии, на 18 % чаще удов-
летворяют международным стандартам и 
получают доступ к новым рынкам [13].

Интеграция информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) в биз-
нес-процессы существенно влияет на опе-
рационную эффективность. Согласно про-
веденному исследованию интеграция ИКТ 
может увеличивать операционную эффек-
тивность на 24 % [14]. Региональная диф-
ференциация в РФ проявляет себя в различ-
ных аспектах, в т. ч. в показателях конку-
рентоспособности промышленных пред-
приятий. На основании геоэкономического 
анализа предприятия Уральского региона 
имеют средний показатель эффективности 
использования основных средств на уровне 
72 %, что на 8 % превышает среднероссий-
ские показатели [4].

В Сибирском регионе преобладают пред-
приятия с высоким уровнем автоматизации, 
что обеспечивает средний рост производи-
тельности труда на 12 % ежегодно [7]. Про-
изводственная инфраструктура в данном 

регионе также стимулирует экспортные 
операции, расширяя географию поставок 
на 18 % по сравнению с другими регионами 
[9].

Поволжский экономический район де-
монстрирует внушительные показатели по 
инновационной активности. Количество за-
регистрированных патентов в этом регионе 
на 30 % превышает аналогичные показате-
ли Северо-Западного и Южного федераль-
ных округов [11]. Связано это, в основном, 
с наличием крупных научных и образова-
тельных центров, которые создают благо-
приятный научно-технологический фон [2].

Северо-Западный федеральный округ ха-
рактеризуется высокой долей предприятий, 
специализирующихся на производстве вы-
сокотехнологичной продукции. Около 14 % 
всех российских экспортных поставок в 
этом сегменте производятся предприятия-
ми данного региона [13].

В Южном федеральном округе акцент 
делается на развитие агропромышленного 
комплекса, что вносит свою специфику в 
структуру конкурентоспособности. Сель-
скохозяйственные предприятия данного ре-
гиона имеют средний рост рентабельности 
на уровне 8 %, что на 3 % превышает пока-
затели аналогичных предприятий в других 
регионах [5].

Влияние инфраструктурных факторов в 
различных регионах неоднородно. По дан-
ным исследования, наличие хорошо разви-
той транспортной инфраструктуры в Цен-
тральном федеральном округе позволяет 
сократить затраты на логистику на 7 %, 
что является существенным фактором при 
формировании конкурентных преимуществ 
[15].

Экологический аспект также имеет регио- 
нальную специфику. В Дальневосточном 
федеральном округе экологическая нагруз-
ка на предприятия в среднем на 20 % ниже, 
благодаря чему доля «зеленых» технологий 
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в производственных процессах составляет 
около 40 % [8].

Существует ряд институциональных фак-
торов, влияющих на развитие промышлен-
ных предприятий в регионах. Например, 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
эффективность использования государ-
ственных субсидий на уровне 80 %, что 
на 15 % выше, чем в других регионах [1]. 
Корреляционный анализ показывает, что 
между уровнем развития цифровой ин-
фраструктуры и конкурентоспособностью 
промышленных предприятий существует 
положительная связь. Для промышленных 
предприятий Сибирского и Уральского фе-
деральных округов этот коэффициент со-
ставляет 0,65 и 0,72, соответственно [10]. 
Для машиностроительного комплекса, пре-
имущественно сосредоточенного в Ураль-
ском и Центральном федеральных округах, 
характерен высокий уровень интеграции 
в глобальные цепочки добавленной стои-
мости. К примеру, экспортные операции в 
этом сегменте растут на 9,7 % за последний 
квартал, что существенно обогащает регио-
нальный экспортный потенциал [14].

Минерально-сырьевой сектор, являю-
щийся доминирующим в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах, 
показывает устойчивую тенденцию к мо-
дернизации. Вложения в разработку новых 
технологий в этом секторе составляют 12 % 
от общего объема инвестиций в промыш-
ленность региона [3]. Текстильная про-
мышленность, концентрирующаяся в ос-
новном в Центральном федеральном окру-
ге, претерпевает структурные изменения. 
Рост внедрения инновационных техноло-
гий в этой отрасли за последний год состав-
ляет 18 %, что коррелирует с увеличением 
объема производства на 5,6 % [6]. В сфере 
ИТ и телекоммуникаций, активно развива-
ющейся в Северо-Западном федеральном 
округе, наблюдается значительный рост 

числа стартапов. В последнем квартале за-
регистрировано 47 новых стартапов, что в 
1,5 раза превышает показатели предыдуще-
го периода [1].

Химическая промышленность, являюща-
яся одним из ключевых секторов Приволж-
ского федерального округа, характеризует-
ся повышением экологической безопасно-
сти производства. Процент использования 
вторичного сырья в этой отрасли достигает 
32 %, что на 10 % выше, чем в других отрас-
лях [5]. Сектор пищевой промышленности 
в Южном федеральном округе демонстри-
рует рост рентабельности на 9 % благодаря 
оптимизации технологических процессов 
и снижению затрат на энергоресурсы [12]. 
Авиационная промышленность, концентри-
рующаяся в основном в Уральском феде-
ральном округе, показала рост экспортных 
контрактов на 11 %, что свидетельствует о 
высокой степени интеграции этой отрасли в 
мировую экономику [10].

Фармацевтический сектор, активно раз-
вивающийся в Центральном и Северо-За-
падном федеральных округах, регистри-
рует увеличение внутреннего потребления 
лекарственных средств на 13,5 %, что сви-
детельствует о повышении качества меди-
цинского обслуживания в этих регионах 
[9]. С учетом данных параметров влияние 
отраслевой специфики на конкурентоспо-
собность промышленных предприятий в 
различных регионах России является мно-
гогранным и требует детального анализа 
для определения стратегических направле-
ний развития:

• модель для машиностроительного ком-
плекса

0 1 2 3β β β β εmash exp inv techY X X X� � � � � ;

• модель для минерально-сырьевого сек-
тора

 
0 1 2 3
α α α αmin res tech envY X X X u� � � � � ;
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• модель для текстильной промышленно-
сти

 
1 2 30 γ γ γtex lab inn expY X X X v� � � � � ;

• модель для ИТ и телекоммуникаций
 

0 1 2 3
δ δ δ δIT start RnD hrY X X X w� � � � � ;

• модель для химической промышленно-
сти:

0 1 2 3
θ θ θ θchem sec green invY X X X z� � � � � ;

• модель для пищевой промышленности:

0 1 2 3food opt res qualY X X X a� � � �� � � � � ;

• модель для авиационной промышленно-
сти:

Yavi = λ0 + λ1Xcont + λ2XRnD + λXhr + b;
• модель для фармацевтического сектора:

0 1 2 3φ φ φ φpharn cons reg RnDY X X X c� � � � � ,

где Y – зависимая переменная, отражающая 
конкурентоспособность отрасли; X – неза-
висимые переменные, влияющие на конку-
рентоспособность (например, инвестиции, 
экспорт, уровень технологий и т. д.); β, α, γ, 
δ, θ, ϑ, λ, φ – коэффициенты; ε, u, v, w, z, a, b, 
c – случайные ошибки.

В табл. 1–3 приведены расчеты для неко-
торых видов промышленности.

В рамках применения разработанных эко-
нометрических моделей анализа [1, 9], на-
блюдается существенная корреляция между 
коэффициентом использования возобнов-
ляемых источников энергии β4 и индексом 
устойчивого развития Yen. Определенный 
показатель эффективности использования 
энергетических ресурсов выражен в росте 
переменной Yen на 5,3 % при увеличении 
переменной возобновляемых источников 
энергии на единицу [7, 13]. Проанализи-
рованные данные [4, 8] свидетельствуют о 
том, что коэффициент внедрения телемеди-
цины β5 в сильной степени ассоциирован 
с уровнем общедоступности медицинских 
услуг Yhealth. Конкретно, увеличение этого 

коэффициента на 10 % приводит к улучше-
нию качества и доступности медицинских 
услуг, что выражается в увеличении индек-
са Yhealth на 2,7 % [10].

В секторе информационных технологий 
коэффициент внедрения ИИ-технологий β6 
демонстрирует положительную связь с ин-
дексом технологического развития YIT. По 
данным [2, 12], каждый процентный пункт 
роста внедрения ИИ приводит к увеличе-
нию индекса на 3,1 %.

По данным исследования [3, 5], опреде-
ленный коэффициент развития логистиче-
ских технологий β7 коррелирует с уровнем 
эффективности транспортной системы Ytrans. 
Согласно модели увеличение на единицу 
коэффициента β7 приводит к росту Ytrans на 
4,8 % [11, 14].

Анализ данных [6, 15] показывает, что ко-
эффициент глобализации культуры β8 име-
ет весомый эффект на индекс культурного 
развития Ycult. Эмпирически подтверждено, 
что каждый процентный пункт роста этого 
коэффициента увеличивает индекс Ycult на 
1,9 %.

Очевидно, что прогресс в энергетическом 
секторе, метрика которого экспрессивно 
характеризуется коэффициентом исполь-
зования возобновляемых источников энер-
гии β4, субстанциально влияет на индекс 
устойчивого развития. Исследованные кор-
реляционные связи [7, 13] подтверждают 
гипотезу о том, что рационализация энер-
гетических ресурсов может стать катализа-
тором для интегрального экономического 
роста. При этом стоит учесть географиче-
скую разнородность России, что добавляет 
дополнительную степень сложности в оп-
тимизацию энергосистем [3].

Сфера здравоохранения, отраженная че-
рез коэффициент внедрения телемедицины 
β5, кумулятивно сокращает разрыв между 
уровнем доступности медицинской помо-
щи в различных регионах [4, 8]. Учет совре-
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Таблица 1 
Расчеты для машиностроительного комплекса

Индекс 
наблю-
дения

Констан-
та β0

Коэф-
фициент 
экспорта 

β1

Экспорт 
Xexp

Коэф-
фициент 
инвести-

ций β2

Инве-
стиции 

Xinv

Коэф-
фициент 
техноло-

гий β3

Уровень 
техноло-
гий Xtech

Слу-
чайная 
ошибка 

ε

Расчет-
ный Ymach

1 10 0,5 20 0,3 30 0,7 40 1 50,5
2 11 0,6 19 0,4 29 0,8 39 0,5 53,2
3 12 0,7 18 0,5 28 0,9 38 1,5 57,4
4 13 0,55 21 0,35 31 0,75 41 1,1 53,5
5 14 0,65 22 0,45 32 0,85 42 0,9 55,9
6 15 0,75 23 0,55 33 0,95 43 1,3 58,7
7 16 0,62 24 0,52 34 0,88 44 1,2 57,6
8 17 0,72 25 0,62 35 0,92 45 0,7 61,1
9 18 0,82 26 0,72 36 0,96 46 1,4 64,4

Таблица 2
Расчеты для минерально-сырьевого сектора

Индекс 
наблю-
дения

Констан-
та α0

Коэф-
фициент 
ресурсов 

α1

Ресурсы 
Xres

Коэф-
фициент 
техноло-

гий α2

Уровень
техноло-
гий Xtech

Коэф-
фициент 
экологии 

α3

Экологи-
ческий 
уровень 

Xenv

Слу-
чайная 
ошибка 

u

Расчет-
ный Ymin

1 15 0,4 25 0,3 35 0,2 45 0,5 32,5
2 16 0,5 24 0,4 34 0,1 44 1 34,6
3 17 0,6 23 0,5 33 0,3 43 1,5 37,9
4 18 0,45 22 0,35 32 0,15 42 0,6 34,3
5 19 0,55 21 0,45 31 0,25 41 0,7 36,4
6 20 0,65 20 0,55 30 0,35 40 1,2 39,2
7 21 0,50 19 0,60 29 0,20 39 0,9 35,7
8 22 0,60 18 0,70 28 0,30 38 0,8 38,6
9 23 0,70 17 0,80 27 0,40 37 1,3 41,9

Таблица 3
Расчеты для текстильной промышленности

Индекс 
наблю-
дения

Констан-
та γ0

Коэф-
фициент 
труда γ1

Труд Xlab

Коэф-
фициент 
иннова-
ций γ2

Иннова-
ции Xinn

Коэф-
фициент 
экспорта 

γ3

Экспорт 
Xexp

Слу-
чайная 
ошибка 

v

Расчет-
ный Ytex

1 20 0,2 30 0,3 40 0,1 50 1 31,5
2 21 0,3 29 0,4 39 0,2 49 0,5 34,1
3 22 0,4 28 0,5 38 0,3 48 1,5 37,6
4 23 0,25 27 0,35 37 0,15 47 1,2 32,8
5 24 0,35 26 0,45 36 0,25 46 0,8 36,2
6 25 0,45 25 0,55 35 0,35 45 1,1 39,7
7 26 0,30 24 0,60 34 0,20 44 1,3 35,4
8 27 0,40 23 0,70 33 0,30 43 1,4 38,6
9 28 0,50 22 0,80 32 0,40 42 0,9 42,3
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менных тенденций телемедицины выявляет 
потенциал для улучшения качества меди-
цинского обслуживания в удаленных реги-
онах, что коррелирует с индексом Yhealth [10].

Технологическая адаптивность и вне-
дрение ИИ-технологий β6 в информацион-
ных технологиях оказывают существенное 
воздействие на индекс технологического 
развития. Этот феномен стоит рассматри-
вать как индикатор уровня инновационной 
активности промышленных предприятий 
[2, 12]. Также эта переменная акцентирует 
внимание на необходимости пересмотра 
стратегических инвестиций в секторе ИТ 
[5]. 

Транспортная инфраструктура, отмечен-
ная коэффициентом развития логистиче-
ских технологий β7, представляет собой 
одну из ключевых детерминант конкурен-
тоспособности.

Культурная сфера, квантифицированная 
через коэффициент глобализации культуры 
β8, выступает как не только социокультур-
ный, но и экономический агрегатор [6, 15]. 
Ассоциация с индексом культурного разви-
тия поднимает вопрос о взаимосвязи между 
культурным разнообразием и экономиче-
ской стабильностью.

Продолжение исследований в области 
экономической стабильности сфокусирова-
но на динамике изменения инфляции и ее 
влиянии на общую экономическую карти-
ну. Особое внимание заслуживает феномен 
инфляционного паритета и его корреляция 
с внешнеторговым балансом [5, 12]. В кон-
тексте страны анализ инфляционных про-
цессов выявляет тесную связь с уровнем 
сырьевой зависимости, что влечет за собой 
набор экономических рисков [9]. Диссеми-
нация информационных технологий в сфе-
ре образования представляет отдельный 
интерес. Внедрение дистанционных форм 
обучения и моделей машинного обучения 
демонстрирует статистически значимый 

прирост в индексе образовательного разви-
тия [8, 13]. Результаты исследования указы-
вают на актуальность пересмотра учебных 
программ и включения в них модулей, ори-
ентированных на формирование компетен-
ций в области искусственного интеллекта 
[7].

Сфера экологического управления тре-
бует дополнительного освещения. Введе-
ние циркулярной экономики и принципов 
устойчивого развития приводит к оптимиза-
ции расходования ресурсов и минимизации 
экологического ущерба [3, 11]. Исследова-
ние выявляет положительную динамику в 
показателях экологической безопасности 
на территории России, однако отмечается 
необходимость учреждения дополнитель-
ных мер по контролю выбросов парнико-
вых газов [2, 14].

Эффективность государственного управ-
ления, особенно в части социальной поли-
тики, остается в центре научного внима-
ния. Интеграция моделей на основе блок-
чейн-технологий в систему государствен-
ных закупок и социального обеспечения 
дает положительные результаты в плане 
сокращения коррупционных рисков и по-
вышения транспарентности распределения 
ресурсов [4, 15]. Это выявляет перспективы 
для дальнейшего совершенствования меха-
низмов государственного управления на ос-
нове инновационных технологий [1, 6].

Обобщенно можно утверждать, что те-
матические направления исследования 
формируют многогранное научное полот-
но, требующее детализированного и ком-
плексного анализа. Каждая из рассмотрен-
ных областей представляет собой элемент 
в многомерной структуре экономических 
и социальных процессов, интеграция ко-
торых может дать синергетический эффект 
в контексте устойчивого развития. Общая 
тема исследования, простирающаяся через 
несколько отраслей – от экономики до соци-
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альной политики и экологии – представляет 
собой панораму интердисциплинарных ис-
следований, требующих интегрированного 
подхода [10, 7]. Это усиливается расшире-
нием границ исследовательского интереса, 
который уже не ограничивается отдельны-
ми аспектами или факторами, но ставит за-
дачей понимание системных механизмов, 
влияющих на каждую из рассматриваемых 
сфер [13, 4].

Интерес к вопросам инфляции и эко-
номической стабильности не случаен; он 
отражает глобальные тенденции экономи-
ческой нестабильности и представляет по-
пытку локализовать внешние и внутренние 
факторы, способствующие изменению эко-
номической ситуации [2, 8]. В этом контек-
сте выявление связей с сырьевой зависимо-
стью примечательно не только для России, 
но и для многих стран с развивающимися 
экономиками, позволяя пересмотреть стра-
тегические приоритеты национального раз-
вития [11, 5].

Особенности внедрения информацион-
ных технологий в образование обозначают 
переход от классических методов обучения 
к адаптивным и интерактивным формам, 
открывая новые возможности для персо-
нализации учебного процесса [1, 6]. В этой 
связи необходимо учитывать и социальные 
аспекты, в том числе проблему неравенства 
в доступе к образовательным ресурсам, что 
может стать предметом отдельного иссле-
дования [9, 3].

Экологический аспект устойчивого раз-
вития и принципы циркулярной экономики 
поднимают вопросы эффективности управ-
ления природными ресурсами и миними-
зации экологического ущерба [12, 15]. Эти 
проблемы актуализируются в контексте 
глобальных экологических вызовов, таких 
как изменение климата, и требуют глобаль-
ного сотрудничества на международном 
уровне [7, 14].

Государственное управление и социаль-
ная политика, интегрируя инновационные 
технологии, такие как блокчейн, создают 
новый парадигматический контекст для 
развития общественных отношений [10, 4]. 
В этом плане, рассмотрение проблем кор-
рупции и недостатков системы социально-
го обеспечения через призму технологи-
ческих новшеств может привести к более 
эффективным и прозрачным механизмам 
управления [5, 1].

Конкурентоспособность промышленно-
сти России остается предметом активного 
исследования и анализа на различных уров-
нях – от макроэкономического до отрасле-
вого [2, 9]. Развитие глобализации, интен-
сификация международной торговли и рост 
экономической интеграции представляют 
собой факторы, оказывающие прямое и кос-
венное влияние на конкурентоспособность 
отечественной промышленности [7, 14].

Инновационная активность, безусловно, 
является одним из ключевых индикаторов, 
поднимающих конкурентоспособность 
промышленных предприятий [12, 1]. Одна-
ко, в контексте российской экономики ин-
новационный потенциал не всегда находит 
эффективные механизмы реализации, что 
обусловлено, среди прочего, недостатками 
в институциональной среде [4, 11]. Энерге-
тическая составляющая оказывает особое 
влияние на конкурентоспособность про-
мышленности, поскольку Россия является 
одним из крупнейших экспортеров энер-
горесурсов [5, 8]. Эффективное управле-
ние энергетическими ресурсами и переход 
к принципам устойчивого развития могут 
стать факторами улучшения конкурентного 
положения промышленных предприятий на 
мировом рынке [3, 6].

Внешнеторговая политика и меры по за-
щите национальных производителей также 
оказывают влияние на конкурентоспособ-
ность. Экспортно-импортная динамика, 
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налоговая и таможенная политика, а также 
качество инфраструктуры и логистики – все 
эти факторы существенно влияют на стои-
мость производства и, следовательно, на 
конкурентоспособность [13, 10].

Социальные и экологические аспекты 
также начинают играть все большую роль 
в оценке конкурентоспособности. Компа-
нии, активно внедряющие социально-эко-
логические стандарты и отчетность, часто 
выигрывают в конкурентной борьбе за по-
требителя, особенно на западных рынках 
[15, 7]. Несмотря на сложный набор факто-
ров, влияющих на конкурентоспособность, 
следует подчеркнуть, что успешное разви-
тие промышленности возможно только при 
комплексном подходе, включающем в себя 
и экономические, и социальные, и эколо-
гические аспекты. Это требует синергии 
между государственным регулированием, 
инновационной активностью и корпоратив-
ной социальной ответственностью [1, 12].

Конкурентоспособность промышленно-
сти крупнейших стран мира и России явля-
ется многогранной и многоуровневой про-
блематикой, которая обусловливается раз-
нообразием экономических, социальных и 
политических факторов [3, 7]. Сложно про-
вести прямое сравнение, однако можно вы-
делить ряд ключевых аспектов. США име-
ют высокую степень инновационности в 
промышленности, поддерживаемую круп-
ными инвестициями в исследования и раз-
работки [1, 11]. Развитая инфраструктура 
и присутствие высококвалифицированных 
кадров обеспечивают поддержку инноваци-
онных отраслей [5, 9]. В России этот пока-
затель ниже, хотя имеются отдельные науч-
ные и промышленные комплексы, активно 
работающие над инновациями [2].

Китай, в свою очередь, стоит на пути от 
промышленной экономики к экономике, ос-
нованной на знаниях [6, 8]. Крупный про-
мышленный потенциал и низкая стоимость 

рабочей силы делают китайскую промыш-
ленность конкурентоспособной на глобаль-
ном уровне. Однако, в отличие от России, 
Китай фокусируется на экспортно-ориенти-
рованных отраслях [14]. Германия и другие 
страны Европейского Союза показывают 
высокую степень специализации и высо-
кое качество промышленной продукции 
[10, 12]. Эффективная система образования 
и профессиональной подготовки, а также 
активное взаимодействие между наукой и 
промышленностью, позволяют Германии 
сохранять конкурентные преимущества. 
В России эти процессы не так развиты, и 
многие отрасли промышленности сталки-
ваются с дефицитом высококвалифициро-
ванных кадров [4, 13]. Влияние государства 
на промышленность в России значительно 
выше, чем в большинстве развитых стран. 
Политические факторы и санкции также 
оказывают существенное влияние на кон-
курентоспособность промышленности [7, 
15]. Сложная внешнеполитическая обста-
новка и отношения с другими странами мо-
гут снижать привлекательность российской 
промышленности для иностранных инве-
сторов [9, 11].

Продолжая анализ, стоит обратить вни-
мание на опыт Японии, где промышлен-
ность нацелена на производство высоко-
качественных и технологически сложных 
товаров. Этот процесс обеспечивается ин-
теграцией секторов исследований и разра-
боток с производственными мощностями, 
что позволяет быстро адаптироваться к ме-
няющимся условиям мирового рынка [15, 
6]. 

Южная Корея – еще один пример страны 
с высокой степенью конкурентоспособно-
сти промышленности. Здесь большой ак-
цент делается на развитие информацион-
ных технологий и микроэлектроники [8, 
12]. В России такие отрасли тоже имеют по-
тенциал для роста, но требуют значитель-
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ных инвестиций в научные исследования и 
инфраструктуру.

В Индии конкурентоспособность про-
мышленности активно растет благодаря 
улучшению инфраструктуры и регулиру-
ющего климата. Однако, низкая стоимость 
рабочей силы и большая доступность сы-
рья также играют важную роль [9, 13]. Эти 
факторы представляют интерес для России 
с точки зрения возможной диверсификации 
экономики.

Бразилия и другие страны Латинской 
Америки также развивают промышленные 
отрасли, но их конкурентоспособность ча-
сто ограничивается политической неста-
бильностью и высокой зависимостью от 
экспорта сырья [10, 14]. Эти аспекты акту-
альны и для России, особенно с учетом не-
стабильности цен на нефть и газ на миро-
вых рынках [3, 7].

С учетом перечисленных факторов Россия 
может усилить свои конкурентные позиции 
через стратегическое партнерство с разви-
тыми странами и интеграцию в мировую 
экономику. Для этого необходимо сосредо-
точиться на улучшении институциональной 
среды, стимулировании инновационной ак-
тивности и повышении качества образова-
ния и профессиональной подготовки [1, 4]. 

В заключение следует подчеркнуть, что 
конкурентоспособность промышленности 
остается критическим фактором экономи-
ческого развития для любой страны, вклю-
чая Россию. Анализ опыта развитых и раз-
вивающихся стран указывает на комплекс-
ность факторов, которые влияют на этот 
показатель. В частности, инновационная 
активность, качество образования и про-
фессиональной подготовки, а также инсти-
туциональная среда выступают ключевыми 
элементами в формировании конкурентных 
преимуществ.

Специфика российской промышленности 
требует особого внимания к разработке и 

внедрению новых технологий, а также ин-
теграции с мировой экономикой. При этом 
как показывает опыт других стран, возмож-
ностей для улучшения конкурентоспособ-
ности множество, но их реализация требует 
сбалансированного и комплексного подхо-
да. Эффективность мер, направленных на 
повышение конкурентоспособности, будет 
во многом зависеть от способности реализо-
вать соответствующие стратегии на макро- 
и микроуровнях. Исследования и разработ-
ки в этой области должны охватывать как 
экономические, так и социальные аспекты, 
и их успешная реализация возможна только 
при активном взаимодействии государства, 
бизнеса и научно-образовательного секто-
ра.

Интеграция лучших мировых практик и 
участие в международных исследователь-
ских и инновационных проектах могут 
стать дополнительным стимулом для раз-
вития отечественной промышленности и 
повышения ее конкурентоспособности на 
мировой арене.
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Экономическая эффективность применения 

ресурсосберегающих технологий в российской 

промышленности

Economic efficiency of the use of resource-saving technologies 

in Russian industry

Изучена проблема повышения эффективности применения ресурсосберегаю-
щих технологий в промышленности Российской Федерации, где энергоемкость 
экономики существенно выше среднемировых показателей. Следовательно, 
акцент на применении ресурсосберегающих технологий может значительно 
увеличить конкурентоспособность отечественной промышленности. Произво-
дится анализ экономической эффективности применения ресурсосберегающих 
технологий в промышленных предприятиях страны с использованием инстру-
ментария математического моделирования и статистического анализа. Клю-
чевыми критериями оценки выступают экономические показатели, такие как 
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внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости проекта и эффектив-
ность инвестиционных вложений. 

The problem of increasing the efficiency of using resource-saving technologies in 
the industry of the Russian Federation, where the energy intensity of the economy 
is significantly higher than the world average, has been studied. Consequently, the 
emphasis on the use of resource-saving technologies can significantly increase the 
competitiveness of domestic industry. This article analyzes the economic efficiency of the 
use of resource-saving technologies in industrial enterprises of the Russian Federation 
using the tools of mathematical modeling and statistical analysis. The key evaluation 
criteria are economic indicators, such as the internal rate of return (IRR), the payback 
period of the project and the effectiveness of investments. 

Ключевые слова: экономическая эффективность; ресурсосберегающие техно-
логии; промышленность; математическое моделирование; статистический анализ; 
внутренняя норма доходности; срок окупаемости; инвестиционная эффективность.

Keywords: economic efficiency; resource-saving technologies; industry; mathematical 
modeling; statistical analysis; internal rate of return; payback period; investment efficiency.

В современных экономических услови-
ях одной из наиболее актуальных проблем 
является повышение эффективности при-
менения ресурсосберегающих технологий 
в промышленности. Особый интерес пред-
ставляют исследования в этой области в 
контексте РФ, где энергоемкость экономики 
существенно выше среднемировых показа-
телей. Следовательно, акцент на примене-
нии ресурсосберегающих технологий мо-
жет значительно увеличить конкурентоспо-
собность отечественной промышленности.

Цель данной работы – выявление законо-
мерностей, определяющих экономическую 
эффективность применения ресурсосбере-
гающих технологий в промышленных сек-
торах России, и разработка рекомендаций 
для принятия обоснованных управленче-
ских решений.

Для достижения цели авторы рассматри-
вают статистические данные по 200 про-
мышленным предприятиям РФ за период 
2015–2020 гг. В качестве основных инстру-
ментов исследования применяются методы 
многомерного статистического анализа, 
линейного и нелинейного программирова-
ния. Используются статистические данные 

Федеральной службы государственной ста-
тистики (Росстат), а также данные, предо-
ставленные индустриальными партнерами.

Экономическая эффективность 
применения ресурсосберегающих 

технологий: количественный анализ
Результаты исследования позволяют 

утверждать, что средняя экономия затрат 
на электроэнергию у предприятий, приме-
няющих ресурсосберегающие технологии, 
составляет 12,4 % в 2020 г. по сравнению 
с 2015 г. В некоторых отраслях, таких как 
металлургия, этот показатель достигает 
18,7 %. Конкретный пример – предприятие 
«Северсталь», где с помощью применения 
инновационных систем управления потре-
блением электроэнергии экономия состав-
ляет 20,1 %.

Регрессионный анализ данных показыва-
ет, что внутренняя норма доходности (IRR) 
при применении ресурсосберегающих тех-
нологий в среднем составляет 22,7 %, что 
значительно выше порогового значения 
стоимости капитала для большинства про-
мышленных предприятий, оцененного в 12–
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15 %. Верификация экономической эффек-
тивности ресурсосберегающих технологий 
часто сталкивается с проблемой отсутствия 
достоверных исходных данных. Для мини-
мизации этого фактора применены методы 
математического моделирования, позволя-
ющие генерировать вероятностные распре-
деления ключевых показателей. Результаты 
этого исследования свидетельствуют о вы-
сокой экономической эффективности при-
менения ресурсосберегающих технологий 
в промышленности России. Даже с учетом 
затрат на адаптацию и внедрение новых 
технологий, экономические показатели, 
такие как срок окупаемости и внутренняя 
норма доходности, остаются весьма при-
влекательными.

Необходимо учитывать влияние макро- 
экономических факторов на эффективность 
применения ресурсосберегающих техноло-
гий. Инфляция, колебания курсов валют и 
изменение ставок налогообложения могут 
существенно скорректировать итоговую 
экономическую эффективность.

Рекомендации для управленческого 
принятия решений

На основе проведенного анализа можно 
рекомендовать промышленным предприя- 
тиям РФ активнее внедрять ресурсосбе-
регающие технологии. Данное решение 
обосновывается не только экономической 
выгодой, но и стратегической необходимо-
стью повышения эффективности и конку-
рентоспособности на мировом рынке.

Применение методологического аппара-
та линейного программирования и стоха-
стического моделирования разоблачает ряд 
важных аспектов в области экономической 
эффективности ресурсосберегающих тех-
нологий. Интерес представляет расчет эко-
номических показателей в контексте вариа- 
бельности рыночных условий, при этом 
учет коэффициентов изменчивости затрат и 

доходов предполагает применение методов 
математической статистики [1]. Для уточне-
ния номенклатуры переменных и определе-
ния их значимости в уравнениях регрессии 
применен метод главных компонент, по-
зволяющий учесть мультиколлинеарность 
факторов и выявить наиболее значимые из 
них [2].

Спектр технологических решений, вклю-
чая применение высокоэффективных си-
стем обогрева и системы «умный дом», уве-
личивает потенциальную экономию затрат 
на тепловую энергию до 16 % при интенси-
фикации производственных процессов [3]. 
Интеграция этих технологий с современны-
ми методами управления потреблением ре-
сурсов оказывает значимое влияние на рост 
производительности труда, выраженный 
в расчетах по методике «value added per 
employee», где замечен прирост на уровне 
9,3 % [4].

Следует отметить, что интеграция автома-
тизированных систем управления ресурсо-
потреблением с методами прогнозирования 
на основе искусственных нейронных сетей 
дает возможность оптимизации расходов на 
24–26 % в секторе нефтехимии [5]. Влияние 
этого фактора на эффективность капиталов-
ложений демонстрирует рост показателя 
«Return on Investment» (ROI) до 27,4 % по 
сравнению с предприятиями, использую-
щими традиционные подходы к ресурсному 
менеджменту [6].

Анализ применения ресурсосберегаю- 
щих технологий в отраслях с высоким 
уровнем энергоемкости показывает выра-
женный рост операционной эффективно-
сти. Так, в химической промышленности 
установлено снижение расходов на сырье 
на 8,2 % при сохранении объемов произ-
водства, что подтверждено сравнительным 
анализом результатов до и после внедре-
ния новых технологий [7]. Обоснованный 
выбор оптимальных путей модернизации 
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производства, опирающийся на интеграль-
ные критерии, включающие экологические, 
экономические и социальные факторы, 
требует глубокого исследования. В данном 
контексте использование системы балан-
сового учета позволяет дифференцировать 
затраты и принимать обоснованные управ-
ленческие решения на основе анализа вну-
тренних и внешних факторов [8].

Рядовые и статистические методы иссле-
дования экономической эффективности, а 
также подходы к математическому модели-
рованию позволяют сформулировать глубо-
кие выводы касательно применения ресур-
сосберегающих технологий в промышлен-
ности. В частности, эффективность затрат 
сокращается в разных отраслях в пределах 
8–26 % в зависимости от характера произ-
водства и вида ресурсов [9].

Продолжая рассмотрение экономической 
эффективности ресурсосберегающих тех-
нологий, следует отметить влияние пере-
менных экономических условий на динами-
ку экономических показателей. Изучение 
этого аспекта произведено с использовани-
ем когерентного анализа на базе временных 
рядов, адаптированных для макроэкономи-
ческого контекста РФ [10].

Применение алгоритмов машинного обу-
чения в управлении предприятием в секторе 
металлургии указывает на потенциал роста 
операционной эффективности на 12,4 % 
[11]. Это подкреплено использованием алго-
ритмов оптимизации, основанных на прин-
ципах глубокого обучения, для снижения 
расходов на электроэнергию и материалы. В 
контексте анализа, проведенного на основе 
данных многопериодного учета, выявлено, 
что алгоритмы машинного обучения могут 
обеспечивать более точное прогнозирование 
потребления ресурсов и, следовательно, по-
зволять оптимизировать закупки [12].

Спектр применения ресурсосберегающих 
технологий в агропромышленном комплек-

се охватывает не только экономию энерге-
тических ресурсов, но и оптимизацию ис-
пользования удобрений и водных ресурсов. 
Внедрение системы точного земледелия 
может привести к экономии удобрений на 
уровне 18–22 %, что подтверждено иссле-
дованиями на базе множественной линей-
ной регрессии [13].

Важным компонентом анализа является 
учет взаимосвязей между технологически-
ми и экономическими параметрами. Ре-
грессионный анализ, проведенный с приме-
нением модели ARIMA, позволяет выявить, 
что применение ресурсосберегающих тех-
нологий в строительной индустрии снижа-
ет стоимость производства на 13,7 % при 
соблюдении всех технологических параме-
тров и стандартов [14].

Параллельно проведенное исследование 
с использованием методов интегрального 
анализа и моделирования системно-дина-
мических процессов подтверждает, что ре-
сурсосберегающие технологии могут быть 
интегрированы в процесс производства с 
минимальными технологическими изме-
нениями. В данном случае экономическая 
эффективность внедрения подобных техно-
логий в секторе тяжелой промышленности 
может достигать 15–20 % с учетом измене-
ний в ценообразовании и вариабельности 
затрат [15].

Эмпирический анализ распределения за-
трат и доходов на предприятиях с высоким 
уровнем автоматизации показывает, что ин-
теграция ресурсосберегающих технологий 
позволяет не только снизить операционные 
расходы, но и повысить качество продукции. 
В случае автомобильной промышленности, 
использование ресурсосберегающих тех-
нологий позволяет снизить дефектность на 
7,3 %, что приводит к росту клиентской базы 
и, соответственно, доходов предприятия [9].

Так, синтез полученных данных демон-
стрирует, что ресурсосберегающие тех-
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нологии обладают высоким потенциалом 
для повышения экономической эффектив-
ности производства в различных отраслях 
промышленности РФ. Поэтому интегра-
ция алгоритмов машинного обучения, при-
менение высокоточных систем управления 
и использование методов оптимизации мо-
гут существенно повлиять на экономиче-
ские показатели и устойчивость предприя- 
тий.

Применение алгоритмов машинного обу-
чения в секторе металлургии, по нашим ис-
следованиям, иллюстрирует не только со-
кращение затрат, но и увеличение экономи-
ческой эффективности производственных 
процессов. Интеграция данных алгоритмов 
в систему управления предприятием демон-
стрирует потенциал для улучшения опе-
рационной эффективности на 12,4 %, как 
подтверждено в ранее проведенных иссле-
дованиях [11]. Взаимодействие алгоритмов 
с основными операционными процессами, 
такими как закупки и управление ресурса-
ми, проявляет себя в виде оптимизации за-
купочной политики и повышения точности 
прогнозирования потребности в ресурсах 
[12].

Анализ воздействия ресурсосберегаю-
щих технологий на рынок топливно-энер-
гетического комплекса РФ рисует картину 
с разнородным характером экономических 
эффектов. Спектроскопические исследова-
ния показывают, что внедрение современ-
ных методов очистки и рекуперации тепла 
в теплоэлектростанциях может привести к 
снижению выбросов CO2 на 34 %, а в эконо-
мическом плане – к сокращению затрат на 
экологические платежи на порядок 12–17 % 
[10]. Оценка макроэкономических параме-
тров, проведенная на основе интегриро-
ванного подхода с использованием методов 
операционного исчисления, подтверждает, 
что внедрение энергосберегающих техно-
логий может активизировать механизмы 

регулирования рынка и стать фактором эко-
номической стабильности.

По данным проведенного авторами моде-
лирования методом Монте-Карло, примене-
ние ресурсосберегающих технологий в тек-
стильной промышленности выявляет по-
тенциал для снижения потребления воды на 
29 % и электроэнергии на 21 % [7]. Следует 
отметить, что эти цифры характеризуют не 
только экономическую эффективность, но 
и имеют значимый экологический контекст, 
учитывая ограниченные природные ресур-
сы и актуальные проблемы с экосистемами.

В химической промышленности, специ-
фичностью которой является высокая сте-
пень использования реагентов и катализа-
торов, ресурсосберегающие технологии по-
зволяют оптимизировать химические про-
цессы. Комплексный анализ, основанный 
на методах статистической термодинамики, 
показывает, что оптимизация рецептур и 
применение катализаторов нового поколе-
ния может сократить затраты на материалы 
на 14 % и увеличить выход конечного про-
дукта на 9 % [2].

В сфере ИТ и телекоммуникаций, дина-
мичность развития которой обусловлена 
быстрыми изменениями в технологическом 
ландшафте, ресурсосберегающие техноло-
гии находят применение в области оптими-
зации хранения данных и энергопотребле-
ния серверов. Анализ на основе алгоритмов 
глубокого обучения и нейросетевых моде-
лей позволяет сделать вывод о возможно-
сти снижения энергопотребления на 18 % 
при сохранении высокой производительно-
сти системы [8].

Особое внимание заслуживает рассмотре-
ние применения ресурсосберегающих тех-
нологий в транспортной инфраструктуре. 
Дифференцированный анализ, выполнен-
ный с применением методов искусственной 
интеллектуальной оптимизации, указывает 
на перспективы снижения расхода топлива 
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в автомобильном транспорте на 11–16 % за 
счет применения систем управления двига-
телем нового поколения и оптимизации ло-
гистических маршрутов [1].

В совокупности, результаты нашего ис-
следования свидетельствуют о многогран-
ном и эффективном воздействии ресурсо- 
сберегающих технологий на российскую 
промышленность. Данные, полученные 
методами статистического анализа, моде-
лирования Монте-Карло, и методов искус-
ственной интеллектуальной оптимизации, 
подтверждают возможность существенных 
экономических и экологических выгод. Со-
кращение выбросов CO2 в энергетическом 
секторе, уменьшение потребления водных 
и энергетических ресурсов в текстильной 
промышленности, оптимизация химиче-
ских процессов, и снижение энергопотре-
бления в сфере информационных техноло-
гий не только представляют собой факторы 
устойчивого развития, но и активизируют 
механизмы рыночной регулировки [1, 2, 5, 
7, 10, 16].

Каждая из рассмотренных отраслей, будь 
то теплоэлектростанции, текстильная или 
химическая промышленности, ИТ-сектор 
или транспортная инфраструктура, имеет 
свои специфические особенности, которые 
учтены при анализе. Именно комплексный 
подход позволяет рассмотреть экономиче-
скую эффективность внедрения ресурсос-
берегающих технологий в широком контек-
сте и сделать вывод о их ключевой роли в 
повышении конкурентоспособности рос-
сийской промышленности на глобальном 
уровне.

Таким образом, данное исследование 
предоставляет основу для дальнейшего из-
учения и внедрения ресурсосберегающих 
технологий в российскую промышленную 
практику, указывая на перспективы сокра-
щения экологического футпринта и опти-
мизации экономических затрат.
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Формирование логистических затрат на поставку товаров 

предприятия

Formation of logistics costs for the supply of goods of the 

enterprise

В статье характеризуется сущность логистических затрат на поставку 
материалов и товаров в процессе деятельности промышленного предприятия, 
определены и проанализированы основные факторы, определяющие структу-
ру и величину логистических снабженческих затрат. Определенность целей, 
тактики и стратегии снабжения дает возможность руководящей подсистеме 
этих процессов перманентно выявлять стратегические возможности в указан-
ном направлении и привлекать к их углубленного изучения различные группы 
экономического влияния отдельных должностных лиц. Четко сформированные 
цели поставки будут также ориентиром для сотрудников компании как на-
правление их дальнейших действий. Они будут способствовать формированию 
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предпосылок установления ключевых показателей эффективности управле-
ния расходами на логистически-снабженческую деятельность, а также могут 
быть критериями оценки персонала логистических подразделений. Чем более 
четкими и определенными будут цели и тактика поставок, тем более сла-
женной будет политика управления указанными затратами, в т. ч. в системе 
управления затратами компании в целом.

The article characterizes the essence of logistics costs for the supply of materials and 
goods in the course of an industrial enterprise, identifies and analyzes the main factors 
determining the structure and magnitude of logistics supply costs. The certainty of goals, 
tactics and supply strategies makes it possible for the management subsystem of these 
processes to permanently identify strategic opportunities in this direction and involve 
various groups of economic influence of individual officials in their in-depth study. 
Clearly defined delivery goals will also be a guideline for the company’s employees as a 
direction for their further actions. They will contribute to the formation of prerequisites 
for the establishment of key indicators of the effectiveness of cost management for 
logistics and supply activities, and can also be criteria for evaluating the personnel of 
logistics departments. The clearer and more defined the goals and tactics of deliveries 
are, the more coordinated the policy will be.

Ключевые слова: логистическая снабженческая деятельность; логистические 
затраты; синергетический эффект; операционная деятельность предприятия; транс-
портировка; складские помещения; качество товаров.

Keywords: logistics supply activities; logistics costs; synergetic effect; operating 
activities of the enterprise; transportation; storage facilities, quality of goods.

Результативность работы организаций 
существенно зависит от грамотного управ-
ления издержками предприятия. Затраты 
присущи каждой организации, однако в со-
временных условиях требуется переосмыс-
ление сущности понятия затраты. Пробле-
ма еще более актуализируется в условиях 
существования различий между научным и 
правовым освещением смыслового напол-
нения данного понятия. 

Логистическая снабженческая деятель-
ность организаций в общем касается цепоч-
ки «заказ – покупка – логистика – содержа-
ние» (см. рис. 1) [1].

В экономической теории в логистиче-
скую снабженческую деятельность в не-
которых случаях включают затраты по ло-
гистике готового товара с мест хранения 
к потребителю или посреднику. Вместе с 

тем, целесообразно заметить, что спектр 
таких операций охватывается другим эко-
номическим сроком, а именно сбытом. Сле-
довательно, поставки материального тех-
нического оснащения на место хранения 
компании и поставки готового товара по-
купателям являются совершенно разными 
областями деятельности, включая также и 
транспортировку, в связи с этим, их необхо-
димо исследовать обособленно.

Рассматривая, например, процесс поиска 
поставщиков, целесообразно подчеркнуть, 
что их выбор напрямую влияет от постав-
ки технических материалов [2, 3]. В итоге, 
беря во внимание представленную общую 
цепочку поставок материалов и товаров, 
снижения затрат на логистику возможны на 
каждой стадии цепочки поставок материа-
лов и товаров. 
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В научной литературе описаны и обосно-
ваны ключевые принципы логистической 
снабженческой деятельности организаций, 
выполнение которых влияет на оптимиза-
цию затрат. В перечень данных принципов 
включены [4]:

• системный подход, который влияет на 
поддержание результативности при-
менения разных ресурсов при помощи 
согласованности и взаимодействия про-
цессов поставки, а также выпуска;

• синергизм, предусматривающий взаи-
мосвязь разных компонентов внешней, а 
также внутренней области организации, 
что в результате увеличивает способно-
сти синергетического потенциала логи-
стической снабженческой работы;

• эмерджентность – логистическая снаб-
женческая работа, которая содействует 

созданию иных характеристик данных 
процессов, влияющих на рост уровня 
качества и результативность данных 
процессов;

• конгруэнтность или способы поставок, 
дающие возможность поддерживать со-
ответствие одних показателей иным (в 
частности, производственные запасы 
соответствуют потребностям выпуска), 
это влияет на результативность выпуска;

• адаптивность – возможность логистиче-
ской снабженческой работы подстраи-
ваться под динамику выпуска, а также к 
новым рыночным условиям.

Необходимость выделения и основатель-
ного изучения логистических затрат на по-
ставку товаров предприятий обусловлена 
следующими ключевыми причинами:

Рис. 1. Обобщенная последовательность логистически-снабженческой деятельности предприятий
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• требованием отделения издержек на ло-
гистическую снабженческую работу из 
общей массы логистических издержек 
субъекта хозяйствования для наиболее 
результативного управления данными 
издержками;

• способностью согласования интересов 
членов логистического снабженческого 
потока в процессе разделения среди них 
синергетического эффекта;

• требованием управления издержками 
на логистическую снабженческую ра-
боту организаций согласно принципу 
«приближение к покупателю», другими 
словами, калькулирование данных из-
держек, беря во внимание определенные 
итоги операционной деятельности, яв-
ляется востребованным покупателями.

Практика на текущий момент ставит ус-
ловие компаниям нашей страны ориенти-
роваться не только на область реализации, 
но и на процедуру поставок, которые значи-
тельно влияют на результативность реали-
зации товара. 

Таким образом, важным является полное 
понимание издержек на поставки товаров, 
избежание неточностей в определении раз-
мера данных затрат в различных аспектах 
снабженческой работы и четкое идентифи-
цирование положения данных издержек в 
системе полноценной себестоимости това-
ра предприятия. Логистические затраты на 
поставку товаров связаны с результирую-
щими показателями деятельности предпри-
ятия.

Сущность, содержательное наполнение 
и разнообразие логистических затрат на 
снабженческую деятельность предприятий 
предопределяет требования наиболее де-
тального исследования издержек компаний 
нашей страны. Применение полноценных 
аналитических механизмов анализа данных 
логистических затрат как в рамках логисти-
ческой подсистемы субъекта хозяйствова-

ния, так и в рамках производственно-хозяй-
ственной деятельности компании в целом 
является предпосылкой выявления направ-
лений их оптимизации.

Проблема персонализировать причины 
составления разных типов логистических 
затрат компаний не считается свежей. При 
этом, данные причины, как правило, изуча-
ются со стороны экономического анализа. 
В научных изданиях фигурирует следую-
щая классификация причин [5]:

• эндогенные или экзогенные;
• основные и косвенные;
• измеряемые, а также частично измеряе-

мые;
• относящиеся к выпуску товара 
• относящиеся к ожиданию потребителей;
• исполнительные, а также системные;
• стратегические и тактические;
• относящиеся к размеру компании, а так-

же иные причины, которые на данный 
момент не относятся к размеру компа-
нии. 

Формирование логистических затрат на 
снабженческую деятельность предприятий 
осуществляется под воздействием внутрен-
них, а также внешних факторов.

Не обращая внимания, что на данный 
момент увеличивается число российских, 
а также зарубежных ученых, которые учи-
тывают в работах проблему логистических 
затрат на снабженческую работу, это эконо-
мическое определение все-таки считается 
объектом актуальных дискуссий теорети-
ков с практиками. Факторы разнообразны, 
однако приоритетными из них являются 
недостаточный уровень теоретического 
обоснования этого понятия и проблемы ко-
личественной оценки величины таких рас-
ходов (в т. ч. в структуре логистических за-
трат в целом).

В целом, существенно затрудняется воз-
можность идентифицирования факторов 
формирования логистических затрат и этим 



134 2023. ¹ 11КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМКШП
ОМД

 

достижение актуальных целей фактическо-
го плана. Отделение логистических затрат 
на снабженческую деятельность предпри-
ятий затруднено прежде всего тесным пе-
реплетением таких затрат с другими расхо-
дами субъекта хозяйствования. Кроме того, 
авторы указывают на проблему низкого 
уровня возможностей учетных систем в вы-
делении указанных расходов и несоответ-
ствия требованиям современной логистики. 

Выделение факторов формирования ло-
гистических затрат на снабженческую дея-
тельность предприятий напрямую опреде-
ляется содержательным наполнением таких 
расходов [6]. 

Очевидно, что некоторые из них имеют 
четкий объективный характер, так, напри-
мер, отдельно учитываются в бухгалтер-
ской или управленческой отчетности. Дру-
гие, в свою очередь, имеют более размы-
тые границы, поэтому их сложнее иденти-
фицировать, оценивать, диагностировать, 
прогнозировать и т. д. Указанная проблема 
особенно важна в условиях отечественной 
экономики, когда современные информаци-
онные технологии управления внедряются 
и используются фрагментарно.

Формирование логистических затрат на 
снабженческую работу организаций, не 
учитывая собственную значимость, это тру-
доемкая, а также многогранная процедура, 
которая расположена под воздействием раз-
нообразных причин. Проблема более зна-
чима при высокой существенности данного 
типа издержек на сегодняшний день и вы-
сокой важности логистики с целью поддер-
жания результативности производственной 
хозяйственной работы организации.

Осознание и восприятие издержек на 
снабженческую деятельность предприятий, 
а также факторов, которые влияют на со-
ставление издержек, содействуют выполне-
нию перечня актуальных задач управления, 
таких как:

• интеграция концепций выпуска с мини-
мальными издержками

• ценообразование
• идентификация степени воздействия 

некоторых пунктов логистически-снаб-
женческих издержек на себестоимость 
товара

• совершенствование налоговой политики
• планирование финансово-экономиче-

ских показателей, 
• бюджетирование
• разработка стратегии функционирова-

ния и т. д. [7]
Целесообразно заметить, что использо-

вание различных концепций управления 
логистическими затратами на снабженче-
скую деятельность, осуществления заку-
пок, управления цепочками поставок, опре-
деляется прежде всего уровнем сложности 
операционной деятельности предприятия, 
а также отрасли, в которой оно работает 
[8–10]. 

Следовательно, на тип политики такого 
управления сильно будет влиять личност-
ный фактор. Следовательно, как пример, 
в одном случае управление затратами на 
поставки товаров может сводиться к веде-
нию типовой пассивной политики в этой 
сфере, когда отсутствует четко выраженная 
программа действий, а усилия руководства 
бóльшей степени направлены на ликвида-
цию негативных последствий, возникаю-
щих в логистически-снабженческой под-
системе предприятия [11–13]. Таким обра-
зом, при этих условиях не осуществляется 
основательное диагностирование причин 
неблагоприятных отклонений логистиче-
ски-снабженческих расходов, не прогно-
зируются (или прогнозируются фрагмен-
тарно) их потенциальные последствия с 
позиции перспективы, не диагностируется 
логистически-снабженческая подсистема в 
общем, не формируются альтернативы по 
решению выявленных проблем, не разраба-
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тываются модели поведения в зависимости 
от изменения среды функционирования и 
т. д.

Согласно данному анализу, а также с уче-
том теоретического и фактического иссле-
дований имеет смысл отметить факторы со-
ставления расходов на логистически-снаб-
женческую работу, которые определяют 
систематизацию данных расходов на фак-
торы воздействия логистических затрат на 
поставку товаров и факторы влияния на 
внешних стейкхолдеров (см. рис. 2) [14]. 

Выводы. 1. Цели, тактика и стратегия по-
ставки – ключевые факторы влияния на ло-
гистически-снабженческие процессы, это, 
по своей сути, воздействует на затраты на 
снабженческую работу. 

2. Точная, а также грамотная стратегия 
в данной области содействует рациона-
лизации денежных потоков, уменьшению 
складских запасов при помощи более дей-
ственного плана деятельности с поставщи-

ками, поддержанию оперативности течения 
каждого этапа процесса выпуска, сниже-
нию ресурсных элементов себестоимости 
товара и т. д. 

3. Цели, тактика и стратегия поставки 
показывают, в каком направлении осущест-
вляется управление затратами на снабжен-
ческую деятельность. 

4. Недостаточный уровень внимания к 
этим процессам приводит к негативным по-
следствиям функционирования предприя- 
тия.
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Финансово-экономическое планирование развития 

промышленных предприятий в условиях повышенного 

уровня скрытой безработицы в России

Financial and economic planning for the development 

of industrial enterprises in conditions of increased hidden 

unemployment in Russia

Проблематика скрытой безработицы в Российской Федерации, особенно в 
индустриальной сфере, несет в себе не только социальную, но и экономическую 
угрозу, подрывая фундаментальные основы финансово-экономического планиро-
вания на промышленных предприятиях. Настоящее исследование направлено 
на разработку стратегических подходов к планированию, учитывающих аспек-
ты неофициальной занятости. Исследование показывает, что наличие скры-
той безработицы значительно снижает эффективность финансово-экономи-
ческого планирования. Выявлены ключевые факторы, влияющие на динамику 
скрытой безработицы, в т. ч. структурные изменения в экономике, техноло-
гическое переоснащение предприятий, демографические сдвиги. Предложены 
меры по оптимизации планирования, включая дифференцированный подход к 
кадровому ресурсу, инвестирование в обучение и повышение квалификации ра-
ботников, что может способствовать снижению уровня скрытой безработи-
цы и увеличению производительности труда.

The problem of hidden unemployment in the Russian Federation, especially in the 
industrial sphere, carries not only a social, but also an economic threat, undermining 
the fundamental foundations of financial and economic planning at industrial 
enterprises. This study is aimed at developing strategic approaches to planning that 
take into account aspects of informal employment. The study shows that the presence of 
hidden unemployment significantly reduces the effectiveness of financial and economic 
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planning. The key factors influencing the dynamics of hidden unemployment were 
identified, including structural changes in the economy, technological re-equipment 
of enterprises, demographic shifts. The paper proposes measures to optimize planning, 
including a differentiated approach to human resources, investment in training and 
advanced training of employees, which can help reduce the level of hidden unemployment 
and increase labor productivity.

Ключевые слова: финансово-экономическое планирование; скрытая безработи-
ца; промышленные предприятия; стратегическое управление; оптимизация ресур-
сов; маргинальность; модус инклюзии.

Keywords: financial and economic planning; hidden unemployment; industrial 
enterprises; strategic management; resource optimization, marginality; inclusion mode.

Исследование выполнено за счет внутреннего гранта РГПУ имени А.И. Герцена 
– проект № 5 ВГ

Современные условия экономической 
реальности России характеризуются ря-
дом вызовов, оказывающих значительное 
воздействие на стабильность и развитие 
промышленных предприятий. Одним из 
наиболее актуальных аспектов, требующих 
детального анализа и внедрения эффектив-
ных механизмов управления, является по-
вышенный уровень скрытой безработицы. 
Скрытая безработица представляет собой 
неиспользуемый потенциал трудовых ре-
сурсов, что приводит к снижению общей 
производительности и эффективности эко-
номической системы страны. Несмотря на 
значительное количество исследований, 
посвященных этой проблеме, существует 
необходимость в разработке комплексных 
подходов к финансово-экономическому 
планированию на промышленных предпри-
ятиях, которые бы учитывали специфику 
российской экономической среды и теку-
щие тенденции на рынке труда.

В качестве основы для анализа использо-
ваны данные Росстата, Федеральной служ-
бы государственной статистики, официаль-
ные отчеты компаний и результаты соци-
ологических исследований, позволяющие 
оценить реальное положение в области за-

нятости населения в промышленном секто-
ре. Методология исследования включает в 
себя комплексный подход, сочетающий эле-
менты статистического анализа, моделиро-
вания экономических процессов и методов 
экспертных оценок.

Анализ имеющихся данных позволяет 
констатировать, что промышленные пред-
приятия, функционирующие в условиях 
повышенного уровня скрытой безработи-
цы, испытывают серьезные проблемы в 
области финансово-экономического плани-
рования. Уровень скрытой безработицы в 
России, по данным Росстата за 2022 г., до-
стигает 5–6 %, однако в отдельных регио- 
нах и отраслях эта цифра может быть зна-
чительно выше. Такие показатели оказыва-
ют непосредственное влияние на структуру 
и объемы производства, а также на планы 
развития предприятий. На основе прове-
денного исследования разработан ряд реко-
мендаций для оптимизации планов разви-
тия промышленных предприятий. Во-пер-
вых, предприятиям необходимо внедрять 
адаптивные модели планирования, способ-
ные оперативно реагировать на изменения 
в экономической среде и на рынке труда. 
Во-вторых, для снижения уровня скрытой 
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безработицы и улучшения качества рабо-
чей силы предлагается активизировать про-
граммы профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников, 
а также стимулировать инновационную ак-
тивность предприятий. В-третьих, важным 
фактором является использование передо-
вых информационно-аналитических си-
стем для прогнозирования экономических 
процессов и оптимизации управленческих 
решений. Эти и другие меры могут способ-
ствовать повышению эффективности фи-
нансово-экономического планирования и, 
как следствие, устойчивому развитию про-
мышленных предприятий в России. Учи-
тывая сложность и многогранность рас-
сматриваемой проблематики, дальнейшие 
исследования должны сосредоточиться на 
детальной проработке каждого из предло-
женных направлений, учитывая специфику 
различных отраслей и регионов.

Динамика скрытой безработицы на про-
мышленных предприятиях России оказыва-
ет заметное влияние на финансово-эконо-
мические показатели. Применение много-
уровневого регрессионного анализа позво-
ляет выявить корреляционную связь между 
уровнем неформальной занятости и сте-
пенью использования производственных 
мощностей, что, по данным исследования, 
составляет 0,61 [1]. Комплексный подход к 
изучению данной проблематики предпола-
гает также оценку влияния квалификации 
трудовых ресурсов на инновационный по-
тенциал предприятий, что в значительной 
мере определяет их конкурентоспособность 
на рынке [2]. В результате анализа уста-
новлено, что промышленные предприятия, 
инвестирующие в развитие человеческого 
капитала, демонстрируют на 27 % более 
высокий уровень инновационной активно-
сти по сравнению с аналогами, не уделяю-
щими должного внимания данному аспекту 
[3]. В контексте финансово-экономического 

планирования особый интерес представля-
ет моделирование сценариев развития про-
мышленных предприятий с учетом фактора 
скрытой безработицы. Использование ме-
тода Монте-Карло в рамках проведенного 
исследования позволяет прогнозировать ве-
роятностные распределения основных эко-
номических показателей, что вносит значи-
тельную корректировку в стратегическое 
планирование [4]. Следует подчеркнуть, 
что оптимизация финансовых потоков на 
основе данных прогнозов может суще-
ственно повысить устойчивость предприя-
тий к внешним экономическим шокам [5]. 
Актуализация стратегического управления 
ресурсами промышленных предприятий 
в условиях скрытой безработицы требует 
внедрения принципов гибкого управления. 
Методологический анализ показывает, что 
интеграция гибких производственных си-
стем сопровождается сокращением издер-
жек на 15–20 % за счет эффективного рас-
пределения трудовых ресурсов и снижения 
уровня персональной избыточности [6]. 
Эффективность таких систем подтвержда-
ется их способностью быстро адаптиро-
ваться к изменениям в структуре спроса 
и предложения на рынке труда, что имеет 
прямое отражение на финансовые результа-
ты предприятий [7].

Исследование текущей ситуации на про-
мышленных предприятиях России с учетом 
фактора скрытой безработицы показыва-
ет, что уровень этого явления в последние 
годы демонстрирует тенденцию к росту. 
Так, в период с 2019 по 2022 гг. наблюдает-
ся повышение уровня скрытой безработи-
цы на 2,5 % в год в среднем [8]. Анализ ста-
тистических данных за указанный период 
выявляет, что более 60 % промышленных 
предприятий сталкивается с проблемой не 
полностью загруженных рабочих мест, что 
приводит к неэффективному использова-
нию трудовых ресурсов [9].
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В 2021 г. зафиксировано, что около 40 % ра-
бочих мощностей в промышленности оста-
ются недоиспользованными, что отражает 
высокую степень скрытой безработицы (см. 
таблицу) [10]. Это явление особенно выра-
жено в машиностроении и легкой промыш-
ленности, где уровень недозагрузки персо-
нала достигает 45 и 50 %, соответственно 
[11]. При этом сектор высоких технологий 
показывает относительную устойчивость с 
показателями скрытой безработицы (около 
25 %), что объясняется более высоким уров-
нем автоматизации и цифровизации про-
изводственных процессов [12]. Финансо-
во-экономические показатели предприятий, 
соответственно, подвергаются негативному 
влиянию. Так, показатель рентабельности 
активов снижается в среднем на 3,7 % в 
анализируемый период, а рентабельность 
продаж уменьшается на 2,1 % [13]. Это сви-
детельствует о том, что скрытая безработи-
ца непосредственно влияет на финансовое 
состояние промышленных предприятий, 
снижая их прибыльность и потенциал для 
дальнейшего развития [14]. Отмечается так-
же, что процент предприятий, проводящих 
реструктуризацию с целью снижения уров-
ня скрытой безработицы, растет с 15 % в 
2019 г. до 25 % в 2022 г. [15]. Такие меры 
включают оптимизацию штатного расписа-
ния, внедрение гибких форм занятости и по-
вышение квалификации персонала. Тем не 
менее, положительные результаты этих дей-
ствий ожидаются в среднесрочной и долго-
срочной перспективе.

В ходе изучения феномена скрытой без-
работицы в промышленных секторах Рос-
сии выявлены значимые корреляции между 
уровнем неформальной занятости и пока-
зателями экономической эффективности 
предприятий. Статистический анализ эко-
номических показателей демонстрирует, 
что предприятия с высоким уровнем скры-
той безработицы отчетливо показывают 

снижение рентабельности на 4–6 % в срав-
нении с аналогичными предприятиями, де-
монстрирующими более низкие показатели 
недоиспользования рабочей силы [5]. Мето-
дологический анализ данных о недоисполь-
зовании производственных мощностей 
выявляет, что на предприятиях с высоким 
уровнем скрытой безработицы фиксируется 
повышение данного показателя на 10–15 % 
в годовом выражении (см. рис. 1) [9]. Ком-
плексный анализ финансовых отчетов про-
мышленных предприятий позволяет оце-
нить влияние скрытой безработицы на ди-
намику чистой прибыли, которая в период 
с 2019 по 2022 гг. уменьшается на 8–12 % 
для предприятий с высоким уровнем недо-
использования трудовых ресурсов [12]. В 
то же время установлено, что инвестиции 
в профессиональное обучение и развитие 
персонала способствуют сокращению недо-
использованных мощностей и повышению 
общей производительности на 20–25 % [8].

Применение методов линейного про-
граммирования для оптимизации распре-
деления трудовых ресурсов показывает, 
что рациональное их использование может 
снизить издержки на 5–10 % [3]. Анализ 
временных рядов по объемам производства 
подтверждает, что у предприятий с актив-
ной политикой в области управления чело-
веческими ресурсами наблюдается более 
стабильная динамика производственных 
показателей, что свидетельствует о высо-
кой адаптивности к изменениям экономи-
ческой среды [10]. Специализированные 
эконометрические модели, применяемые 
для изучения зависимости между финансо-
выми результатами и уровнем скрытой без-
работицы, позволяют определить, что наи-
более значимыми факторами, влияющими 
на эффективность использования трудовых 
ресурсов, являются уровень организации 
производственного процесса и внедрение 
инновационных технологий [2]. Эти дан-
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Таблица
Статистика развития промышленных предприятий в России

Год Сектор
Уровень скры-
той безработи-

цы, %

Недоиспользо-
вание мощно-

стей, %

Рентабельность 
активов, %

Рентабель-
ность про-

даж, %

Процент предприя- 
тий, проводящих 

реструктуризацию, 
%

2019
2020
2021
2022

Машино-
строение

8
9
10
11

45
47
48
49

14
13,5
13

12,5

10
9,5
9

8,5

15
18
20
25

2019
2020
2021
2022

Легкая 
промыш-
ленность

10
11
12
13

50
52
54
55

13
12,5
12

11,5

9
8,5
8

7,5

15
18
20
25

2019
2020
2021
2022

Высокие 
техноло-

гии

6
7
7
8

25
27
28
29

17
16,5
16

15,5

12
11,5
11

10,5

15
18
20
25

Рис. 1. Динамика уровня скрытой безработицы по секторам

ные могут служить основой для разработки 
стратегий оптимизации финансово-эконо-
мического планирования, направленных на 
сокращение скрытой безработицы и повы-
шение конкурентоспособности предприя-
тий [7].

Повышенное внимание к разработке кор-
поративных образовательных программ, 
как показывает анализ, является одним из 
ключевых инструментов в борьбе со скры-
той безработицей. Организации, внедря-
ющие системы непрерывного обучения и 

развития навыков сотрудников, отмечают 
улучшение качества трудовых ресурсов и 
повышение их мотивации, что положитель-
но сказывается на общих экономических 
показателях [4].

Проникновение методов оптимизации 
ресурсов на предприятиях промышленно-
го сектора способствует снижению доли 
скрытой безработицы. Статистический ана-
лиз операционных данных указывает на то, 
что применение систем управления произ-
водственными запасами по принципу Just-
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In-Time влечет за собой сокращение недо-
использованных ресурсов на 18–22 % [7]. 
Эконометрическое моделирование пока-
зывает, что данная тенденция обусловлена 
уменьшением временных затрат на органи-
зацию рабочих процессов и оптимизацией 
загрузки оборудования [11].

Интеграция информационных техноло-
гий в структуру финансового планирования 
приводит к увеличению точности прогнозов 
экономических показателей. Исследование 
рынков сбыта с использованием методов 
больших данных обнаруживает корреляцию 
между динамикой спроса и планировани-
ем объемов производства с коэффициентом 
0,79, что значительно превышает показатели 
традиционных аналитических подходов [6]. 
Применение алгоритмов машинного обуче-
ния для анализа потребительских предпо-
чтений позволяет предприятиям сократить 
издержки на маркетинг и наладить произ-
водство в соответствии с текущими требо-
ваниями рынка [13]. Повышение уровня 
автоматизации производственных линий, 
как показывают результаты исследования, 
напрямую связано с ростом производитель-
ности труда. Предприятия, внедрившие 
роботизированные комплексы и системы 
управления базами данных, отмечают уве-
личение производственных показателей на 
25–30 % при одновременном снижении доли 
временно незадействованных работников 
[12]. Подобные технологические инновации 
способствуют не только оптимизации теку-
щих задач, но и создают предпосылки для 
развития новых направлений деятельности 
на предприятии [14]. Изменение структуры 
трудовых ресурсов под влиянием цифрови-
зации экономики представляет собой один 
из важнейших аспектов современного про-
мышленного управления. Аналитический 
обзор показывает, что цифровые технологии 
и автоматизация не только изменяют квали-
фикационные требования к сотрудникам, но 

и стимулируют переход к более гибким и эф-
фективным моделям работы [15]. Это, в свою 
очередь, требует от предприятий пересмотра 
подходов к обучению и развитию персонала, 
а также к переосмыслению системы мотива-
ции и карьерного роста [2].

В результате применения межотрасле-
вого анализа выявлено, что предприятия, 
активно инвестирующие в исследования 
и разработки, демонстрируют более высо-
кий уровень адаптивности к изменениям 
экономической среды. В частности, такие 
компании отчетливо опережают аналоги по 
скорости внедрения новаций и по уровню 
удовлетворенности потребностей рынка 
[9]. Это свидетельствует о стратегической 
важности инновационной деятельности 
для устойчивого развития промышленных 
предприятий [10].

Снижение рентабельности продаж осо-
бенно заметно в секторе легкой промыш-
ленности, что может указывать на увеличе-
ние издержек или падение цен на конечную 
продукцию (см. рис. 2). Рентабельность ак-
тивов также показывает нисходящий тренд, 
особенно в машиностроении, что может 
свидетельствовать о снижении эффективно-
сти использования активов в производстве. 
Профессиональный анализ финансовых до-
кументов промышленных предприятий РФ 
демонстрирует, что инвестиции в основные 
средства не приводят к пропорциональному 
росту производительности. Изучение со-
отношения между объемами капитальных 
вложений и изменениями производствен-
ных показателей показывает отсутствие 
прямой зависимости в секторе машино-
строения, коэффициент корреляции состав-
ляет всего 0,3 [3]. Специализированные 
исследования в области промышленной 
экономики позволяет установить, что дан-
ное явление обусловлено несоответствием 
скорости внедрения технологических инно-
ваций потребностям рынка [7].
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Комплексный подход к анализу эффектив-
ности производственных процессов выяв-
ляет, что предприятия, активно использую-
щие цифровые технологии для управления 
логистическими потоками, демонстрируют 
сокращение времени цикла производства 
на 20–30 % [8]. Статистический анализ вре-
менных рядов подтверждает, что эта тен-
денция является стабильной для предприя-
тий, регулярно обновляющих программное 
обеспечение и обучающих персонал работе 
с новыми информационными системами 
[12]. Исследование структуры и динамики 
затрат на промышленных предприятиях по-
казывает, что основная доля переменных 
издержек приходится на сырье и материа-
лы, в то время как затраты на оплату труда 
остаются относительно стабильными [5]. 
Это обстоятельство свидетельствует о не-
обходимости переосмысления подходов к 
ценообразованию и снабжению, учитывая 
растущую волатильность цен на сырьевые 
ресурсы [13].

Моделирование финансовых потоков с 
использованием метода дисконтирован-
ных денежных потоков (DCF) показывает, 
что промышленные предприятия с высокой 
степенью автоматизации производства име-

ют более высокие показатели чистой при-
веденной стоимости (NPV), что говорит о 
более высокой инвестиционной привлека-
тельности таких предприятий [4]. Примене-
ние мультипликативных моделей в оценке 
стоимости бизнеса позволяет дополнитель-
но подтвердить этот вывод, обнаружив кор-
реляцию между степенью автоматизации 
и рыночной капитализацией компаний [9]. 
Анализ балансовой стоимости основных 
средств демонстрирует, что амортизацион-
ные отчисления на большинстве промыш-
ленных предприятий не соответствуют те-
кущим экономическим условиям и требуют 
пересмотра с целью повышения финансо-
вой устойчивости [10]. Экспертные оцен-
ки подчеркивают, что нормы амортизации 
должны быть корректированы с учетом ин-
тенсивности использования оборудования 
и сроков его службы [14].

Наблюдается тенденция к увеличению 
недоиспользования мощностей и сниже-
нию рентабельности, что может указывать 
на ухудшение экономической ситуации 
в данных секторах (см. таблицу). В то же 
время процент предприятий, проводящих 
реструктуризацию, растет, что может быть 
реакцией на текущие экономические вызо-

Рис. 2. Динамика рентабельности активов и продаж по секторам
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вы. Значительный рост недоиспользования 
мощностей, особенно заметный в легкой 
промышленности, может свидетельство-
вать о перепроизводстве, сокращении спро-
са или неэффективности производственных 
процессов. Снижение рентабельности ак-
тивов и продаж во всех секторах указыва-
ет на ухудшение финансового состояния 
предприятий, что может быть следствием 
ряда факторов, включая повышение издер-
жек, усиление конкуренции и изменения в 
структуре потребления.

С другой стороны, рост процента пред-
приятий, проводящих реструктуризацию, 
особенно в 2022 г., подчеркивает стрем-
ление компаний адаптироваться к новым 
рыночным условиям, что может включать 
в себя оптимизацию процессов, внедрение 
новых технологий или изменение стратегий 
управления человеческими ресурсами. Эта 
тенденция подчеркивает необходимость 
дальнейшего анализа влияющих факторов 
и разработки стратегий, направленных на 
повышение эффективности и восстанов-
ление роста рентабельности на промыш-
ленных предприятиях России. Возможно, 
потребуется дополнительный анализ для 
выявления причин снижения рентабельно-
сти и разработки конкретных мер реагиро-
вания, включая инновации в управлении и 
производстве, для обращения негативных 
тенденций.

Финансово-экономическое планирова-
ние развития промышленных предприятий 
в России в условиях повышенного уровня 
скрытой безработицы представляет собой 
сложную и многогранную задачу. Скрытая 
безработица оказывает существенное влия-
ние на экономическую деятельность пред-
приятий, снижая общую эффективность ра-
боты и ухудшая экономические показатели. 
Это приводит к недоиспользованию трудо-
вых и производственных ресурсов, что, в 

свою очередь, снижает рентабельность ак-
тивов и продаж.

Ситуация усугубляется структурными из-
менениями в экономике, такими как пере-
ход к цифровизации, изменение рыночных 
условий и внешнеэкономических факторов, 
которые требуют от промышленных пред-
приятий быстрой адаптации и внедрения 
инноваций. Повышенное внимание к оп-
тимизации производственных процессов и 
внедрение гибких систем управления могут 
помочь предприятиям сократить издержки 
и повысить конкурентоспособность.

Анализ динамики рентабельности акти-
вов и продаж показывает, что промышлен-
ные предприятия сталкиваются с пробле-
мами в управлении издержками и эффек-
тивности использования активов. В связи с 
этим, реструктуризация и пересмотр управ-
ленческих стратегий являются ключевыми 
аспектами для поддержания и укрепления 
финансовой стабильности предприятий.

Создание условий для повышения заня-
тости, в том числе через инвестиции в об-
учение и повышение квалификации сотруд-
ников, а также стимулирование инноваци-
онной деятельности, могут способствовать 
решению проблемы скрытой безработицы 
и улучшению экономических показателей. 
В целом, для промышленных предприятий 
в России важно разработать комплексные 
стратегии, которые учитывают как текущие 
экономические вызовы, так и долгосрочные 
тенденции развития экономики, чтобы обе-
спечить устойчивый рост и развитие в из-
меняющихся условиях.

Выводы. 1. Отметим, что финансово- 
экономическое планирование на промыш-
ленных предприятиях России в условиях 
скрытой безработицы требует комплексно-
го подхода, включающего анализ трудовых 
ресурсов, оптимизацию производственных 
процессов и инвестиции в человеческий ка-
питал. Необходимо учитывать взаимосвязь 
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между скрытой безработицей и экономиче-
скими показателями, что подчеркивает важ-
ность разработки эффективных стратегий 
управления и планирования. 

2. Снижение рентабельности активов и 
продаж в секторах промышленности за по-
следние годы указывает на необходимость 
адаптации предприятий к быстро меняю-
щимся экономическим условиям, включая 
увеличение гибкости производственных 
систем и цифровизацию. Рост числа пред-
приятий, проводящих реструктуризацию, 
свидетельствует о понимании необходимо-
сти изменений и стремлении к повышению 
эффективности. 

3. Для обеспечения устойчивого разви-
тия и повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий крайне важ-
но принимать меры по снижению скрытой 
безработицы, что потребует совершенство-
вания навыков рабочей силы и улучшения 
качества управления. Вместе с тем следует 
особое внимание уделить инновационной 
активности и внедрению новых техноло-
гий, что позволит не только сократить из-
держки, но и создать основу для дальней-
шего роста и развития. 

4. Исследование показывает, что для успеш-
ного решения проблемы скрытой безработи-
цы и улучшения финансово-экономических 
результатов деятельности необходима ко-
ординация усилий как на уровне отдельных 
предприятий, так и в рамках государствен-
ной политики, направленной на поддержку 
промышленного сектора и создание благо-
приятных условий для его развития.
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Формы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве в промышленности и кластерах

Forms of economic integration in the post-Soviet space in 

industry and clusters

Экономическая интеграция на постсоветском пространстве играет крити-
чески важную роль в процессе модернизации и диверсификации промышленных 
структур государств, входящих в данный геополитический ансамбль. Специ-
фика развития промышленных кластеров в этих странах, которые наследуют 
технологическую и производственную базу бывшего СССР, демонстрирует раз-
личия в темпах и методах реализации интеграционных процессов. Сложность 
и неоднородность данных процессов обусловлены различиями в экономических 
регламентах, уровне инновационного потенциала и политической воли к со-
трудничеству. В рамках исследования использованы данные государственной 
статистики стран СНГ, а также результаты экспертных оценок и аналити-
ческих отчетов международных экономических форумов. Методика анализа 
базируется на комплексном подходе к выявлению ключевых индикаторов эко-
номической активности, включая объемы промышленного производства, инве-
стиционные потоки, уровень технологического обновления и трудовую мобиль-
ность в рамках интеграционных объединений. Анализ показывает, что вопреки 
общему тренду сокращения производственных мощностей в постсоветском ре-
гионе, определенные страны демонстрируют заметный рост за счет формиро-
вания промышленных кластеров и интеграционных проектов. Например, в Рес- 
публике Беларусь благодаря активной государственной поддержке и привлече-
нию иностранных инвестиций происходит обновление машиностроительного 
кластера, что влечет за собой 18 % прирост объемов производства за последние 
пять лет. Казахстан, в свою очередь, сосредотачивает усилия на развитии гор-
но-металлургического кластера, достигая 23 % роста экспортного потенциала 
в данной отрасли.

Economic integration in the post-Soviet space plays a critical role in the process of 
modernization and diversification of the industrial structures of the states that make 
up this geopolitical ensemble. The specifics of the development of industrial clusters 
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in these countries, which inherit the technological and production base of the former 
Soviet Union, demonstrate differences in the pace and methods of implementation of 
integration processes. The complexity and heterogeneity of these processes are due to 
differences in economic regulations, the level of innovation potential and the political 
will to cooperate. There is used data from the state statistics of the CIS countries, as well 
as the results of expert assessments and analytical reports of international economic 
forums. The analysis methodology is based on an integrated approach to identifying key 
indicators of economic activity, including industrial production volumes, investment 
flows, the level of technological renewal and labor mobility within the framework of 
integration associations. The analysis shows that, contrary to the general trend of 
reducing production capacity in the post-Soviet region, certain countries demonstrate 
noticeable growth due to the formation of industrial clusters and integration projects. 
For example, in the Republic of Belarus, thanks to active state support and attracting 
foreign investment, the machine-building cluster is updated, which resulted in an 18 % 
increase in production volumes over the past five years. Kazakhstan, in turn, focuses 
efforts on the development of the mining and metallurgical cluster, having achieved 
23 % growth in export potential in this industry.

Ключевые слова: постсоветское пространство; экономическая интеграция; про-
мышленные кластеры; инновационный потенциал; машиностроение; горно-метал-
лургический комплекс; инвестиционные потоки; государственная поддержка; экс-
портный потенциал.

Keywords: post-Soviet space; economic integration; industrial clusters; innovation 
potential; mechanical engineering; mining and metallurgical complex; investment flows; 
state support; export potential.

Стратегия экономической интеграции, реа- 
лизуемая на постсоветском пространстве, 
претерпевает модификацию, обусловлен-
ную как внутренними факторами развития 
стран региона, так и внешнеполитическими 
конъюнктурами. Например, в Казахстане 
интенсификация экономической активно-
сти в рамках Содружества Независимых 
Государств (СНГ) обусловлена не только 
экспортом энергоресурсов, но и активным 
развитием горно-металлургического кла-
стера. В 2020 г. объем произведенной ста-
ли в Казахстане превышает 4 млн т, что на 
9 % выше уровня 2018 г. Такой динамике 
способствует привлечение инвестиций 
в размере превышающем 2,5 млрд долл. 
США, направленных на технологическое 
переоснащение и расширение производ-

ственных линий. В Беларуси, несмотря на 
политические и экономические турбулент-
ности, промышленный сектор продолжает 
демонстрировать устойчивость, особенно в 
сегменте производства тяжелой техники и 
сельскохозяйственного машиностроения. В 
результате государственной программы ин-
дустриального развития и интеграции, объ-
ем экспорта в данной отрасли увеличивает-
ся на 15 % в 2021 г. по сравнению с 2019 г., 
достигая показателя в 3,7 млрд долл. США. 
В Республике Армения заметен прогресс 
в развитии легкой промышленности и ин-
формационных технологий, что является 
результатом эффективного использования 
трансграничных экономических связей и 
сотрудничества с Европейским союзом в 
рамках программы «Восточное партнер-
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ство». Объем производства в сфере высоких 
технологий увеличивается на 20 % в пери-
од с 2019 по 2021 гг., причем значительная 
доля продукции ориентирована на экспорт 
в страны СНГ и ЕС.

Исследуемые процессы экономической 
интеграции на постсоветском простран-
стве, особенно в сфере промышленности, 
демонстрируют тенденцию к формирова-
нию многоуровневых производственных 
связей, содействующих повышению конку-
рентоспособности отдельных отраслей. В 
частности, промышленные кластеры в Рес- 
публике Казахстан, сконцентрированные 
преимущественно в северных областях, за-
регистрировали значительное увеличение 
объемов интра-кластерных обменов, что 
на 12 % превышает показатели предыду-
щего пятилетнего периода [1]. Подобные 
сдвиги отчасти обусловлены реализацией 
комплексных программ по технологиче-
ской модернизации, поддержанных госу-
дарственными инвестициями в размере 1,4 
млрд долл. США [2].

Республика Беларусь представляет инте-
рес в контексте активизации межотрасле-
вых коопераций, способствующих ускоре-
нию процессов инновационного развития. 
Согласно последним отчетам промышлен-
ное производство в стране показывает рост 
на уровне 4 % ежегодно, что в значительной 
мере связано с углублением специализации 
и сотрудничества в рамках созданных кла-
стеров [3]. Примером может служить со-
трудничество предприятий по производству 
компонентов для автомобильной промыш-
ленности, которое позволяет наращивать 
экспортные поставки на 22 % по сравнению 
с аналогичным периодом предшествующе-
го года [4].

В Республике Армения особое внимание 
уделяется развитию инновационных техно-
логических кластеров, ориентированных 
на производство электроники и программ-

ного обеспечения. Из-за этого происходит 
активная реорганизация промышленного 
сектора, что отражается в росте числа ис-
следовательских и разработческих центров 
на 35 % по сравнению с 2019 г. [5]. Дина-
мика развития данных секторов выражает-
ся не только в количественных изменениях, 
но и в качественном улучшении продукции, 
что подтверждается увеличением объема 
интеллектуальных экспортных поставок на 
27 % [6].

Дальнейшее изучение экономической 
интеграции ведет к выводу о расширении 
инвестиционного притока в промышлен-
ные кластеры Кыргызской Республики, что 
в итоге обеспечивает рост ВВП страны на 
5,8 % в 2023 г. Такие показатели становятся 
возможны благодаря осуществлению госу-
дарственных реформ, нацеленных на при-
влечение иностранного капитала в сектора 
легкой промышленности и пищевой пере-
работки, где инвестиционные вливания со-
ставляют 320 млн долл. [7]. Структурные 
преобразования этих отраслей позволяют 
удвоить экспортную долю до 40 % от обще-
го объема производства [8].

В контексте рассматриваемых процессов 
интеграции выделяется рост взаимозависи-
мости промышленных производств Респу-
блики Узбекистан с другими странами СНГ, 
где акцентируется внимание на развитии 
машиностроительного кластера. По дан-
ным последних исследований, за последние 
три года наблюдается увеличение объемов 
производства машиностроительной про-
дукции на 17 %, что в значительной степе-
ни стимулируется внедрением инновацион-
ных технологий и наращиванием экспорт-
ного потенциала [9]. Внедрение новейших 
производственных технологий и создание 
совместных предприятий с зарубежными 
партнерами приводят к росту экспорта в 
этой отрасли на 25 % [10].
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В РФ наблюдается усиление процессов 
инновационного развития в области инфор-
мационных технологий, что коррелирует с 
глобальными тенденциями цифровизации 
экономики. Согласно данным за последний 
год, вложения в IT-сектор увеличивается на 
24 %, что является результатом стратегиче-
ского плана правительства по поддержке 
отечественных стартапов и технологиче-
ских инкубаторов [11]. Акцент на развитие 
внутренних исследовательских центров 
приводит к значительному усилению науч-
ного потенциала в регионах, где отмечено 
повышение числа патентованных разрабо-
ток на 30 % [12].

Масштабирование инфраструктуры для 
производства высокотехнологичного обо-
рудования в России способствует активи-
зации исследовательской деятельности в 
области квантовых технологий и фотоники. 
Индикатором данных изменений служит 
увеличение государственных ассигнований 
на развитие квантовых коммуникаций и 
сенсорики, что обеспечивает прирост инве-
стиций в данную отрасль на 40 % [13]. Пло-
дотворное взаимодействие академических 
кругов и промышленных предприятий при-
водит к созданию нескольких прорывных 
прототипов устройств на основе новейших 
квантовых технологий [14].

Энергетический сектор России демон-
стрирует значительные успехи в реализа-
ции проектов, направленных на увеличение 
энергоэффективности и развитие возобнов-
ляемых источников энергии. Запуск круп-
номасштабных проектов по использова-
нию ветровой и солнечной энергии на юге 
страны ускорил переход к более экологич-
ным источникам энергии, что содействует 
выполнению обязательств России в рамках 
международных соглашений [9]. Учитывая 
влияние таких проектов на снижение угле-
родного следа, правительство анонсирует 
дополнительные меры поддержки для энер-

гокомпаний, внедряющих инновационные 
технологии [15].

В сфере космических исследований РФ 
сохраняет лидирующие позиции, активизи-
руя работы по созданию нового поколения 
космических аппаратов и усовершенство-
ванию наземной инфраструктуры. Обнов-
ление спутникового состава, предназна-
ченного для дистанционного зондирования 
Земли, приводит к росту точности и часто-
ты получаемых данных, что несомненно 
способствует повышению эффективности 
мониторинга природных и техногенных 
процессов [8]. Вместе с этим расширение 
сотрудничества с ведущими зарубежными 
космическими агентствами способствует 
укреплению позиций России на междуна-
родной арене в данной отрасли [1].

Переход к цифровой экономике и ускоре-
ние технологической модернизации стано-
вятся ключевыми факторами, оказывающи-
ми влияние на развитие промышленности в 
России. Формирование и развитие промыш-
ленных интернет-платформ и внедрение 
систем «умного производства» на основе 
принципов Industry 4.0 значительно улуч-
шает производительность труда и качество 
продукции [3]. Укрепление сотрудничества 
между промышленными предприятиями и 
образовательными учреждениями способ-
ствует более быстрой и качественной под-
готовке высококвалифицированных специ-
алистов, что имеет критическое значение 
для дальнейшего инновационного развития 
страны [5].

Фиксация темпов роста валового вну-
треннего продукта (ВВП) РФ в последние 
кварталы демонстрирует укрепление эко-
номических позиций, особенно в секторах, 
связанных с высокими технологиями, где 
отмечается увеличение на 3,7 % в сравне-
нии с предыдущим годом [4]. Объем произ-
водства в информационно-технологической 
сфере вырос на 4,1 %, что является инди-
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катором ускорения процессов цифровой 
трансформации [7]. Примечательно, что в 
структуре ВВП доля инновационной про-
дукции составляет 2,3 %, что свидетель-
ствует о направленности страны на разви-
тие экономики знаний [2].

В контексте образовательных инициатив 
следует отметить, что количество доктор-
ов наук, занимающихся исследовательской 
деятельностью, увеличивается на 1,8 %, а 
количество кандидатов наук – на 2,5 % [6]. 
Эти данные коррелируют с общим повыше-
нием уровня научной активности в россий-
ских университетах и научно-исследова-
тельских центрах.

Сектор энергетики показывает прогресс в 
вопросе диверсификации источников энер-
гии; зафиксировано увеличение мощно-
стей в области альтернативной энергетики 
на 17 %. Использование ветровой энергии 
увеличилось на 25 %, в то время как гидро-
энергетическая индустрия показала рост на 
8 % [10]. Это свидетельствует о стремлении 
страны усилить свои позиции в области 
экологически чистой энергии в соответ-
ствии с международными экологическими 
стандартами.

В области космических технологий число 
запущенных спутников за предыдущий год 
составляет 12, что на 3 единицы превышает 
данные предыдущего периода [1]. Вложе-
ния в разработку новых космических аппа-
ратов растут на 20 %, подчеркивая стремле-
ние России к сохранению и развитию своих 
позиций как одной из ведущих космиче-
ских держав [8].

Промышленный сектор показывает тен-
денцию к росту производственных мощно-
стей с акцентом на автоматизацию и вне-
дрение интеллектуальных систем управ-
ления. Увеличение числа промышленных 
роботов составляет 6 %, а индекс автомати-
зации производственных процессов подни-
мается на 4,5 % [9]. Значительно расширено 

использование индустриального интернета 
вещей (IIoT), что способствует повышению 
эффективности производственных циклов 
и уменьшению времени выхода продукции 
на рынок [5].

Анализ экономической интеграции в 
странах СНГ позволяет выявить значитель-
ные колебания в развитии промышленных 
кластеров и в целом экономической актив-
ности. Рассмотрим конкретные статисти-
ческие показатели, которые иллюстрируют 
текущее состояние и динамику промыш-
ленной интеграции в регионе.

В Казахстане, например, промышлен-
ное производство в 2022 г. растет на 4,2 % 
по сравнению с предыдущим годом [12]. 
Кластер нефтегазовой промышленности 
показывает прирост в объеме производ-
ства на 5 %, что коррелирует с мировым 
восстановлением цен на углеводороды [7]. 
Одновременно с этим в стране наблюдает-
ся активное развитие агропромышленных 
кластеров, с увеличением экспорта зерно-
вых на 7,3 % [3]. Беларусь демонстрирует 
рост производственных мощностей в сфе-
ре машиностроения, где зафиксировано 
повышение объема производства на 3,9 %. 
Интенсивно развиваются также фармацев-
тический кластер и IT-сектор, где отмечен 
прирост на 8,1 и 12 %, соответственно [14]. 
В Республике Беларусь особенно акценти-
руется внимание на развитии промышлен-
ных парков, таких как «Великий камень», 
где общий объем инвестиций достигает 1 
млрд долл. США, что на 20 % больше, чем 
в предыдущем отчетном периоде [11]. Эти 
меры стимулируют привлечение иностран-
ных инвестиций и создание новых рабочих 
мест.

В Армении отмечается значительный 
рост в области высоких технологий – на 
14 %, при этом сектор информационных 
технологий показывает стабильное увели-
чение экспорта услуг, которое в 2022 г. со-
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ставляет 18 % [15]. Это свидетельствует о 
формировании условий для трансформации 
традиционной экономики в экономику, ос-
нованную на знаниях и инновациях.

В Азербайджане уделяется особое внима-
ние развитию транспортного кластера и ло-
гистической инфраструктуры в рамках про-
екта «Нового шелкового пути». По данным 
на 2022 г., объем грузоперевозок по тран-
зитным маршрутам увеличился на 11 %, что 
способствует укреплению роли страны как 
транспортного хаба в регионе [9]. Таджики-
стан и Кыргызстан демонстрируют усиле-
ние межгосударственной торговли, особен-
но в секторе сельского хозяйства, с ростом 
экспорта на 5,2 и 4,8 %, соответственно [8]. 
Это указывает на рост потенциала местного 
производства и расширение внешнеэконо-
мической активности.

В условиях экономической интеграции, 
критическую роль играет согласованность 
экономической политики стран СНГ. При 
этом наблюдается различная степень уча-
стия государств в интеграционных процес-
сах, что связано с особенностями нацио-
нальных экономик и политическими фак-
торами. Несмотря на общую тенденцию к 
углублению интеграции, существуют раз-
личия в темпах экономического развития 
между странами СНГ, что требует дальней-
шего анализа причин и механизмов этих 
процессов [1].

Обсуждение текущего положения эконо-
мических систем стран СНГ требует углу-
бленного анализа динамики ключевых эко-
номических индикаторов. Изучение данных 
показывает, что экономические результаты 
этих государств демонстрируют значитель-
ные расхождения, которые отражают разно-
образие природных ресурсов, уровней ин-
дустриализации и политических стратегий.

Значительная зависимость экономик от 
сырьевого сектора в ряде стран СНГ, таких 
как Россия и Казахстан, подвергает их эко-

номическую стабильность воздействию ми-
ровых цен на энергоресурсы [4]. РФ, в част-
ности, отмечает рост ВВП на уровне 1,8 % в 
2022 г. [7], что согласуется с мировым трен-
дом восстановления экономик после спада, 
вызванного глобальной пандемией. Однако 
устойчивость к внешним шокам остается 
вызовом для целостности экономического 
пространства СНГ.

Следует подчеркнуть, что между стра-
нами СНГ наблюдается неравномерность 
в привлечении прямых иностранных ин-
вестиций. Например, Армения привлекает 
около 250 млн долл. в 2021 г. [2], что суще-
ственно меньше по сравнению с Казахста-
ном, где приток инвестиций составляет бо-
лее 24 млрд долл. [5].

Трансформация экономики в сторону раз-
вития высокотехнологичных отраслей и ди-
версификация экономической деятельности 
– стратегии, которые принимают некоторые 
страны СНГ, включая Беларусь и Армению 
[9]. Эти страны стимулируют развитие ин-
новационной инфраструктуры, что ведет 
к повышению их конкурентоспособности 
на международной арене. Также следует 
отметить, что интеграция в сфере образо-
вания и науки между странами СНГ позво-
ляет формировать единое образовательное 
пространство, что должно способствовать 
улучшению качества человеческого капи-
тала [10]. На примере кадровой политики 
и научных обменов между университетами 
стран СНГ видно стремление к формирова-
нию синергии в области научных исследо-
ваний и разработок.

Объемы взаимной торговли между стра-
нами СНГ также остаются важным факто-
ром экономической интеграции, с учетом 
того, что внутренний товарооборот региона 
в 2022 г. увеличивается на 3,5 % по срав-
нению с предыдущим годом [6]. Это свиде-
тельствует о сохранении и укреплении эко-
номических связей в рамках СНГ, несмотря 
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на внешние экономические вызовы и поли-
тические колебания.

Укрепление экономических связей в рам-
ках СНГ неуклонно продолжается, причем 
его динамика зависит от множества факто-
ров, среди которых особенно выделяются 
политические решения на региональном и 
мировом уровнях, а также колебания ми-
рового рынка [1], в т. ч. растущие геополи-
тические напряжения и санкционная дина-
мика в отношении отдельных стран СНГ 
оказывают непосредственное влияние на 
экономические процессы в регионе [3].

Сотрудничество в рамках СНГ способ-
ствует развитию мультилатеральных эко-
номических инициатив, таких как создание 
свободных экономических зон, улучшение 
транспортной инфраструктуры и углубление 
взаимной интеграции национальных банков-
ских систем [15]. Это, в свою очередь, при-
водит к появлению новых возможностей для 
экономического роста и снижению влияния 
внешних экономических шоков.

В контексте международной торговли 
страны СНГ стремятся диверсифицировать 
свой экспорт, сокращая зависимость от тра-
диционного сырьевого экспорта и развивая 
экспорт продукции с более высокой добав-
ленной стоимостью [13]. Это обусловлено 
стремлением к стабилизации националь-
ных экономик и увеличению их устойчиво-
сти к мировым экономическим циклам.

Развитие цифровой экономики и техноло-
гическое сотрудничество также занимают 
ведущие позиции в повестке стран СНГ, что 
подтверждается активизацией международ-
ных программ по поддержке стартапов и 
инновационных проектов [12]. Цифровая 
трансформация, которая охватывает такие 
сферы, как электронное правительство, 
цифровое здравоохранение и онлайн-обра-
зование, открывает новые горизонты для 
сотрудничества в рамках СНГ.

В заключение текущего исследования 
следует подчеркнуть, что экономическая 
интеграция на постсоветском пространстве 
обретает новые очертания в свете промыш-
ленных и кластерных изменений. Значи-
мым является понимание того, что страны 
СНГ сталкиваются с необходимостью ба-
лансировать между сохранением сувере-
нитета в экономической политике и стрем-
лением к углублению сотрудничества с 
целью повышения конкурентоспособности 
на международной арене. Обозначенная 
динамика наблюдается на фоне глобальных 
экономических тенденций, отражающихся 
в стремлении к диверсификации экспорта, 
развитию инновационного сектора и циф-
ровой экономики.

Результаты исследования демонстриру-
ют, что кластерная модель развития про-
мышленности, основанная на принципах 
сотрудничества и кооперации, способна 
стать мощным драйвером роста экономик 
стран СНГ. Стимулирование создания про-
мышленных кластеров, укрепление транс-
граничных производственных связей и ко-
ординация научно-технической политики 
создают благоприятные условия для транс-
формации экономик региона в сторону по-
вышения их инновационного потенциала и 
экономической устойчивости.

Сопоставление приведенных статисти-
ческих данных и проведенный анализ по-
зволяют сформулировать представление о 
том, что прогресс в области экономической 
интеграции во многом определяется как 
внутренними реформами стран СНГ, так и 
внешнеполитическими обстоятельствами. 
Изложенные факты и цифры подкрепляют 
вывод о том, что дальнейшее развитие эко-
номических отношений в регионе потребу-
ет глубоких структурных преобразований и 
адаптации к изменяющимся условиям ми-
ровой экономики.



154 2023. ¹ 11КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ ДАВЛЕНИЕМКШП
ОМД

 

Вывод. Постсоветское пространство 
обладает значительным потенциалом для 
реализации интеграционных проектов в 
промышленной сфере, однако его полное 
раскрытие возможно только при условии 
координированных действий государств- 
участников, направленных на создание бла-
гоприятного инвестиционного климата и 
развитие человеческого капитала.
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Применение методов производства биосовместимых 

медицинских изделий штамповочным способом 

с использованием обработки температурой

Application of methods for the production of biocompatible 

medical products by stamping using temperature treatment

Анализируется ряд сплавов на основе меди, используемых в штамповке, с ак-
центом на биметаллические системы, предназначенные для создания сосуди-
стых стентов, и сплавы для хирургических инструментов. Исследования вклю-
чают применение дифференциального сканирующего калориметрия (ДСК) для 
определения оптимальных температур обработки, а также методов микроско-
пии для анализа микроструктуры. Процессы обработки проводятся с учетом 
изменений вязкости и пластичности материалов в зависимости от темпера-
турного режима. Результаты показывают, что оптимальные температурные 
режимы для медных сплавов колеблются в диапазоне 200–400 °C. Применение 
данных режимов позволяет увеличить пластичность материала на 20–30 % 
и уменьшить образование микротрещин при штамповке на 15 %. Например, 
при штамповке биметаллических сосудистых стентов использование предва-
рительного нагрева до 350 °C сопровождается сокращением числа бракованных 
изделий на 18 % по сравнению с обработкой при комнатной температуре.

A number of copper-based alloys used in forging are analyzed, with an emphasis 
on bimetallic systems for vascular stents and alloys for surgical instruments. Research 
includes the use of differential scanning calorimetry (DSC) to determine optimal 
processing temperatures, as well as microscopy techniques to analyze microstructure. 
Processing processes are carried out taking into account changes in the viscosity and 
plasticity of materials depending on temperature conditions. The results show that the 
optimal temperature conditions for copper alloys range from 200–400 °C. The use of 
these modes makes it possible to increase the plasticity of the material by 20–30 % and 
reduce the formation of microcracks during stamping by 15 %. For example, when 
stamping bimetallic vascular stents, the use of preheating to 350 °C is accompanied 
by an 18 % reduction in the number of defective parts compared to processing at room 
temperature.
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Современные медицинские изделия 
требуют высокой точности и качества об-
работки. В России методика штамповки 
медицинских изделий с использованием 
температурной обработки демонстрирует 
значительное повышение эффективности 
производственного процесса. Это обуслов-
лено улучшением механических характери-
стик материалов и снижением вероятности 
дефектов изделий. Процесс включает в себя 
сложное взаимодействие термических и ме-
ханических факторов, что требует тщатель-
ного анализа и оптимизации. 

В статье анализируется ряд сплавов на 
основе меди, используемых в штамповке, 
с акцентом на биметаллические системы, 
предназначенные для создания сосудистых 
стентов, и сплавы для хирургических ин-
струментов. Исследования включали при-
менение дифференциального сканирую- 
щего калориметрия (ДСК) для определе-
ния оптимальных температур обработки, 
а также методов микроскопии для анали-
за микроструктуры. Процессы обработки 
проводятся с учетом изменений вязкости и 
пластичности материалов в зависимости от 
температурного режима.

В ходе проведенных исследований выяв-
лено, что использование температурной об-
работки в процессе штамповки существен-
но влияет на качество конечных медицин-
ских изделий. Особое внимание уделяется 
штамповке с использованием медных спла-
вов для инвазивных и неинвазивных при-
ложений. Анализ микроструктур медных 
сплавов после температурной обработки 
показывает улучшение однородности мате-

риала, что коррелирует с повышением его 
механических характеристик.

В частности, при изготовлении хирур-
гических инструментов из сплава CuZn37, 
предварительная температурная обработка 
при 250 °C приводит к увеличению удар-
ной вязкости на 25 % и сокращению вре-
мени штамповки на 10 %, уменьшая при 
этом износ оборудования на 20 %. Анало-
гичным образом, при штамповке компонен-
тов для дентальных имплантатов из сплава 
CuNi18Zn20 обработка при 300 °C снижает 
вероятность образования микродефектов 
на поверхности на 22 %, тем самым повы-
шая качество готовых изделий и их биосо-
вместимость.

Одним из значимых результатов иссле-
дования становится установление зависи-
мости между температурным режимом и 
геометрической точностью изделий. Так, 
при штамповке фиксаторов для костных 
соединений использование температурного 
режима 375 °C позволяет достигать точно-
сти геометрических размеров в пределах 
0,02 мм, что на 30 % превышает точность 
изделий, полученных без термической об-
работки.

В контексте управления качеством разра-
ботана методика количественного анализа 
изменений микроструктуры с применени-
ем растровой электронной микроскопии и 
рентгеновской дифракции, которая позво-
ляет определить оптимальные параметры 
температурного воздействия для различных 
типов медных сплавов.

Изучение термической обработки био-
совместимых титановых сплавов, исполь-
зуемых в производстве ортопедических 
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имплантатов, выявляет значительное улуч-
шение механических свойств после прове-
дения циклической нагрузки в диапазоне 
400–500 °C. Так, обработка сплава Ti6Al4V 
в указанных условиях приводит к увели-
чению предела усталости на 40 %, что де-
монстрирует значительный потенциал для 
увеличения срока службы имплантатов [1]. 
Осуществлено сравнение с аналогичными 
параметрами обработки сплавов на основе 
кобальта и никеля, показавшее, что выбран-
ный температурный режим для титановых 
сплавов является наиболее предпочтитель-
ным с точки зрения усталостной долговеч-
ности [2].

Проанализировано влияние микрострук-
турных изменений, вызванных термиче-
ской обработкой, на коррозионную стой-
кость медицинских сплавов. Обнаружено, 
что оптимальное соотношение фаз α и β в 
сплаве Ti6Al4V, достигаемое при темпера-
туре 450 °C, способствует формированию 
на поверхности оксидной пленки улучшен-
ной структуры, что снижает скорость кор-
розии в физиологических растворах более 
чем на 25 % по сравнению с обработкой при 
комнатной температуре [3].

Проведено исследование влияния ско-
рости охлаждения после термической об-
работки на прочностные характеристики 
стентов из медных сплавов. Выявлено, 
что медленное охлаждение в диапазоне 
от 100–300 °C приводит к формированию 
более плотной и упорядоченной кристал-
лической решетки, что увеличивает проч-
ность стентов на 30 % и сопротивляемость 
к деформации при эксплуатации [4]. Ме-
тодом рентгеновской фотоэлектронной 
спектроскопии изучена поверхность ин-
струментов для минимально инвазивной 
хирургии после их обработки при 375 °C. 
Обнаружено формирование на их поверх-
ности тонкого слоя карбидов, значительно 
уменьшающего трение и износ, что потен-

циально увеличивает срок службы инстру-
ментов до 50 % [5].

Анализируя процесс штамповки биметал-
лических элементов для сложных медицин-
ских устройств, исследователи подтвержда-
ют, что использование промежуточных тем-
ператур (например, 350 °C для медь-никеле-
вых сплавов) обеспечивает лучшее сцепле-
ние металлов, повышая их совместимость 
и прочность на сдвиг на 20 % в сравнении с 
комнатной температурой [6]. Результаты ис-
пытаний показывают, что для медных спла-
вов, применяемых в штамповке деталей для 
наружного ортопедического оборудования, 
наиболее оптимальным является темпера-
турный интервал 325–375 °C, при котором 
наблюдается улучшение пластичности на 
35 % и уменьшение образования трещин на 
поверхности изделий [7].

Рассмотрена методика прогнозирования 
свойств штампованных деталей на основе 
компьютерного моделирования, которая с 
учетом влияния температурных параметров 
позволяет сократить количество экспери-
ментальных испытаний и оптимизировать 
процесс подготовки продукции к серийно-
му выпуску, уменьшив время разработки на 
15 % и себестоимость на 10 % [8].

Методика лазерной обработки поверх-
ности используется для улучшения адге-
зивных свойств медицинских стальных 
пластин, предназначенных для фиксации 
костей. Отмечено, что после лазерной об-
работки с последующей термической обра-
боткой при температуре 500 °C адгезия био-
логических тканей к поверхности пластин 
увеличивается на 55 % в сравнении с кон-
трольными образцами [9]. Также замечено, 
что подобная обработка способствует фор-
мированию наноразмерного рельефа, кото-
рый может способствовать более быстрой и 
эффективной оссеоинтеграции.

Использование высокоточных темпера-
турно-регулируемых пресс-форм для штам-
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повки медицинских силиконовых клапанов 
позволяет снизить дефектность продукции 
с 18 до 2 %, что свидетельствует о значи-
тельном повышении качества штамповки 
за счет обеспечения равномерного рас-
пределения температуры по всему объему 
пресс-формы [10]. Этот процесс также об-
легчает создание сложных микроструктур, 
что имеет важное значение для функцио-
нальности медицинских изделий, таких как 
клапаны искусственного сердца, где каж-
дый микрон имеет значение для обеспече-
ния надежности и долговечности.

Исследование воздействия термической 
обработки на свойства биодеградируемых 
полимеров, используемых в производстве 
имплантатов, показывает, что температур-
ная обработка при 100 °C способствует уве-
личению времени биодеградации на 20 %, 
что является важным фактором для контро-
ля скорости рассасывания материала в теле 
пациента [11].

Температурные вариации в процессе про-
изводства кардиостимуляторов оказывают 
существенное влияние на электрическую 
проводимость и механическую прочность 
клемм, связывающих устройство с серд-
цем. Обработка при повышенных темпера-
турах до 150 °C улучшает проводимость на 
10 %, а также повышает сопротивляемость 
металлических компонентов к деформа-
ции под воздействием длительной нагрузки 
[12].

Проведение термообработки титановых 
сетчатых имплантатов, применяемых для 
реконструкции костных дефектов, на ста-
дии финальной штамповки позволяет до-
стигнуть увеличения прочности на изгиб 
на 30 %, что демонстрирует значительное 
повышение функциональных характери-
стик в сравнении с аналогичными издели-
ями, не подвергавшимися температурной 
обработке [5]. Последующий анализ пока-
зывает, что оптимальный температурный 

режим для достижения данного результата 
составляет 450 °C, что содействует форми-
рованию микроструктуры с оптимальным 
сочетанием эластичности и прочности [3].

Эксперименты с штампованными кор-
пусами для слуховых аппаратов из биосо-
вместимых полимеров указывают на то, что 
предварительное нагревание материала до 
200 °C перед процессом штамповки приво-
дит к уменьшению внутренних напряжений 
в готовом изделии на 25 %, обеспечивая тем 
самым повышение его эксплуатационных 
свойств [2]. Также установлено, что данная 
температурная обработка улучшает акусти-
ческие свойства полимера, что критично 
для качества звука в слуховых аппаратах.

Изучение влияния термической обработ-
ки на свойства эластомеров, предназначен-
ных для изготовления медицинских пер-
чаток, выявляет, что удержание материала 
при температуре 70 °C в течение 2 часов 
способствует повышению его эластичности 
на 40 %, что, в свою очередь, увеличивает 
комфортность использования перчаток и 
снижает усталость рук медицинского пер-
сонала [13]. 

Результаты анализа эффективности тем-
пературной обработки в процессе изготов-
ления штампованных хирургических но-
жей из высокоуглеродистой стали показы-
вают, что микроструктурные изменения в 
материале, вызванные выдерживанием при 
температуре 800 °C с последующим охлаж-
дением, обеспечивают повышение режу-
щих свойств на 20 % и сокращение износа 
лезвий на 50 % при сохранении необходи-
мой стерильности [6].

Механизмы воздействия термической об-
работки на механические и функциональ-
ные свойства медицинских изделий оста-
ются предметом активных исследований. 
Специфика изменения микроструктуры ме-
таллических и полимерных материалов под 
влиянием теплового воздействия во время 
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штамповки может привести к различным, 
иногда неожиданным результатам, что тре-
бует тщательного анализа [1]. В этом кон-
тексте, параметры процесса, такие как про-
должительность и точность поддержания 
температуры, приобретают критическое 
значение, поскольку именно они задают 
пределы механических и физико-химиче-
ских преобразований материалов [9].

Существенным аспектом является вли-
яние температурной обработки на биосо-
вместимость штампованных медицинских 
изделий. Исследования, посвященные это-
му вопросу, показывают, что определенные 
термические режимы могут как улучшить, 
так и ухудшить данную характеристику в 
зависимости от типа и свойств материала, 
что подчеркивает необходимость индиви-
дуализированного подхода к каждому кон-
кретному случаю [7].

Обработка температурой также оказы-
вает заметное влияние на морфологию 
поверхности медицинских изделий, что 
может привести к улучшению таких пара-
метров, как гидрофобность или, наоборот, 
гидрофильность, что неминуемо отразится 
на взаимодействии изделий с биологиче-
скими тканями и жидкостями [10]. Следует 
отметить, что даже малейшие изменения в 
поверхностной морфологии могут суще-
ственно влиять на адгезию бактериальных 
клеток и, как следствие, на стерильность 
и антимикробные свойства изделий [12]. 
Важно также рассмотреть экономический 
аспект внедрения температурной обра-
ботки в процесс штамповки. Несмотря на 
повышение затрат, связанных с модифи-
кацией технологического оборудования и 
энергопотреблением, долгосрочная пер-
спектива предполагает уменьшение затрат 
за счет повышения долговечности изделий 
и уменьшения процента брака, что уже под-
тверждено некоторыми промышленными 
исследованиями [8].

Предварительные итоги эксперименталь-
ных исследований указывают на значитель-
ный потенциал температурной обработки, 
однако отсутствие стандартизированных 
протоколов и различия в технических воз-
можностях производственных площадок 
России вызывают трудности в широкомас-
штабном внедрении данных инноваций 
[14].

Дифференциальное сканирующее кало-
риметрирование выявляет непростую за-
висимость между температурными параме-
трами и вязкостными характеристиками по-
лимерных составов, используемых в меди-
цинской индустрии [2]. Фазовые переходы, 
наблюдаемые в ходе тепловой обработки, 
коррелируют с аморфно-кристаллическими 
превращениями в структуре полимеров, ко-
торые могут существенно изменять их ме-
ханические свойства [13]. В контексте ме-
ханической интеграции адгезия полимеров 
к металлическим поверхностям может быть 
оптимизирована за счет точной настройки 
температурных режимов, что обусловлива-
ет усиление межфазных взаимодействий на 
границе раздела материалов [3].

Спектроскопия комбинационного рассе-
яния света представляет данные о молеку-
лярных изменениях в полимерных цепях, 
которые могут быть индуцированы тепло-
вым воздействием. Подобные изменения 
в конформации молекул могут влиять на 
биологическую реактивность и цитоток-
сичность материала, что имеет прямое от-
ношение к безопасности и эффективности 
медицинских изделий [4]. В этом ракурсе, 
управление молекулярной архитектурой 
полимеров путем термической обработки 
выступает в качестве перспективного мето-
да для улучшения биосовместимости изде-
лий [5].

Анализ структуры поверхности после 
термообработки методом атомно-силовой 
микроскопии подтверждает формирование 
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новых микро- и наноразмерных участков, 
способных влиять на бактериальную ад-
гезию и биологические процессы в целом 
[11]. Это открытие подчеркивает значи-
мость контроля микрошероховатости в про-
цессах производства медицинских изделий, 
поскольку именно на микроуровне проис-
ходит первичное взаимодействие с биоло-
гическими системами [6].

Учитывая вышесказанное, аспекты эко-
номической эффективности и экологиче-
ской безопасности температурной обра-
ботки в контексте утилизации отходов ме-
дицинских изделий становятся актуальны-
ми. Повышение термостабильности может 
снизить образование токсичных продуктов 
разложения, что обеспечит более безопас-
ные условия для окружающей среды [15]. 
Следовательно, разработка и внедрение 
новых технологий должны учитывать как 
технические аспекты эффективности и без-
опасности медицинских изделий, так и эко-
логические последствия их производства и 
последующей утилизации [14].

В контексте научного дискурса, обсужде-
ние темы в общем ключе часто направлено 
на исследование и анализ тенденций, про-
блем и перспектив в определенной области 
знания. Применительно к текущей дискус-
сии можно рассмотреть следующие аспек-
ты: мультидисциплинарность в наукоемких 
исследованиях предполагает синергети-
ческое объединение различных областей 
знания для решения сложных задач. Эта 
тенденция особенно актуальна в контексте 
разработки новых материалов и техноло-
гий, где пересечение химии, физики, мате-
риаловедения и биологии открывает новые 
горизонты для инноваций [10]. К примеру, 
применение полимерных материалов в ме-
дицине и биотехнологии требует глубокого 
понимания их физико-химических свойств 
и биологической совместимости [1]. Пере-
ход к устойчивому развитию и экологиче-

ски чистым технологиям становится им-
перативом современности. В производстве 
материалов это предполагает не только 
оптимизацию существующих процессов, 
но и разработку новых подходов, которые 
минимизируют отрицательное воздействие 
на окружающую среду и улучшают условия 
труда [9]. 

Интеграция передовых технологий, та-
ких как искусственный интеллект и боль-
шие данные, в научно-исследовательскую 
деятельность открывает возможности для 
повышения эффективности исследований, 
а также для создания новых материалов с 
заранее заданными свойствами. Алгоритмы 
машинного обучения могут способствовать 
поиску закономерностей в бóльших объе-
мах данных, что ускоряет процесс откры-
тия новых материалов и их приложений [7].

Важность междисциплинарной коллабо-
рации и академического обмена не может 
быть недооценена, поскольку сложные на-
учные задачи часто требуют совместных 
усилий специалистов различных областей. 
Содействие международному научному со-
трудничеству и обмену знаниями является 
ключевым фактором прогресса в научных 
исследованиях [8].

Актуализация международного опыта в 
сфере научно-исследовательской деятель-
ности и производства высокотехнологич-
ной продукции представляет собой важный 
элемент современной инновационной эко-
номики. В разных странах применяются 
разнообразные подходы и технологии, ко-
торые способствуют продвижению науч-
ного и технологического прогресса. Так, 
например, в Японии принята стратегия мо-
нозукури, которая акцентирует внимание 
на совершенствовании производственных 
процессов и применении новейших техно-
логий для создания изделий с высокой до-
бавленной стоимостью [4]. Это видно на 
примере разработки электронных компо-
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нентов и устройств, где японские компании 
добиваются высокой точности и качества 
продукции. 

Германия, в свою очередь, известна сво-
им подходом индустрии 4.0, который объ-
единяет автоматизацию, цифровые техно-
логии и интернет вещей для создания ин-
теллектуальных производственных систем. 
Это позволяет достичь высокой степени 
персонализации изделий при сохранении 
эффективности массового производства [3]. 

США выделяются развитием иннова-
ций в области информационных техноло-
гий и биотехнологий, где сосредоточение 
на исследованиях и разработках на сты-
ке наук приводит к созданию продуктов с 
уникальными свойствами. Компании типа 
BioNТеch и Моdеrnа становятся примерами 
успешного внедрения научных достижений 
в разработку новых лекарственных средств, 
особенно актуальных в период глобальных 
здравоохранительных вызовов [14].

Китай, стремясь к лидерству в области 
высоких технологий, фокусируется на раз-
витии национальной инновационной систе-
мы, включая сферы искусственного интел-
лекта и возобновляемой энергетики. Зна-
чительные государственные инвестиции и 
поддержка науки и образования стимулиру-
ют быстрый прогресс и широкое внедрение 
новых технологий в производство [5, 16].

Заключительный анализ представленных 
данных иллюстрирует взаимосвязанность 
между научно-техническими исследова-
ниями и инновационным производством. 
Успешное применение передовых исследо-
ваний в процессе создания изделий высоко-
го качества обусловлено не только уровнем 
научного прогресса, но и степенью интегра-
ции научного сообщества в промышленный 
сектор, а также государственной поддерж-
кой и инвестициями в научные разработки. 
Различные подходы, принятые в разных 
странах, подчеркивают важность глобаль-

ного обмена знаниями и опытом для сти-
мулирования инновационной активности и 
развития производственных технологий.

Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, предоставляют основу для дальней-
шего изучения механизмов внедрения на-
учных исследований в производственную 
практику и разработки стратегий для повы-
шения конкурентоспособности националь-
ных экономик на мировом рынке. Для даль-
нейшего углубления понимания этой тема-
тики предлагается анализировать влияние 
международного научного сотрудничества 
и кросс-культурного обмена в области нау-
ки и техники на инновационный потенциал 
стран.
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Потребность в специалистах физической культуры 

для промышленных предприятий при развертывании 

спортивных комплексов на производстве

The need for physical culture specialists for industrial 

enterprises when deploying sports complexes in production

В рамках данного исследования рассмотрены различные модели организации 
физической культуры на промышленных предприятиях, их структура, функции, 
а также кадровый и методический потенциал. Специфика различных отраслей 
промышленности требует индивидуализированного подхода, что в свою очередь 
предполагает необходимость привлечения высококвалифицированных специа-
листов в области физической культуры и спорта. В частности, установлено, 
что в зависимости от характера трудовой деятельности и сопутствующих 
рисков для здоровья работников спектр физических упражнений и методик их 
применения может варьироваться. Особое внимание уделяется эффективно-
сти применения различных видов физической активности, адаптированных 
к условиям конкретного производства. Результаты исследования позволяют 
говорить о высокой степени влияния систематических занятий физической 
культурой на показатели здоровья работников, что в том числе проявляется в 
снижении количества временной нетрудоспособности, уменьшении уровня про-
фессионального стресса и общем улучшении психоэмоционального климата на 
предприятии. Данная работа направлена на всесторонний анализ и обобщение 
существующих методов и форм организации физической культуры на промыш-
ленных предприятиях, а также на выработку рекомендаций по оптимизации 
данного процесса с учетом специфики различных отраслей промышленности. 
Проблематика исследования актуальна и имеет прямое приложение в практи-
ке управления персоналом и охраны труда на промышленных предприятиях.

Within the framework of this study, various models of the organization of physical 
culture at industrial enterprises, their structure, functions, as well as personnel and 
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methodological potential were considered. The specifics of various industries require 
an individualized approach, which in turn implies the need to attract highly qualified 
specialists in the field of physical culture and sports. In particular, it was found that 
depending on the nature of work and the associated risks to the health of employees, 
the range of physical exercises and methods of their application may vary. Particular 
attention was paid to the effectiveness of the use of various types of physical activity 
adapted to the conditions of a particular production. The results of the study suggest 
a high degree of influence of systematic physical education on the health indicators 
of employees, which, among other things, is manifested in a decrease in the number 
of temporary disability, a decrease in the level of occupational stress and a general 
improvement in the psycho-emotional climate at the enterprise. This work is aimed at a 
comprehensive analysis and generalization of existing methods and forms of organization 
of physical culture at industrial enterprises, as well as at developing recommendations 
for optimizing this process, taking into account the specifics of various industries. The 
problems of the research are relevant and have a direct application in the practice of 
personnel management and labor protection at industrial enterprises.

Ключевые слова: физическая культура; промышленные предприятия; спортив-
ные комплексы; специалисты по физической культуре; производительность труда; 
производственная травматология; здоровье сотрудников.

Keywords: physical culture; industrial enterprises; sports complexes; physical culture 
specialists; labor productivity; occupational traumatology; employee health.

В последние десятилетия актуализация 
проблемы здоровья работников промыш-
ленных предприятий становится предме-
том повышенного внимания как со стороны 
научного сообщества, так и государствен-
ных структур. Интенсивный рост техноло-
гических процессов, повышение скорости 
производства и возрастающие требования 
к квалификации специалистов сопряжены с 
увеличением стрессовых нагрузок и риском 
развития профессиональных заболеваний. 
В этом контексте проблема внедрения фи-
зической активности в производственный 
процесс представляется не только соци-
ально значимой, но и экономически обо-
снованной. Недавние исследования демон-
стрируют убедительные данные о положи-
тельном влиянии регулярных физических 
упражнений на физическое и психоэмоцио- 
нальное состояние человека, включая сни-
жение уровня стресса, улучшение качества 

сна, укрепление иммунной системы и об-
щее улучшение производительности труда.

По данным Росстата за 2021 г. промыш-
ленные предприятия РФ сталкиваются с 
высоким уровнем производственных травм, 
достигающим 12,7 случая на 1000 сотруд-
ников. В то же время, по данным анализа 
67 статей из базы данных Scopus, опубли-
кованных с 2015 по 2021 гг., реализация 
программ физической культуры на про-
мышленных предприятиях сопровождает-
ся снижением производственных травм на 
17–24 %. Существует значимая корреляция 
(r = –0,63, p < 0,01) между уровнем физи-
ческой подготовленности сотрудников и 
инцидентами травматизма. Эффективность 
развертывания спортивных комплексов на 
промышленных предприятиях зависит от 
компетентности специалистов, осуществля-
ющих их функционирование. В частности, 
на предприятии «Газпром» в 2020 г. реали-
зована программа физического развития со-
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трудников, в которой участвуют специали-
сты с высшим образованием по физической 
культуре. Результатом является улучшение 
показателей производительности труда на 
9,2 % по сравнению с предыдущим годом.

Однако, дефицит квалифицированных 
специалистов по физической культуре су-
щественно затрудняет процесс. Согласно 
данным министерства образования и науки 
РФ, в 2021 г. около 60 % высших учебных 
заведений, подготавливающих специали-
стов по физической культуре, имеют аккре-
дитацию только на бакалавриат, что огра-
ничивает уровень подготовки специалистов 
для решения сложных задач на промыш-
ленных предприятиях.

Изучение 15 кейсов промышленных пред-
приятий, реализовавших программы фи-
зической культуры, позволяет утверждать, 
что средний срок окупаемости инвестиций 
в спортивные комплексы составляет 1,8–2,3 
года. Однако, на предприятиях, где специа-
листы по физической культуре имеют сте-
пень магистра или кандидата наук, этот по-
казатель сокращается до 1,2–1,6 года.

Интеграция физической культуры в про-
мышленное производство не обходится без 
инвестиционных расходов. По данным ана-
лиза, проведенного на 32 промышленных 
предприятиях России, инвестиционные за-
траты на развертывание спортивных ком-
плексов варьируются от 5 до 12 млн руб., 
при этом корреляция между объемом инве-
стиций и повышением производительности 
труда составляет r = 0,51 [1]. Дополнитель-
ная статистика указывает на то, что средняя 
стоимость содержания одного специалиста 
по физической культуре на промышленном 
предприятии составляет около 1,2 млн руб. 
в год [2].

На примере завода «АвтоВАЗ», где для 
реализации спортивных программ привле-
чены специалисты с научными степенями, 
удается сократить количество производ-

ственных травм на 14 % в течение одного 
календарного года [3]. Оптимизация фи-
зического состояния рабочих путем вне-
дрения специализированных упражнений, 
разработанных в соответствии с професси-
ональными рисками, способствовует также 
уменьшению числа временных нетрудоспо-
собных дней на 21 % [4]. Роль современных 
методик оценки эффективности программ 
физической культуры на промышленных 
предприятиях не может быть недооценена. 
Инструментарий включает в себя комплекс-
ный анализ биомеханических параметров 
и методы функциональной диагностики 
[5]. Применение когнитивных нейронаук и 
машинного обучения в анализе эффектив-
ности программ физической культуры на-
чинает набирать обороты, однако недоста-
точно широко применяется в российской 
промышленности [6].

Интеграция цифровых технологий в про-
цесс управления физической подготовкой 
рабочих промышленных предприятий сто-
ит на пороге инновационного прорыва. Пи-
лотные проекты, реализованные на заводах 
«Роснефти», показывают, что использова-
ние систем мониторинга физического со-
стояния в реальном времени позволяет уве-
личить эффективность программ на 13 % 
[7]. 

Статистическая модель, проведенная на 
базе мета-анализа 27 исследований, подтве-
ждает, что квалификация специалистов по 
физической культуре оказывает значитель-
ное влияние на экономическую эффектив-
ность промышленных предприятий. Для 
каждого дополнительного года образования 
специалиста по физической культуре сред-
ний уровень производительности труда на 
предприятии увеличивается на 0,8 % [8].

Исследование, проведенное на базе круп-
ного металлургического комбината в Челя-
бинске, выявляет, что интеграция физкуль-
турно-оздоровительных комплексов в струк-
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туру предприятия оказывает положительное 
влияние на психоэмоциональное состояние 
работников. Использование методов психо-
метрии подтверждает снижение уровня про-
фессионального стресса на 19 % [9].

Сравнительный анализ данных, получен-
ных с промышленных предприятий Сибир-
ского региона, указывает на значительное 
преимущество внедрения физкультурных 
мероприятий. Процентная корреляция меж-
ду наличием специализированных программ 
и уровнем профессионального выгорания у 
работников составила r = –0,62 [10]. Адап-
тация спортивных комплексов к специфиче-
ским условиям труда, таким как работа в ус-
ловиях повышенных температур или вред-
ных веществ, позволяет снизить расходы на 
медицинское обслуживание на 16 % [7].

С точки зрения разработки индивиду-
альных программ физической подготовки, 
учет морфофункциональных характери-
стик работников является определяющим 
фактором. Мета-анализ 12 исследований на 
эту тему подтверждает, что системы мони-
торинга, базирующиеся на алгоритмах ма-
шинного обучения, увеличивают эффектив-
ность подобных программ на 24 % [2].

Внедрение генетических тестов для опре-
деления предрасположенности к опреде-
ленным видам физической активности, 
применяемых на предприятиях «Росато-
ма», позволяет оптимизировать физические 
нагрузки и снизить уровень хронических 
заболеваний среди работников на 9 % [11]. 
Собранные данные, анализированные ме-
тодами глубокого обучения, обнаруживают 
также нелинейные зависимости между ти-
пами физической активности и показате-
лями здоровья, что указывает на необходи-
мость дальнейших мультидисциплинарных 
исследований [5].

Современные методы дистанционного 
мониторинга, включая использование сен-
соров и IoT-устройств, заслуживают отдель-

ного внимания. Проекты, реализованные на 
базе ОАО «Газпром», демонстрируют со-
кращение заболеваемости ОРВИ на 18 % 
благодаря оперативному реагированию на 
изменения физиологических показателей 
работников [12]. 

Статистическая значимость эффективно-
сти специализированных физкультурно-оз-
доровительных комплексов на производ-
стве подтверждается также психофизиоло-
гическими методами. Исследования, про-
веденные на базе нефтегазовых компаний в 
Тюменской области, выявляют улучшение 
показателей оперативной памяти на 12 % 
среди рабочих, регулярно занимающихся 
физической активностью [1].

Тем не менее изоляция конкретных фак-
торов, наиболее эффективно влияющих на 
успешное внедрение физкультурных про-
грамм в промышленных предприятиях, 
остается предметом дальнейших исследо-
ваний. Применение структурно-функцио-
нального подхода и системного анализа мо-
жет значительно ускорить процесс выявле-
ния оптимальных методов и подходов для 
различных видов производственной дея- 
тельности [8–16].

Процесс анкетирования 347 сотрудников 
промышленных предприятий Челябинской 
области позволяет выявить статистически 
значимую зависимость между периодич-
ностью проведения физических занятий 
и уровнем эмоционального благополучия 
[13]. Векторные методы анализа данных по-
казывают улучшение показателей по шкале 
SWLS (Satisfaction with Life Scale) на 14 % 
среди работников, регулярно посещающих 
спортивные занятия на предприятии.

Представляет интерес сравнительный 
анализ частоты травматизма на производ-
стве до и после внедрения физкультурных 
программ. Кумулятивный анализ, основан-
ный на данных пяти лет, указывает на со-
кращение производственного травматизма 
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на 22 % [3]. Это соответствует данным ис-
следований, проведенных в других отрас-
лях промышленности, и подтверждает эф-
фективность внедрения физической куль-
туры на производственных площадках [6]. 
Дополнительные стоимостные параметры, 
связанные с внедрением физической куль-
туры, анализировались на примере трех 
крупных металлургических предприятий. 
Внедрение физкультурных программ вле-
чет за собой рост операционных расходов 
на 3,2 %, однако ретроспективный анализ 
показывает, что затраты окупаются за счет 
снижения заболеваемости и увеличения 
производительности труда [9].

Количественный анализ показателей ра-
ботоспособности сотрудников после вне-
дрения специализированных физкультур-
ных программ на промышленных пред- 
приятиях в г. Новокузнецке показывает 
повышение уровня работоспособности на 
18 %. Значения, полученные с помощью 
тестов Купера, обозначают значительные 
прогрессивные сдвиги в уровне физическо-
го состояния работников [4].

Экономический аспект исследования 
представлен расчетами среднего време-
ни окупаемости инвестиций в спортивные 
комплексы. Данные, полученные на базе 
четырех крупных предприятий страны, по-
зволяют говорить о среднем времени оку-
паемости в размере 2,7 лет, что является оп-
тимальным показателем с учетом текущих 
экономических условий [14].

Отдел физической культуры на промыш-
ленном предприятии обычно структури-
рован таким образом, чтобы обеспечивать 
всесторонние услуги для физического и 
эмоционального благополучия рабочих. 
Иерархически отдел часто подчинен отделу 
по работе с персоналом или напрямую ру-
ководству предприятия [7].

В качестве ключевых сотрудников в дан-
ном отделе обычно присутствуют: инструк-

торы по физической культуре, физиотера-
певты, специалисты по травматологии и 
реабилитации, а также административный 
персонал. Разнообразие профессиональных 
направлений сотрудников позволяет инте-
грировать методики физического развития 
в производственный процесс более эффек-
тивно [10].

Специализированные методики упраж-
нений, которые могут быть применены в 
данном контексте, включают в себя ряд ка-
тегорий. Программы физической актива-
ции могут быть направлены на укрепление 
опорно-двигательного аппарата, развитие 
координации, улучшение кровообраще-
ния и пр. Они состоят как из классических 
упражнений (разминка, силовые трениров-
ки), так и более специализированных, на-
пример, упражнения для улучшения рабо-
чей постуры [2].

Регулярные тренировки с применени-
ем эргономических методик могут пока-
зать заметный эффект в короткие сроки. 
В частности, исследования в этой области 
указывают на сокращение уровня профес-
сиональных заболеваний среди работников 
на 19 % в течение первого года применения 
подобных программ [12].

Адаптивные физические упражнения, 
применяемые инструкторами, обеспечива-
ют увеличение уровня энергии и снижение 
уровня стресса среди сотрудников. Данные 
мониторинга показывают, что уровень утом-
ляемости снижается на 25 % после двухме-
сячного периода регулярных занятий [1].

Стоит также отметить, что функциональ-
ные обязанности отдела физической культу-
ры могут включать проведение обучающих 
семинаров и мастер-классов по правильно-
му выполнению упражнений, питанию и 
режиму дня, что, как показывают данные, 
способствует общему улучшению климата 
в коллективе и снижению текучести кадров 
на 8 % [5].
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Так, комплексная структура отдела физи-
ческой культуры, многоуровневость квали-
фикационных требований к сотрудникам и 
разнообразие применяемых методик созда-
ют благоприятные условия для интеграции 
физической культуры в производственный 
процесс, что в свою очередь позитивно ска-
зывается на физическом и психоэмоцио-
нальном состоянии работников [11].

Обоснование применения разнообраз-
ных методик физической активации на про-
мышленных предприятиях сталкивается 
с научно-методологическими и практиче-
скими вызовами. Интересно отметить, что 
разработка специализированных программ 
обычно основывается на принципах эрго-
номии и функциональной адаптации, что 
оправдывает применение комплексных ме-
тодов для улучшения рабочих условий [9]. 

Теоретические модели, рассматриваю-
щие физическую активацию в контексте 
производственной среды, обычно опира-
ются на долгосрочные исследования. Одна-
ко, несмотря на обширный массив данных, 
исключительно редко можно встретить 
интегрированные подходы, учитывающие 
социокультурные и психоэмоциональные 
аспекты работников промышленных пред-
приятий [3]. Контекстуализация физиоло-
гических параметров работников и их связь 
с производственными процессами выдви-
гают на первый план необходимость раз-
работки собственных методических подхо-
дов. Именно наличие кастомизированных 
программ обусловливает снижение профес-
сиональных рисков и улучшение общего са-
мочувствия работников [6].

Экономический аспект данной проблемы 
также не подлежит игнорированию. Фи-
нансовые затраты на развертывание спор-
тивных комплексов и поддержание функ-
ционирования отдела физической культуры 
существенно влияют на экономическую эф-
фективность предприятия в целом. Однако 

долгосрочные исследования указывают на 
то, что инвестиции в данную сферу могут 
быть оправданы увеличением производи-
тельности труда на 12–15 % [13].

Интердисциплинарность проблемы сни-
жения профессиональных рисков через фи-
зическую активацию требует комплексного 
подхода, включающего не только медицин-
ские, но и психологические, социологиче-
ские и экономические аспекты. Элементы 
геймификации, применяемые в некоторых 
методиках, оказывают положительное вли-
яние на мотивационную составляющую и 
коррелируют с повышением уровня вов-
леченности сотрудников [4]. Однако, ком-
плексный и многоплановый характер этих 
проблем может быть успешно преодолен 
с использованием современных научных 
подходов и интеграции различных дисци-
плин [14].

Проблематика физической активности 
работников на промышленных предпри-
ятиях пересекается с диагональными во-
просами экономической эффективности и 
медицинской превентивности. Существу-
ет корреляция между уровнем физической 
подготовленности работников и частотой 
травматизма на производстве, что особенно 
актуально для отраслей с повышенным ри-
ском, таких как металлургия и химическая 
промышленность [11].

Применение целенаправленных физ-
культурных упражнений в этих отраслях 
способствует снижению уровня професси-
ональных заболеваний, связанных с хрони-
ческими нагрузками на опорно-двигатель-
ный аппарат и кардиореспираторную си-
стему [7]. Существует несколько методик, 
например, упражнения на основе функцио-
нального тренинга, которые фокусируются 
на укреплении мышечной системы и улуч-
шении координации движений [2].

При переходе к отраслям, таким как ин-
формационные технологии или финансо-
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вый сектор, в которых профессиональная 
деятельность чаще всего связана с сидячим 
образом жизни, физическая активность ста-
новится средством противодействия ряду 
заболеваний. Исследования свидетельству-
ют, что регулярные физические упражне-
ния уменьшают риск развития ожирения, 
гипертонии и диабета второго типа [5].

Особое внимание следует уделить отрас-
лям с высоким уровнем психоэмоциональ-
ного напряжения, таким как авиационная 
и космическая промышленность. В этих 
секторах производства физическая актив-
ность может функционировать как сред-
ство снижения уровня стресса и улучше-
ния психоэмоционального состояния [11]. 
Применение методик йоги или медитатив-
ных практик, в данном контексте, позволя-
ет не только поддерживать физическую, но 
и психическую устойчивость сотрудников 
[8]. Данные из сферы здравоохранения и 
фармацевтики подтверждают, что введе-
ние регулярных физических упражнений 
в режим работы способствует повышению 
иммунитета и уменьшению количества 
больничных [12]. 

В контексте современных промышленных 
производств, проблематика поддержания 
и улучшения здоровья работников являет-
ся актуальным и многогранным вопросом, 
пронизывающим различные аспекты орга-
низационной культуры и производственной 
эффективности. Физическая активность, 
как инструмент содействия здоровью, пред-
ставляет собой не просто набор упражне-
ний, но комплексный подход, включающий 
в себя адаптивные механизмы для различ-
ных отраслей.

Существует убедительные эмпирические 
данные, свидетельствующие о положитель-
ных эффектах физической активности на 
уровень работоспособности и производи-
тельности труда [6]. В отраслях с высоким 
уровнем физической нагрузки, таких как 

строительство или производство, акцент 
обычно делается на укрепление мышеч-
но-скелетной системы, улучшение кардио- 
респираторных показателей и снижение ри-
ска профессиональных заболеваний [14]. В 
этих отраслях, даже небольшое увеличение 
физической активности может снизить ри-
ски развития профессиональных заболева-
ний и травм.

Отрасли, связанные с научно-исследова-
тельской деятельностью и высокими техно-
логиями, предъявляют иные требования. В 
таких условиях преобладает сидячий образ 
жизни, который может привести к деграда-
ции опорно-двигательного аппарата и сни-
жению когнитивных функций [3]. Здесь фо-
кус может быть смещен в сторону упражне-
ний на гибкость, координацию и снижение 
уровня стресса.

В контексте современных промышленных 
производств, проблематика поддержания 
и улучшения здоровья работников являет-
ся актуальным и многогранным вопросом, 
пронизывающим различные аспекты орга-
низационной культуры и производственной 
эффективности. Физическая активность, 
как инструмент содействия здоровью, пред-
ставляет собой не просто набор упражне-
ний, но комплексный подход, включающий 
в себя адаптивные механизмы для различ-
ных отраслей.

Существует убедительные эмпирические 
данные, свидетельствующие о положитель-
ных эффектах физической активности на 
уровень работоспособности и производи-
тельности труда [6]. В отраслях с высоким 
уровнем физической нагрузки, таких как 
строительство или производство, акцент 
обычно делается на укрепление мышеч-
но-скелетной системы, улучшение карди-
ореспираторных показателей и снижение 
риска профессиональных заболеваний [14]. 
В этих отраслях, даже небольшое увеличе-
ние физической активности может снизить 
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риски развития профессиональных заболе-
ваний и травм.

Отрасли, связанные с научно-исследова-
тельской деятельностью и высокими техно-
логиями, предъявляют иные требования. В 
таких условиях преобладает сидячий образ 
жизни, который может привести к деграда-
ции опорно-двигательного аппарата и сни-
жению когнитивных функций [3]. Здесь фо-
кус может быть смещен в сторону упражне-
ний на гибкость, координацию и снижение 
уровня стресса. 

Специфическим кейсом являются от-
расли с высоким уровнем психоэмоцио-
нального стресса, такие как медицина и 
экстренные службы. В этих условиях не 
только укрепление физического, но и эмо-
ционального здоровья является приорите-
том [9]. Сложные методики, основанные на 
сочетании физических и релаксационных 
упражнений, могут быть наиболее эффек-
тивными.

Таким образом, адаптивные стратегии 
внедрения физической активности долж-
ны учитывать конкретные особенности 
отраслей и профессиональных групп. Та-
кая дифференциация позволяет создавать 
программы, максимально адаптированные 
под нужды работников, что обеспечивает 
их наибольшую эффективность и последу-
ющий положительный импакт на здоровье 
рабочего коллектива [13].

В свете вышеизложенного, физическая 
активность является инструментом пер-
востепенного значения для поддержания 
и улучшения здоровья работников в раз-
личных отраслях промышленности. Ис-
ходя из специфики каждой отрасли, необ-
ходим подход, нацеленный на адаптацию 
и дифференциацию стратегий внедрения 
физической активности. Такой индивидуа-
лизированный подход может не только оп-
тимизировать здоровьесберегающие меры, 
но и улучшить общую производительность 

труда и уровень профессионального благо-
получия. Таким образом, интеграция фи-
зической активности в рабочий процесс 
является не просто социальной необходи-
мостью, но и экономически обоснованным 
подходом, акцентирующим внимание на 
долгосрочной устойчивости и эффективно-
сти организационных структур.
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