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ИНфОРМацИя ДЛя авТОРОв И ЧИТаТЕЛЕй 

Правила для авторов журнала МИР (Модернизация. Инновации. Развитие) составлены на основе «Белой книги Совета научных 
редакторов о соблюдении принципов целостности публикаций в научных журналах. Обновленная версия 2012 г.» (CSE’s White 
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дакторов и издателей (АНРИ).

Все статьи журнала «МИР (Модернизация. Инновации. Развитие)» находятся в открытом доступе – на сайте издания (http://www.
mir-nayka.com), в Научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru) и прочих наукометрических ресурсах. Допускается свобод-
ное воспроизведение материалов журнала в личных целях и свободное использование в информационных, научных, учебных 
или культурных целях в соответствии со ст. 1273 и 1274 гл. 70 ч. IV Гражданского кодекса РФ. Иные виды использования возможны 
только после заключения соответствующих письменных соглашений с правообладателем.

Редакционная политика журнала базируется на современных юридических требованиях в отношении авторского права, поддер-
живает Кодекс этики научных публикаций, сформулированный Комитетом по этике научных публикаций (COPE), строится с учетом 
Декларации Сараево по целостности и видимости научных публикаций и Декларации «Этические принципы научных публика-
ций», принятой Ассоциацией научных редакторов и издателей (АНРИ). Требования соблюдения публикационной этики при под-
готовке и издании Журнала касаются всех участников редакционно-издательского процесса – авторов, редакторов, рецензентов, 
членов редколлегии, учредителя и издателя.

Все статьи проверяются на плагиат. В случае обнаружения заимствований редакция действует в соответствии с правилами COPE.

Рукописи, поступившие в редакцию журнала, проходят обязательное двустороннее анонимное («двойное слепое») рецензиро-
вание (рецензент и автор не знают имен друг друга). При принятии решения о публикации единственным критерием является 
качество работы – оригинальность, важность и обоснованность результатов, ясность изложения. На основании анализа статьи 
принимается решение о рекомендации ее к публикации (без доработки или с доработкой), либо об отклонении. В случае несогла-
сия автора статьи с замечаниями рецензентов его мотивированное заявление рассматривается редакционной коллегией.

Статьи в журнале публикуются после получения положительных рецензий. 

Стоимость возмещения редакционно-издательских затрат (редакторской обработки) составляет от пятнадцати тысяч рублей, в 
зависимости от необходимого объема работы с конкретной статьей. Без возмещения затрат за редакционно-издательские услуги 
(за счет средств редакции) публикуются материалы авторов, специально приглашенных научно-редакционным советом и/или ре-
дакционной коллегией (главным редактором). 

Общие правила публикации (подробнее см. http://www.mir-nayka.com):

Авторы гарантируют, что статья является оригинальным произведением, и они обладают исключительными авторскими правами 
на нее. Все Авторы обязаны раскрывать в своих рукописях финансовые или другие существующие конфликты интересов, которые 
могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или выводы, представленные в работе.

При подаче статьи Авторы соглашаются с положениями предоставляемого редакцией Авторского договора.

Для публикации научной статьи Авторы должны надлежащим образом оформить и представить в электронном виде необходимые 
материалы: рукопись статьи и сопроводительные документы к ней. Рукописи должны быть оформлены строго в соответствии с 
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аннотация

цель статьи – подготовка научно-обоснованных предложений по формированию архитектуры до-
кументов стратегического планирования, основанной на современной потребности упорядочивания 
стратегирования на всех уровнях власти и бизнеса, а также на задаче реализации принципов единства, 
целостности, преемственности, непрерывности и разграничения полномочий при организации и функ-
ционировании системы стратегического планирования в рамках единого управленческого цикла. 

Для достижения поставленной цели также решается важная задача по увязке вопросов социально-эко-
номического развития и обеспечения национальной безопасности, а как следствие – повышения эффек-
тивности государственного управления посредством согласования и взаимоувязки стратегических 
национальных приоритетов с его целями и задачами, направленными на обеспечение устойчивого и сба-
лансированного социально-экономического развития Российской Федерации.

Метод или методология проведения работы. Исследование основано на использовании метода систем-
ного анализа, применение которого позволило раскрыть принципы стратегического планирования. 
Разрабатываемая архитектура документов стратегического планирования опирается на раскрытие 
определенных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации» принципов стратегического планирования во всех сферах, включая вопросы националь-
ной безопасности страны.

Результаты работы. Отсутствие нормативно закрепленных принципов организации и функционирова-
ния системы стратегического планирования, а также порядка осуществления стратегического пла-
нирования приводит к несогласованности утверждаемых стратегий и прогнозов, появлению новых до-
кументов, не учтенных в перечне документов стратегического планирования в Федеральном законе «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», и другим нарушениям системного подхода. В 
этой связи одним из первых шагов на пути к формированию системы стратегического планирования в 
РФ должно стать определение архитектуры системы документов стратегического планирования, раз-
рабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования.

выводы. Предложенная в статье архитектура документов стратегического планирования основана на 
создании трехуровневой системы документов, с центральным местом в ней Стратегии национальной 
безопасности РФ как основного документа стратегического целеполагания. К закрепленным в 172-ФЗ 
уровням прогнозирования, целеполагания, планирования и программирования предлагается добавить 
концептуальный уровень, в качестве общеидеологической надстройки, которая формирует представ-
ление о том, какой будущий образ государства и его положения в мире должна обеспечить система стра-
тегического планирования. Учитывая задачу минимизации поправок и уточнений в Федеральный закон 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», предлагаемые авторами изменения носят в 
большей степени характер уточнения положений данного закона. 
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abstract

Purpose: of the article is to prepare evidence-based proposals for the formation of document architecture, strategic planning, fundamental for 
modern needs and ensuring the integrity of the strategy for all levels of government and business, as well as to ensure the implementation of the 
principles of unity, integrity, continuity, continuity and delineation of powers in organizing and system functioning, strategic planning as part of 
a single management cycle.

In the framework of the task of creating the architecture of documents, strategic planning also solves the important task of linking issues of socio-
economic development and ensuring national security, and as a result – improving the efficiency of public administration, ensuring coherence 
and coordination of the country's strategic priorities.

Methods: the main method of work is the disclosure of the principles of strategic planning. The architecture of strategic planning documents 
under development is based on the disclosure of regulatory acts of the Federal Law dated 28.06.2014 N 172-FZ “On Strategic Planning in the 
Russian Federation”.

Results: the absence of normatively fixed principles and a system for ensuring strategic planning, as well as the procedure for implementing 
strategic planning, leads to inconsistency of the approved strategies and forecasting, the development of new documents and studies in the 
Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation” and other violations of the systematic approach. In this regard, it is necessary to 
determine the architecture of the system of strategic planning documents developed as part of the target definition, forecasting, planning and 
programming.

conclusions and Relevance: the architecture of strategic planning documents proposed in the article is based on the creation of a three-level 
document system with a central place in it the National Security Strategy of the Russian Federation as the main document of strategic goal-
setting. In accordance with Federal Law N 172-FZ, the level of forecasting, target definition, planning and programming allows you to add a 
conceptual level that ensures the quality of the overall ideological superstructure, which should provide an idea of what kind of character for the 
state and its position in the world the strategic planning system should provide. Taking into account the task of minimizing amendments and 
clarifications to the Federal Law “On Strategic Planning in the Russian Federation”, the proposed changes are more in the nature of clarifying the 
provisions of this law.

The architecture of the documents built in this way will allow implementing and, if necessary, further detailing the principles of strategic planning 
defined by law 172-FZ and, above all, the principles of continuity, balance of the strategic planning system.

Keywords: strategic planning, architecture of the strategic planning system, principle of the hierarchy of strategic planning documents, public 
administration
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Введение 

С 2014 г. ведется работа по внедрению положе-
ний Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» 1 (далее 
– 172-ФЗ), осуществляется разработка документов 
стратегического планирования, предусмотренных 
Федеральным законом. В то же время, сложившая- 
ся система стратегического планирования Россий-
ской Федерации, при наличии большого количе-
ства документов стратегического планирования 
(в государственном реестре их зарегистрировано 
около 57 000), имеет низкую эффективность в си-
стеме государственного управления и не решает 
задачи координации государственного и муници-
пального стратегического управления и бюджет-
ной политики, полномочий федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и местно-
го самоуправления и порядка их взаимодействия с 
общественными, научными и иными организациями 
в сфере стратегического планирования, опреде-
ленные Федеральным законом «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации».

Можно выделить следующие проблемы в сфере 
стратегического планирования:

• система не обеспечивает скоординированную 
деятельность участников стратегического плани-
рования, органов государственного и корпора-
тивного управления по реализации стратегиче-
ских приоритетов, целей, задач и показателей;

• не выработан комплексный подход к реализации 
положений Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации»;

• отсутствует единая архитектура документов 
стратегического планирования;

• документы характеризуются изолированно-
стью, отсутствием стратегических ориентиров 

для бизнеса и регионов; они практически не 
используются в процессе принятия решений на 
федеральном, региональном и муниципальных 
уровнях;

• не определены меры ответственности за неис-
полнение документов стратегического планиро-
вания;

• не прослеживается взаимосвязь между стратеги-
ческими целями и бюджетным процессом, отсут-
ствует прямая и непосредственная связь между 
стратегическим целеполаганием и практикой 
формирования и реализации государственных 
программ, с финансированием и использовани-
ем иных ресурсов в целях реализации стратегий;

• низкая эффективность механизмов «обратной 
связи» в системе государственного управления, 
обеспечивающей учет результатов мониторинга 
и контроля документов стратегического плани-
рования, а также оценки рисков и угроз в сфере 
социально-экономического развития и экономи-
ческой безопасности при принятии управленче-
ских решений.

Отсутствие единой архитектуры документов, обе-
спечивающей согласованность и сбалансирован-
ность документов стратегического планирования 
различных уровней, также является причиной низ-
кой эффективности и малой востребованности 
стратегического планирования в системе государ-
ственного и муниципального управления.

В части нормативного правового обеспечения 
работа по стратегическому планированию в 
стране сегодня базируется на положениях Фе-
дерального закона «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» 2, а также 
рекомендациях по разработке, корректировке и 
мониторингу отдельных документов стратегиче-
ского планирования 3. 

 1 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения 12.12.2019)

 2 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения 12.12.2019)

 3 Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 417 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и кор-
ректировке долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_282735/8a3c6f9a3640ecc194606542518ac9dd2fc191b4 (дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэко-
номразвития России от 13.03.2019 N 124 «Об утверждении рекомендуемой формы по основным показателям, представляемым 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, и методических рекомендаций по разработке, 
корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320582 (дата обращения 12.12.2019); Постановление Правительства РФ 
от 04.08.2015 № 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_184270 (дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 (ред. от 07.09.2018) «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214725 
(дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении Ме-
тодических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_205801/d4a727a4f59d8d5a00e188275166baa611271d5f.
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Обзор литературы и исследований. В качестве 
методологического базиса для раскрытия постав-
ленной в данной статье цели необходимо особо 
отметить существующую фундаментальную отече-
ственную научную школу государственного пла-
нирования, поскольку в данной области Россия 
имеет уникальный опыт реализации теоретических 
и методологических разработок.

Основоположниками государственного планиро-
вания являются Н.Д. Кондратьев (который сфор-
мулировал основные условия эффективной орга-
низации плановой работы) [1–2] и В.В. Леонтьев 
(разработанный которым  еще в 20-х гг. XX века 
балансовый метод «затраты – выпуск» был востре-
бован только в 50-х гг. XX века) [3–4].

Неоценимый вклад в становление теории и практи-
ки стратегического планирования внесен идеоло-
гами первого в мире государственного стратеги-
ческого плана ГОЭРЛО (разработан в 1920 г. под 
руководством Г.М. Кржижановского) и генераль-
ного плана развития народного хозяйства СССР 
на 1928–1940 гг. (разработан под руководством 
П.С. Осадчева и В.А. Базарова). Необходимо от-
метить труды ученых мировой известности, являю-
щихся первыми специалистами Госплана СССР: 
И.Т. Александрова, В.Р. Вильямса, И.М. Губкина, 
Д.Н. Прянишникова, С.Г. Струмилина, М.А. Шате-
ляна, председателя Госплана СССР (в 1937–1949 
гг.) академика Н.А. Вознесенского и первого за-
местителя председателя Госплана СССР, чл.-корр. 
Г.М. Сорокина.

В 50-х – начале 60-х гг., с приходом в прогноз-
но–аналитическую практику плановой работы 
сценарных подходов, выделяется плеяда ученых, 
сформировавших фундаментальные основы го-
сударственного стратегического планирования 
– это академики А.Н. Ефимов, В.А. Котельников 

и В.С. Немчинов. Также в этом плане следует ука-
зать на работы таких авторов, как Б.И. Брагин-
ский, А.Д. Курский, Г.М. Сорокин, С.Г. Струмилин. 

Со второй половины 60-х гг. XX века стало разви-
ваться комплексное научно-техническое и соци-
ально-экономическое прогнозирование. Вклад в 
теорию внесли Л.И. Абалкин, А.И. Анчишкин, М.З. 
Бор, Л.Я. Бери, Б.И. Брагинский, А.Г. Гранберг, 
М.Я. Лемешев, Б.З. Мильнер, С.Г. Струмилин, В.Н. 
Черковец, С.С. Шаталин, Р.И. Шнипер 4. 

Имеющиеся современные научно-теоретические 
и практические разработки в сфере совершен-
ствования системы стратегического планирова-
ния [5–8] 5, включая зарубежный опыт [9–19], 
характеризуют различные подходы к формирова-
нию системы стратегического планирования и ее 
практического воплощения в документах. В Рос-
сии в системе стратегического планирования на 
сегодняшний день сформировалось избыточное 
количество программно-плановых документов 
регионального и муниципального уровня, часть из 
которых имеет слабую связь с документами целе-
полагания федерального уровня. Однако некото-
рые российские авторы [например, 20] отмечают, 
что оценки исполнения таких программно-плано-
вых документов сосредоточены преимущественно 
на вопросах расходования бюджетных средств, в 
результате чего закрепляется ситуация с «необя-
зательностью» достижения стратегических целей, 
включая национальных, и соответствующих задач.

Сегодня в России, одновременно с созданием 
отдельных нормативных правовых актов по раз-
работке, корректировке и мониторингу отдель-
ных документов стратегического планирования 6, 
возросло и число исследований, которые в боль-
шинстве своем посвящены разработке отдельных 
элементов государственного стратегического 

 4 Смирнова О.О. Концептуальные основы формирования системы стратегического планирования регионального развития россий-
ской федерации: автореф. дис. …. доктора экономических наук / Совет по изучению произв. сил (СОПС). Москва, 2012. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=22338010 (дата обращения 12.12.2019)

 5 Виханский О.С. Стратегическое управление. М.: Экономист, 2006. 296 с. URL: http://polbu.ru/vihansky_smanagement/ (дата об-
ращения 11.12.2019)

 6 Приказ Минэкономразвития России от 30.06.2016 № 417 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и кор-
ректировке долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_282735/8a3c6f9a3640ecc194606542518ac9dd2fc191b4 (дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэко-
номразвития России от 13.03.2019 № 124 «Об утверждении рекомендуемой формы по основным показателям, представляемым 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период, и методических рекомендаций по разработке, 
корректировке, мониторингу среднесрочных прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации». 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320582 (дата обращения 12.12.2019); Постановление Правительства РФ 
от 04.08.2015 № 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации». URL:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_184270 (дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132 (ред. от 07.09.2018) «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214725 
(дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 № 582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении Ме-
тодических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации». URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_205801/d4a727a4f59d8d5a00e188275166baa611271d5f



444

планирования (стратегий и программ развития 
отдельных округов, субъектов РФ, муниципальных 
образований и др.), но не затрагивают пробле-
матику формирования методологии системы стра-
тегического планирования развития Российской 
Федерации 7. Не ведется разработка таких важ-
ных для формирования системы стратегического 
планирования документов как порядок функцио-
нирования федеральной информационной систе-
мы стратегического планирования (требования 
статьи 14 «Информационное обеспечение стра-
тегического планирования» Федерального закона 
№ 172-ФЗ) и порядок координации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере стратегического 
планирования (требования статьи 4 «Полномочия 
органов государственной власти Российской Фе-
дерации в сфере стратегического планирования» 
Федерального закона № 172-ФЗ) 8.

Материалы и методы. Сегодня на практике сложи-
лись две независимо существующие системы доку-
ментов стратегического планирования – системы 
обеспечения национальной безопасности и соци-
ально-экономического развития, которые между 
собой не сопрягаются должным образом, облада-
ют различным методологическим обеспечением и 
способами мониторинга.

В этой связи обеспечивающей методологией 
процесса разработки архитектуры документов 
системы стратегического планирования должно 
быть раскрытие принципов стратегического пла-
нирования, отраженных в Федеральном законе 
«О стратегическом планировании в Российской 
Федерации». Основополагающим методологиче-
ским обеспечением такой архитектуры выступает 
принцип единства и целостности, что означает 
единство принципов и методологии организации 
и функционирования системы стратегического 
планирования, единство порядка осуществления 
стратегического планирования и формирования 
отчетности о реализации документов стратегиче-
ского планирования (172-ФЗ, ст. 7, п. 2). 

Особое место среди совокупности методическо-
го обеспечения процесса формирования архи-
тектуры документов стратегического планирова-
ния должен занимать системный подход. Сегодня 
дальнейшая работа над отдельными документами 

без реализации системного подхода и принципов 
стратегического планирования может усугубить 
ситуацию, поскольку разрозненность и несогласо-
ванность документов снижает эффективность реа-
лизации закона «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». Таким образом, раз-
рабатываемая архитектура документов стратеги-
ческого планирования должна методологически 
опираться на раскрытие определенных законом 
172-ФЗ принципов стратегического планирования 
во всех сферах, включая вопросы национальной 
безопасности страны.

Немаловажное значение в процессе построения 
архитектуры документов должны занимать прогно-
стические инструменты, на основании которых фор-
мируются долгосрочные тренды развития страны. 
Использование прогнозов, в совокупности с инстру-
ментами сценарного моделирования, является дей-
ственным механизмом апробации государственных 
решений в сфере обеспечения национальной без-
опасности и социально-экономического развития. 
Однако важным условием построения долгосроч-
ных прогнозов должно быть соблюдение принципа 
единого горизонта прогнозирования во избежание 
противоречий и разрозненности во времени реша-
емых в документах задач.

В рамках процедуры контроля и мониторинга ис-
полнения документов стратегического планиро-
вания наиболее эффективными для использования 
являются индикативные методы, которые позво-
ляют путем конкретизации уровня целеполагания 
(на основе установления целевых и плановых зна-
чений показателей-индикаторов) выстроить кон-
струкцию «цель – средство – результат» в соответ-
ствующих документах.

Результаты исследования 

С учетом вышеуказанных вводных, задача по ор-
ганизации функционирования системы документов 
стратегического планирования разбивается на 2 
подзадачи, а именно: формирование архитектуры 
документов и определение регламента (порядка) 
функционирования системы документов. Остано-
вимся в представленном исследовании на первой 
подзадаче.

Отсутствие такого важного системообразующе-
го документа долгосрочного целеполагания, как 
Стратегия социально-экономического развития 

 7 Смирнова О.О. Концептуальные основы формирования системы стратегического планирования регионального развития россий-
ской федерации: автореф. дис. …. доктора экономических наук / Совет по изучению произв. сил (СОПС). Москва, 2012. URL: https://
elibrary.ru/item.asp?id=22338010 (дата обращения 12.12.2019)

 8 Смирнова О.О. Актуальные проблемы методологии стратегического планирования в России: о формировании системы планиро-
вания на основе принципов стратегического планирования // В сборнике: Принципы стратегического планирования: методология 
и практика Материалы Всероссийской научно-практической конференции Совета по изучению производительных сил ВАВТ Минэ-
кономразвития России. Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России. 2018. С. 8–13. URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=32532710 (дата обращения 12.12.2019)

МОДЕРНИЗАЦИЯМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 4. С. 440–456



445

РФ, вынуждает «достраивать» стратегический об-
раз будущего страны другими документами, в том 
числе, не определенными в качестве документов 
стратегического планирования согласно 172-ФЗ. 
Так, в современном нормативно-правовом про-
странстве системы стратегического планирова-
ния не нашли отражения такие документы, как 
Послание Президента Российской Федерации 
Федеральному собранию Российской Федера-
ции в начале каждого электорального цикла, с по-
следующим принятием «майских» указов, которые 
уже два политических цикла выполняют функцию 
среднесрочного целеполагания.

Отправным документом при такой системе долж-
ны выступать системообразующие документы, со-
держащие национальную идею, трансформирую-
щуюся в стратегический образ будущего страны. 
Такими документами могут быть Концепция соци-
ально-экономического развития РФ на период до 
2050 г. и Концепция научно-технической политики 
РФ на период до 2050 г., которые будут описывать 
желаемые (целевые) параметры социально-эко-
номического развития страны, а также основные 
направления научно-технологической политики. 
На данном идеологическом этапе происходит 
формирование концептуальных представлений 
об образе будущего на период до 2050 г., соот-
ветственно, в сфере социально-экономического 
и научно-технологического развития, с опреде-
лением желаемых векторов развития страны. За-
метим, что 2050 г. является условной датой, при 
этом достаточно отнесенной во времени. Начиная 
с настоящего момента, период до 2050 г. полно-
стью включает пять политических циклов, с учетом 
текущего, а также захватывает начало шестого 
цикла. В целом, такой подход может обеспечивать 
преемственность проводимой внешней и внутрен-
ней политики, позволяя с большей вероятностью 
достигнуть желаемого образа будущего. Верифи-
кацию, то есть подтверждение на «пригодность», 
концептуальных представлений необходимо про-
водить инструментами экономико-математическо-
го моделирования, балансового проектирования, 
системно-динамического вариативного прогнози-
рования на уровне долгосрочных прогнозов.

В этой связи следующим блоком архитектуры до-
кументов стратегического планирования целесо-
образно сделать пакет долгосрочных прогнозов, 
включающий: бюджетный, социально-экономи-
ческого развития, научно-технологического раз-
вития и на единый период, равный периоду, на 
который разрабатываются концептуальные пред-
ставления о будущем образе государства. Набор 
взаимосвязанных прогнозов должен раскрывать 
основные доминирующие тенденции социально-
экономического развития, определять перспек-
тивные тренды и направления технологического 

развития, а также определять не только риски и 
угрозы национальной безопасности, но и возмож-
ности развития в прогнозной перспективе.

В целом, долгосрочные прогнозы должны являть-
ся основой для разработки документов долго-
срочного целеполагания, которые должны иметь 
сопряжение директивного и индикативного ме-
тодов целеполагания. Кроме того, при помощи 
инструментов сценарного прогнозирования/мо-
делирования может быть произведена апробация 
решений, изменяющих доминирующие тенденции 
во всех сферах обеспечения национальной без-
опасности для целесообразности включения их в 
документы целеполагания.

Важным условием разработки и принятия до-
кументов данного уровня является соблюдение 
принципа единого горизонта прогнозирования, а 
также пакетная разработка и принятие данных до-
кументов.

На данном уровне стратегического прогнозиро-
вания происходит выявление и анализ долгосроч-
ных тенденций с учетом имеющихся концептуаль-
ных представлений об образе будущего, которые 
будут актуальны для страны и ее территорий в про-
гнозной перспективе. К таким тенденциям следует 
отнести, в первую очередь, демографию, геогра-
фию (границы территорий и наличие природных 
ресурсов), экологию/климат, науку, человеческий 
капитал, а также тенденции развития различных 
компонентов внешнего мира.

Выявленные долгосрочные тенденции, после глубо-
кого и всестороннего анализа и экспертной оцен-
ки в случае негативного их влияния на развитие 
государства в целом, расцениваются как угрозы и 
риски национальной безопасности и социально-
экономического развития страны, которые долж-
ны быть отражены в соответствующих документах 
стратегического планирования. В случае придания 
экспертами позитивной оценки выявленным долго-
срочным тенденциям/трендам, они трактуются как 
целевые ориентиры (векторы) развития страны на 
прогнозную перспективу, и могут лечь в основу 
сценарного прогнозирования, как более высокого 
уровня прогностических исследований.

Нельзя не отметить, что указанные документы раз-
рабатываются и в настоящее время, однако можно 
констатировать отсутствие их должной взаимосвя-
занности и взаимопроникновения, различность 
горизонтов прогнозирования. Указанный подход 
также не позволяет в полной мере обеспечить 
комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые 
должны быть проведены в определенный период 
времени, и реализация которых обеспечивает до-
стижение целей обеспечения национальной без-
опасности и социально-экономического развития. 

M I R (Modernization. Innovation. Research), 2019; 10(4):440–456MODERNIzATION
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Наличие сложившейся практики обусловлено раз-
личными причинами, такими как отсутствие ка-
чественного стратегического анализа и синтеза, 
недостаточное использование сложного матема-
тического инструментария при моделировании и 
проч. Полагаем, что необходима консолидация 
усилий органов власти, ответственных за разра-
ботку указанных долгосрочных прогнозов, за ре-
гламентирование методологического подхода к 
прогнозированию и взаимодействию участников 
этого процесса, а также привлечение научных ор-
ганизаций, специализирующихся в данной сфере 
научной деятельности. При системном подходе 
всё указанное может способствовать повышению 
качества научно-обоснованного долгосрочного 
прогнозирования потенциального состояния и 
развития России.

Основные доминирующие тенденции и тренды со-
циально-экономического и научно-технологиче-
ского развития, а также риски и угрозы развития 
бюджетной сферы, внешнеполитической и внеш-
неэкономической обстановки целесообразно 
обобщать в Стратегическом прогнозе РФ, кото-
рый должен содержать сценарные варианты раз-
вития страны с указанием оптимального сценария 
с точки зрения обеспечения национальной без-
опасности на основании развития социально-эко-
номической сферы с учетом выявленных рисков и 
имеющихся ограниченных ресурсов.

Вместе с тем, очевиден тот факт, что долгосрочное 
прогнозирование не обладает столь высокой точ-
ностью результатов, как, например, среднесроч-
ное прогнозирование, поскольку слишком быстро 
меняются условия, что усиливает фактор высокой 
неопределенности. В совокупности основанные 
на симбиозе стохастических и детерминирован-
ных моделей, а также на консенсусе экспертных 
мнений, долгосрочные прогнозы призваны сфор-
мировать представления о будущих тенденциях, 
вызовах и угрозах для развития государства. Опи-
сывая, по сути, вероятностную характеристику 
объекта исследования – страны в целом с учетом 
развития внешнего мира, полагаем, что только 
«пакетное», взаимосвязанное формирование и 
принятие долгосрочных прогнозов даст наиболь-
ший эффект для других уровней системы стратеги-
ческого планирования, выступая для них в некото-
ром роде основополагающим фундаментом.

Все долгосрочные стратегии, определенные 172-
ФЗ как документы стратегического планирования 
уровня целеполагания, за исключением стратегий 
социально-экономического развития макрореги-

онов, логично строить на основе стратегического 
прогноза как обобщающего документа, что ис-
ключит «потерю» в соответствующих стратегиях 
тех или иных рисков и угроз. При этом следует 
отметить, что стратегия научно-технологического 
развития РФ должна опираться также и на долго-
срочный прогноз научно-технологического раз-
вития, поскольку научная деятельность является 
высокорисковой, а направления технологического 
развития слабо предсказуемыми. Такой подход 
обусловливает при разработке стратегии научно-
технологического развития РФ учет большего чис-
ла перспективных научных направлений, нежели 
может быть учтено в Стратегическом прогнозе РФ. 
Следует отметить, что в целом при разработке 
долгосрочных стратегий развития страны обраще-
ние к положениям соответствующих долгосрочных 
прогнозов также будет целесообразным.

Вместе с тем, ключевым прогнозным документом 
должен выступать Стратегический прогноз РФ, как 
наиболее комплексный, включающий и обобщаю-
щий положения других долгосрочных прогнозов, и 
который будет являться основой для формирова-
ния Стратегии национальной безопасности РФ, 
определяющей национальные интересы и страте-
гические приоритеты России.

В текущей конфигурации системы стратегического 
планирования Стратегия национальной безопас-
ности РФ является равнозначным документом со 
Стратегией социально-экономического развития 
РФ на долгосрочный период 9. В предлагаемом 
авторами подходе Стратегия национальной без-
опасности РФ является документом более высо-
кого порядка, нежели все остальные документы 
стратегического планирования уровня целепола-
гания на долгосрочный период, поскольку в ней 
формулируются риски, вызовы и угрозы в отноше-
нии как внешних, так и внутренних сфер развития 
государства.

Полагаем принципиально важным рассматривать 
основные стратегические документы страны на 
долгосрочный период в качестве инструментов ре-
ализации стратегических национальных приорите-
тов, определенных Стратегией национальной без-
опасности РФ (рис. 1).

Именно национальные приоритеты, сгруппиро-
ванные по своей целевой направленности, могут 
являться основой разработки долгосрочных стра-
тегий: Стратегии социально-экономического раз-
вития РФ, Стратегии научно-технологического 
развития РФ и документов в сфере обеспечения 

 9 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения 12.12.2019)
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национальной безопасности (доктрины, стратегии, 
концепции и основы государственной политики в 
отдельных областях обеспечения национальной 
безопасности, а также концептуальные документы 
военного планирования).

В действующей редакции Стратегии национальной 
безопасности РФ обеспечение национальных ин-
тересов осуществляется посредством реализации 
следующих национальных приоритетов: оборона 
страны; государственная и общественная без-
опасность; повышение качества жизни российских 
граждан; экономический рост; наука, технологии и 
образование; здравоохранение; культура; эколо-
гия живых систем и рациональное природопользо-
вание; стратегическая стабильность и равноправ-
ное стратегическое партнерство 10.

Такие национальные приоритеты как «оборона 
страны», «государственная и общественная без-
опасность», «стратегическая стабильность и рав-
ноправное стратегическое партнерство» должны 
быть конкретизированы в перечне документов в 
сфере обеспечения национальной безопасности. 
Такие национальные приоритеты как «культура», 
«здравоохранение», «повышение качества жизни 
российских граждан» и «экология» целесообразно 
конкретизировать в Стратегии социально-эконо-
мического развития РФ на долгосрочный период. 
Национальный приоритет «наука, технологии и об-
разование» должен быть положен в основу фор-
мирования положений Стратегии научно-техноло-
гического развития РФ. Национальный приоритет 
«экономический рост» необходимо конкретизиро-
вать одновременно как в Стратегии социально-
экономического развития РФ на долгосрочный пе-
риод, так и в Стратегии научно-технологического 
развития РФ, поскольку он затрагивает обе при-
оритетные сферы национального развития.

В предлагаемой конфигурации системы докумен-
тов стратегического планирования Стратегия со-
циально-экономического развития РФ на долго-
срочный период (172-ФЗ, ст. 16, п. 1) должна не 
только определять цели и приоритеты развития на-
циональной экономики с точки зрения обеспече-
ния национальной безопасности, но и конкретизи-
ровать приоритеты для развития отраслей и сфер 
экономики, что в дальнейшем будет являться осно-
вой для разработки отраслевых документов стра-
тегического планирования. В целом, Стратегия 

социально-экономического развития РФ на долго-
срочный период является основой для разработки 
документов стратегического планирования уров-
ня целеполагания на среднесрочный период (за 
исключением Стратегии пространственного раз-
вития РФ), документов планирования федераль-
ного уровня (Основные направления деятельности 
Правительства РФ), а также для документов целе-
полагания регионального уровня (Стратегии соци-
ально-экономического развития субъектов РФ) 11. 
Указанные документы должны разрабатываться и 
с учетом Стратегии научно-технологического раз-
вития РФ, поскольку в современном мире именно 
технологическое развитие во многом является ос-
новой для обеспечения конкурентоспособности 
национальной экономики, устойчивого роста и по-
вышения качества жизни населения.

Документы в сфере обеспечения националь-
ной безопасности РФ, как указывалось выше, 
конкретизируют механизмы и инструменты обе-
спечения национальной безопасности России в 
сфере обороны, обеспечения гражданской и об-
щественной безопасности, а также обеспечения 
стратегической стабильности и равноправного 
стратегического партнерства. В качестве основ-
ных долгосрочных документов стратегического 
целеполагания они должны учитываться в отрас-
левых документах стратегического планирования, 
Стратегии пространственного развития, а также 
являться основой для разработки соответствую-
щих государственных программ РФ.

Таким образом, положения всех долгосрочных до-
кументов стратегического целеполагания должны 
конкретизироваться в Стратегии пространствен-
ного развития РФ, которая должна задавать при-
оритеты и цели развития страны в региональном 
разрезе. Согласно 172-ФЗ, Стратегия простран-
ственного развития РФ разрабатывается в целях 
реализации Стратегии социально-экономическо-
го развития РФ на долгосрочный период и Страте-
гии национальной безопасности РФ. Поскольку в 
предлагаемой конфигурации архитектуры системы 
стратегического планирования Стратегия наци-
ональной безопасности РФ является документом 
более высокого порядка, который детализируют 
другие стратегии и документы в сфере обеспече-
ния национальной безопасности, целесообразно 
увязывать Стратегию пространственного развития 
РФ не со Стратегией национальной безопасности 

 10 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL:  http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_191669/61a97f7ab0f2f3757fe034d11011c763bc2e593f (дата обращения 12.12.2019)

 11 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2017 
№ 132 (ред. от 07.09.2018) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации». URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_214725 (дата обращения 12.12.2019)
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(как существует на данный момент), а с докумен-
тами в сфере обеспечения национальной без-
опасности. Кроме того, при разработке Страте-
гии пространственного развития РФ необходимо 
учитывать положения Стратегии социально-эконо-
мического развития РФ на долгосрочный период 
и Стратегии научно-технологического развития 
РФ. Таким образом, Стратегия пространственно-
го развития РФ также является инструментом ре-
ализации Стратегии национальной безопасности 
РФ, но при этом должна консолидировать и дета-
лизировать в региональном разрезе приоритеты и 
цели других долгосрочных документов стратегиче-
ского планирования уровня целеполагания.

Такой подход уже на этапе целеполагания будет 
обеспечивать сопряжение вопросов обеспечения 
национальной безопасности, социально-экономиче-
ского развития и других сфер развития государства.

В целом, можно считать целесообразной разра-
ботку основных трех долгосрочных стратегий и 
документов в сфере обеспечения национальной 
безопасности РФ сроком на 12 и более лет, но не 
превышающим период долгосрочных прогнозов. 
При этом важным является сопряжение периодов, 
на которые разрабатываются стратегические до-
кументы уровня целеполагания, и электоральных 
политических циклов.

Таким образом, уровень стратегического целепо-
лагания включает в себя Стратегию национальной 
безопасности РФ, Стратегию социально-эконо-
мического развития РФ на долгосрочный период, 
Стратегию научно-технологического развития РФ, 
документы в сфере обеспечения национальной 
безопасности РФ и Стратегию пространствен-
ного развития РФ. При этом главенствующим до-
кументом данного уровня выступает Стратегия 
национальной безопасности РФ. Остальные дол-
госрочные документы стратегического целепола-
гания разрабатываются в качестве инструментов 
реализации Стратегии национальной безопасно-
сти РФ и в тесной взаимосвязи между собой.

Инструментами, обеспечивающими переход с фе-
дерального на региональный уровень долгосроч-
ного целеполагания, являются Стратегии соци-
ально-экономического развития макрорегионов. 
Согласно 172-ФЗ, данные документы стратегиче-
ского планирования разрабатываются и коррек-
тируются в целях обеспечения согласованности 
проведения в территориальном и временном от-
ношении мероприятий, предусмотренных Стра-
тегией пространственного развития РФ, отрасле-
выми документами стратегического планирования 
РФ, стратегиями социально-экономического раз-
вития субъектов РФ, генеральными схемами, пла-
новыми и программно-целевыми документами 
государственных корпораций. Иными словами, 

Стратегии социально-экономического развития 
макрорегионов должны выполнять роль «балан-
сира» федеральных документов стратегического 
планирования уровня целеполагания по отрас-
левому и территориальному принципу, с учетом 
стратегий социально-экономического развития 
регионов [21]. В настоящее время действующими 
являются только две стратегии макрорегионов: 
Стратегия социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на пе-
риод до 2025 г. и Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения наци-
ональной безопасности на период до 2020 г., ко-
торые практически не учитывают положения друг 
друга. Кроме того, указанные стратегии мало кор-
релируют со Стратегией пространственного раз-
вития РФ. Очевидно, что такая ситуация нарушает 
региональный баланс системы стратегического 
планирования. Однако вопрос разработки стра-
тегий социально-экономического развития макро-
регионов тесно связан с вопросом проведения 
макроэкономического районирования, который 
выходит за рамки данной статьи.

В предлагаемой архитектуре системы стратегиче-
ского планирования уровень целеполагания мож-
но условно разделить на два подуровня: долго-
срочное и среднесрочное целеполагание. Такое 
деление является в некотором роде условным, од-
нако позволяет упорядочить разработку соответ-
ствующих документов стратегического планиро-
вания. Документы долгосрочного целеполагания 
являются основой для документов среднесрочного 
целеполагания. Последние в системе стратегиче-
ского планирования представлены отраслевыми 
документами стратегического планирования, срок 
разработки которых может варьироваться от 6-ти 
до 12-ти лет.

В настоящее время, согласно 172-ФЗ, отрасле-
вые документы стратегического планирования 
должны учитывать положения Стратегии наци-
ональной безопасности РФ. Однако, с учетом 
обоснованной ранее группировки стратегических 
приоритетов в архитектуре документов стратеги-
ческого планирования, предлагается отраслевые 
стратегии выделить в такие блоки, как Стратегии 
развития в сфере обеспечения национальной без-
опасности и Стратегии развития сфер и отраслей 
экономики.

Как показывает практика, стратегии развития 
сфер и отраслей экономики в большинстве своем 
могут носить среднесрочный характер, а страте-
гии отраслей, а как правило, комплекса отраслей, 
направленных непосредственно на обеспечение 
национальной безопасности, имеют более дли-
тельный период действия, что в первую очередь 
связано с их комплексностью, а также тем, что 
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эффект от развития данных отраслей имеет от-
сроченный характер, выходящий за рамки средне-
срочного периода (от 3-х до 6-ти лет).

Таким образом, отраслевые стратегии будут 
учитывать документы в сфере обеспечения на-
циональной безопасности как документы, на-
правленные на реализацию соответствующих 
национальных приоритетов обеспечения нацио-
нальной безопасности. В совокупности с учетом 
стратегий социально-экономического развития 
РФ и научно-технологического развития, отрасле-
вые документы стратегического планирования бу-
дут представлять собой инструменты реализации 
национальных приоритетов обеспечения нацио-
нальной безопасности в конкретной сфере или от-
расли национальной экономики.

На данном этапе возникает ряд вопросов, кото-
рые пока еще не нашли своего ответа в методо-
логии стратегического планирования. И наиболее 
важным методологическим пробелом является 
проблема согласования и сопряжения вопросов 
обеспечения национальной безопасности и со-
циально-экономического развития. Каким именно 
образом стратегии отраслей, развитие которых 
обеспечивает национальную безопасность (а 
традиционно к таким относят «силовой» блок, от-
ветственный за обеспечение обороноспособно-
сти страны, защиты суверенитета и проч.), долж-
ны включать решение задач, не относящихся к 
их сфере распространения (например, вопрос 
строительства жилья для военнослужащих)? Ка-
ким образом стратегии отраслей и сфер эконо-
мики должны учитывать вопросы обеспечения на-
циональной безопасности? Должны ли подобные 
документы содержать отдельный раздел, описы-
вающий результаты реализации с точки зрения 
обеспечения национальной безопасности? Не 
менее важным является вопрос о достаточном ко-
личестве отраслевых документов стратегического 
планирования. Все ли стратегические отраслевые 
документы можно отнести к документам стратеги-
ческого планирования? Очевидно, что данные во-
просы нуждаются в дополнительной проработке 
при совершенствовании методологии стратегиче-
ского планирования.

Вместе с тем, несмотря на ряд нерешенных вопро-
сов, не вызывает сомнений, что ключевым требова-
нием при разработке отраслевых стратегий должна 

быть конструкция «цель – средство – результат» 12,  
которая предполагает наличие индикаторов дости-
жения стратегических национальных целей в задан-
ной отрасли с разбивкой по годам [21]. 

Особыми элементами в иерархии системы доку-
ментов стратегического планирования уровня це-
леполагания являются Послания Президента РФ 
Федеральному собранию РФ и соответствующие 
Указы Президента РФ 13.

Несмотря на то, что в 172-ФЗ Послание Прези-
дента РФ имеет статус ежегодного, на практике 
сложилась ситуация, при которой положения это-
го документа в начале электорального цикла ох-
ватывают более длительный временной интервал 
(обычно президентский срок – 6 лет). При этом 
ежегодное послание Президента РФ в пределах 
электорального цикла носит скорее уточняющий 
или конкретизирующий характер, положения ко-
торого через ряд последующих указов служат 
основой для корректировки документов страте-
гического планирования уровня планирования и 
программирования, а также региональных доку-
ментов.

В целом, Послание Президента РФ на 6 лет (в на-
чале электорального цикла) может быть основой 
для корректировки всех основных стратегий (Стра-
тегии национальной безопасности, долгосрочных 
Стратегий социально-экономического развития 
РФ, Стратегии научно-технологического разви-
тия, Стратегии пространственного развития РФ) 
и документов в сфере обеспечения национальной 
безопасности при «нулевом цикле» стратегическо-
го планирования, а также может быть основой для 
инициации внесения корректировок в действую-
щие документы стратегического планирования по-
средством издания соответствующих указов, но с 
учетом положений стратегического прогноза.

Поскольку с правовой точки зрения Послание 
Президента РФ не является источником права и 
не имеет юридической силы, являясь при этом, со-
гласно 172-ФЗ, документом стратегического пла-
нирования, то его положения конкретизируются 
в последующих Указах Президента РФ, которые, 
согласно положениям 172-ФЗ, не относятся к до-
кументам стратегического планирования, а выпол-
няют роль юридического оформления ежегодного 
Послания Президента РФ. Согласно действую-

 12 Смирнова О.О. Сбалансированная система показателей социально-экономического развития России: современные вызовы // 
Проблемы и механизмы оценки эффективности системы государственного и муниципального управления: теория и практика. Сбор-
ник тезисов докладов и статей международной научно-практической конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. 2016. С. 277-280. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26863929 (дата обращения 12.12.2019)

 13 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 19.07.2018) «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432. (дата обращения 
12.12.2019)
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щему законодательству 14, Указы Президента РФ 
являются основой для разработки таких докумен-
тов как Основные направления деятельности Пра-
вительства РФ, планы деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, а также являются 
основанием для разработки/корректировки на-
циональных и региональных проектов и государ-
ственных программ.

Таким образом, в архитектуре документов стра-
тегического планирования послание Президента 
РФ на 6 лет следует рассматривать как основу для 
определения стратегических целей и приоритетов 
социально-экономического развития и обеспече-
ния национальной безопасности Российской Фе-
дерации, а также как основание для разработки 
Указов и инициации разработки новых документов 
и/или внесения изменений в действующие доку-
менты стратегического планирования уровня це-
леполагания.

Следовательно, ежегодное послание Президента 
РФ в пределах электорального цикла является по-
водом для инициации внесения корректировок в 
документы стратегического планирования уровня 
планирования и программирования, а также регио-
нальных документов стратегического планирования.

Инструментом перехода от уровня целеполагания 
к уровню планирования и программирования яв-
ляются среднесрочные прогнозы, которые могут 
лежать в основе ежегодных Посланий Президента 
РФ Федеральному собранию РФ, быть основой 
для разработки или корректировки отраслевых 
документов стратегического планирования на 
среднесрочный период, а также программных и 
плановых документов стратегического планирова-
ния, что обеспечивает преемственность государ-
ственной политики [22] декомпозицию целей и со-
пряжение задач долгосрочного развития страны в 
процессе актуализации оптимального сценария.

Документы среднесрочного прогнозирования 
включают Среднесрочный прогноз социально-
экономического развития РФ и Среднесрочный 
бюджетный прогноз РФ. Разрабатываясь на срок 
от 3-х до 6-ти лет, документы среднесрочного 
прогнозирования более точны в своих оценках, 
нежели долгосрочные прогнозы, и имеют более 
высокий уровень детализации, в связи с чем их 
основной функцией является уточнение и/или воз-
можная корректировка имеющихся трендов и ри-
сков долгосрочного развития с учетом актуальных 

в определенный период времени векторов разви-
тия социально-экономической сферы и сферы на-
циональной безопасности.

С учетом среднесрочных прогнозов, отраслевые 
документы стратегического планирования должны 
аккумулироваться в ключевых направлениях дея-
тельности Правительства РФ в качестве основных 
целевых ориентиров развития сфер и отраслей 
экономики в среднесрочном периоде.

Являясь ключевым документом среднесрочного 
планирования, в начале электорального цикла 
Основные направления деятельности Правитель-
ства РФ разрабатываются на основе Послания 
Президента РФ на 6 лет, с учетом стратегии со-
циально-экономического развития РФ и страте-
гии научно-технологического развития. Согласно 
правилам разработки 15. Основные направления 
деятельности Правительства РФ разрабатывают-
ся с учетом основных положений Послания Прези-
дента РФ, Стратегии национальной безопасности 
РФ и среднесрочного социально-экономического 
прогноза.

Поскольку стратегия национальной безопасно-
сти является обобщающим документом, логичным 
представляется при разработке Основных на-
правлений деятельности Правительства РФ учи-
тывать не Стратегию национальной безопасно-
сти РФ, а Стратегию социально-экономического 
развития РФ на долгосрочный период, Стратегию 
научно-технологического развития и документы в 
сфере обеспечения национальной безопасности, 
поскольку они содержат детализированные целе-
вые ориентиры по каждому из национальных прио-
ритетов, определенных Стратегией национальной 
безопасности РФ.

В предлагаемой архитектуре документов страте-
гического планирования при разработке Основ-
ных направлений деятельности Правительства РФ 
должны быть также учтены положения среднесроч-
ного прогноза социально-экономического разви-
тия РФ, а также Указы Президента РФ, которые 
юридически оформляют Послание Президента 
РФ. Основные направления деятельности Прави-
тельства РФ являются основой разработки планов 
деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, транслируя в своих положениях при-
оритеты развития отраслей экономики из отрасле-
вых стратегий.

 14 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения 12.12.2019)

 15 Постановление Правительства РФ от 04.08.2015 № 789 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, осуществления 
мониторинга и контроля реализации основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_184270. (дата обращения 12.12.2019)
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Планы деятельности федеральных органов испол-
нительной власти являются инструментом орга-
низации деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти по реализации документов 
стратегического планирования и поручений Пре-
зидента РФ, следовательно, разрабатываются на 
основании Основных направлений деятельности 
Правительства РФ, Указов Президента РФ, еже-
годного Послания Президента РФ, документов в 
сфере обеспечения национальной безопасности.

Положения и мероприятия отраслевых стратегий, 
через конкретизацию в Основных направлениях 
деятельности Правительства РФ и планов дея-
тельности федеральных органов исполнительной 
власти, с учетом положений в среднесрочных про-
гнозах, должны отражаться в документах уровня 
программирования (национальные и региональ-
ные проекты, государственные и региональные 
программы) с обязательным наличием пороговых 
значений доверительного интервала колебания 
целевого индикатора для проведения регулярно-
го мониторинга исполнения данных документов и 
оценки возможных рисков, связанных с недостиже-
нием целевых индикаторов. Положения докумен-
тов в сфере обеспечения национальной безопас-
ности также конкретизируются в соответствующих 
государственных программах. При этом докумен-
ты уровня программирования должны быть вза-
имоувязаны с планами и программами развития 
государственных корпораций и предприятий с го-
сударственным участием.

Государственные программы РФ разрабатывают-
ся для достижения приоритетов и целей социально-
экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности, определенных в Стратегии 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на долгосрочный период, отраслевых 
документах стратегического планирования Рос-
сийской Федерации, Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации и Основ-
ных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации 16. Как отмечалось выше, 
некоторые государственные программы целесоо-
бразно увязывать не со Стратегией национальной 
безопасности РФ, а с документами в сфере обе-
спечения национальной безопасности. По своей 
сути, государственные программы выступают ин-
струментом реализации отраслевых документов 
стратегического планирования.

В 2018 г. появился новый вид документов – наци-
ональные, федеральные и региональные проекты, 
которые не отнесены 172-ФЗ к документам стра-
тегического планирования. По сути, документы 
такого типа не являются совершенно новыми, од-
нако они впервые получили статус фактических до-
кументов среднесрочного целеполагания.

На современном этапе национальные проекты 
пока не нашли должного места в системе стратеги-
ческого планирования. С точки зрения бюджетно-
го процесса, национальные и федеральные проек-
ты включены в состав государственных программ 
РФ. При этом, являясь по форме проектами, они 
имеют статус выше государственных программ и 
собственный алгоритм управления, отличный от 
механизма управления государственных про-
грамм. В результате, в настоящий момент сложи-
лась ситуация, при которой в одном документе 
стратегического планирования искусственно сое-
динены проектная и программная части, каждая из 
которых имеет собственный алгоритм управления 
и мониторинга. Безусловно, что такое положение 
нуждается в корректировке.

С точки зрения целостности система стратегиче-
ского планирования должна учитывать программ-
ные документы государственных корпораций и 
компаний с государственным участием. Согласно 
172-ФЗ, данные документы должны быть взаимоу-
вязаны с такими документами как отраслевые до-
кументы стратегического планирования, государ-
ственные программы РФ и субъектов РФ, и быть 
учтенными в стратегиях социально-экономическо-
го развития макрорегионов и стратегиях социаль-
но-экономического развития субъектов РФ, а так-
же в схемах территориального планирования всех 
уровней. Однако вопрос механизма их включения 
и увязки с другими документами стратегического 
планирования пока остается открытым.

Выводы 

Подводя итог, можно заключить, что в настоящее 
время в системе стратегического планирования 
существуют определенные методологические про-
белы, которые не позволяют в полной мере реали-
зовать принципы стратегического планирования, 
определенные 172-ФЗ, в частности, принципы 
преемственности и непрерывности. В результате, 
в системе отсутствует необходимая вертикаль це-

 16 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841 (дата обращения 12.12.2019); Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 
№ 582 (ред. от 15.03.2017) «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205801/d4a727a4f59d8d5a00e188275166baa6112
71d5f (дата обращения 12.12.2019); Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 (ред. от 17.07.2019) «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103481 (дата обращения 12.12.2019)
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леполагания, нарушается принцип декомпозиции 
целей и задач, а также отсутствует сбалансиро-
ванность по срокам действия программных и стра-
тегических документов. Отсутствие необходимых 
связей между элементами искажает способность 
системы решать поставленные перед ней задачи.

Обоснованная авторами последовательность 
разработки документов стратегического плани-
рования 17 базируется на требованиях закона 
172-ФЗ к содержанию таких документов. Соглас-
но предлагаемому методологическому подходу к 
формированию архитектуры системы стратегиче-
ского планирования, центральным системообра-
зующим документом уровня целеполагания долж-
на быть Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации, в которой определены 
национальные интересы и стратегические нацио-
нальные приоритеты РФ, а также обобщены вызо-
вы и угрозы национальной безопасности.

Предлагаемая в работе архитектура документов 
стратегического планирования носит, в большей 
части, характер уточнения положений Федераль-
ного закона «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», учитывая цель внесения 
минимальных поправок и уточнений в указанный 
закон. Так, к закрепленным в 172-ФЗ уровням 
прогнозирования, целеполагания, планирова-
ния и программирования предлагается добавить 
концептуальный уровень, в качестве некоторой 
общеидеологической надстройки, которая бы 
формировала представления о том, какой буду-
щий образ государства и его положение в мире 
должна обеспечить система стратегического пла-
нирования. 

Предназначением системы долгосрочных про-
гнозов является, с одной стороны, проверка по-
ложений концептуального уровня, а с другой 
стороны, формирование прогностической базы 
для выработки основных направлений, целей, при-
оритетов и задач развития. Иными словами, эта 
система должна быть основой для формирования 
долгосрочных стратегий развития, центральное 
место среди которых должна занимать Страте-
гия национальной безопасности РФ. Остальные 
долгосрочные стратегические документы целепо-
лагания целесообразно формировать в качестве 
инструментов реализации положений Стратегии 
национальной безопасности. Данные документы 
должны уточнять и детализировать направления 
обеспечения стратегических национальных при-
оритетов в соответствующих областях. Стратегия 

пространственного развития должна выступать в 
качестве обобщающего документа обеспечения 
национальной безопасности с точки зрения реги-
онального развития. Отраслевые документы стра-
тегического планирования, в свою очередь, долж-
ны конкретизировать положения соответствующих 
долгосрочных стратегических документов целе-
полагания в отраслевом разрезе, что обеспечит 
вертикальную декомпозицию долгосрочных целей.

В результате формируется вертикально ориенти-
рованная модель, которая обеспечивает деком-
позицию целей и задач с общегосударственного 
уровня обеспечения национальной безопасности 
до конкретных инструментов государственных 
программ, которые в совокупности должны в мак-
симальной степени обеспечивать достижение по-
ставленных целей. Вместе с тем, учитывая свойство 
эмерджентности больших систем, нельзя не отме-
тить, что в подобных системах всегда существуют 
некоторые элементы, не связанные системообра-
зующими связями с другими элементами. К таким 
элементам в системе стратегического планиро-
вания можно отнести программы развития госу-
дарственных корпораций и компаний с государ-
ственным участием, которые в настоящее время 
являются «выпадающим» звеном.

Вне всяких сомнений, предлагаемый подход не яв-
ляется исчерпывающим и нуждается в дальнейшей 
проработке, поскольку ряд вопросов, важнейшим 
из которых является сопряжение вопросов обе-
спечения национальной безопасности и социаль-
но-экономического развития в документах стра-
тегического планирования всех уровней, остается 
открытым.

В целом, можно полагать, что внесение предла-
гаемых коррективов в систему документов стра-
тегического планирования обеспечит большую 
взаимосвязанность ее элементов и будет способ-
ствовать интересам обеспечения национальной 
безопасности и социально-экономического раз-
вития страны. 
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Цифровизация экономики: вызов высшему образованию  
и пути преодоления

Ефим Наумович сирота 1

 1 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия 

125993, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 49

E-mail: orphan_james@mail.ru

аннотация

цель: Цель данной статьи заключается в исследовании вызовов высшему образованию при цифровизации экономики и путей их 
преодоления. Достижение цели обеспечено выявлением системных атрибутов цифровой экономики, разрывов между потребно-
стями цифровой экономики и возможностями их обеспечения нынешней системой образования, возникающих при этом проблем 
и возможных направлений их решения в связи с задачами инновационного развития России. 

Методология проведения работы: Исследование основано на системном подходе, включающем функционально-структурный метод, 
многоуровневость и иерархичность в сочетании с историко-диалектическим методом. Это позволяет выявить возникновение каче-
ственных преобразований системы из достижения количественных границ, изменение основных противостоящих сил и характера их 
взаимодействия, направление отрицания предшествующей стадии системы и характеристику нового состояния. Сочетание подхо-
дов предопределило выбор конкретных методов исследования: феноменологического, компаративного, индуктивного.

Результаты работы: Сформулировано принципиальное отличие цифровой экономики как пятого технологического уклада от пред-
шествующих в контексте биологической и социально-культурной эволюции. Показаны связи цифровизации с инновационным разви-
тием, проявлениями технологической и социальной сингулярности. Раскрыто содержание системного вызова цифровой экономики 
системе образования, включающего функционально-структурный, психолого-педагогический и институциональный аспекты. Пред-
ложены направления междисциплинарных исследований для ответа на вызовы, а также методические новшества, позволяющие 
ускорить и повысить эффективность процесса обучения, в частности, программируемые обучающие приложения, самонастраива-
ющиеся при помощи индивидуальных динамических когнитивных профилей учащихся, формируемых в процессе обучения.

выводы: Функционально-структурный вызов системе образования формирует существенно усложненные требования к каче-
ственным характеристикам человеческого капитала. Они проявляются в возрастании объема актуальных компетенций и бы-
строте их устаревания, смещении акцентов со стандартных однодисциплинарных к меж- и полидисциплинарным проблемным 
задачам, в новых соотношениях между глубиной профессионального знания и широтой общекультурного ориентирования. Не-
полная готовность когнитивной психологии и педагогики к преодолению разрыва между ростом объема актуального знания и 
ограниченной скоростью его освоения образует содержание психолого-педагогического вызова, а организационно-экономическая 
разобщенность образования и бизнеса усугубляет его институциональный компонент. Адекватный ответ на вызовы возможен 
посредством собственных усилий системы образования по индивидуализации процесса обучения с использованием искусствен-
ного интеллекта, ориентированного на максимальный учет когнитивных и психологических особенностей обучающегося. Важен 
междисциплинарный поиск безопасных границ, технических средств и психологических инструментов интенсификации учебного 
процесса. Это направление может стать основой междисциплинарной дискуссии о путях реагирования общества на вызовы циф-
ровизации, а также для прикладных педагогических разработок.

ключевые слова: цифровизация, технологический уклад, сингулярность, знания, компетенции, когнитивный профиль
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abstract

Purpose: the purpose of this article is to study the challenges of higher education in the digitalization of the economy and ways to overcome 
them. Achieving the goal is provided by identifying the system attributes of the digital economy, the gaps between the needs of the digital 
economy and the possibilities of providing them with the current education system, the problems that arise and the possible directions for solving 
them in connection with the tasks of innovative development of Russia.

Methods: the study is based on a systematic approach, including a functional-structural method, multi-level and hierarchical in combination 
with the historical-dialectical method. These methods make possible to identify the occurrence of qualitative transformations of the system 
from reaching quantitative boundaries, a change in the main opposing forces and the nature of their interaction in the system, the direction 
of negation of the previous stage of the system and the fundamental characteristic of its new state. The combination of these approaches 
predetermined the choice of specific research methods: phenomenological, comparative, inductive.

Results: the fundamental difference between the digital economy as the fifth technological paradigm and all previous ones have been 
formulated in the context of biological and socio-cultural evolution. The connections of digitalization with innovative development, 
technological and social singularity were shown. The system challenge of digital economy to the education, that includes the functional-
structural, psychological, pedagogical and institutional ones, has been revealed and disclosed. Directions of interdisciplinary research are 
proposed that allow answering these challenges, as well as some methodological innovations that allow to accelerate and to increase the 
efficiency of the learning process, in particular, programmable learning applications that self-adjust using individual dynamic cognitive 
profiles of students formed in the learning process.

conclusions and Relevance: the functional and structural challenge to the education system creates significantly complicated requirements for 
the qualitative characteristics of human capital. They are manifested in an increase in the volume of relevant competencies and the speed of their 
obsolescence, shift of emphasis from standard unidisciplinary to inter- and multidisciplinary problem tasks, in new relations between the depth 
of professional knowledge and the breadth of general cultural orientation. The incomplete readiness of cognitive psychology and pedagogy to 
bridge the gap between the explosive growth in the volume of relevant knowledge and the limited speed of its development forms the content of 
the psychological and pedagogical challenge, and the organizational and economic disconnection of education and business exacerbates the 
challenge with the institutional component. An adequate response to challenges is possible through the own efforts of the educational system 
to individualize the learning process using artificial intelligence systems, focused on maximizing the cognitive and psychological characteristics 
of the student. An interdisciplinary search for safe borders, technical means and psychological tools to intensify the educational process, which 
allow us to give a worthy answer to these challenges. This direction can become the basis of an interdisciplinary discussion about the ways in 
which society responds to the challenges of digitalization, as well as for applied pedagogical developments.

Keywords: digitalization, techno-economic paradigm, singularity, knowledge, competencies, cognitive profile
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Введение

Наиболее существенной особенностью культу-
ры современного мира, наблюдаемой особенно 
ярко в развитых его частях, является непрерывно 
ускоряющееся за последние 100–150 лет науч-
но-технологическое развитие. За неполные три 
четверти века, прошедшие с момента создания 
первой ЭВМ, скорость регистрации, обработки и 
передачи цифровой информации, возможности и 

объемы ее надежного хранения возросли, а стои-
мость этих процессов снизилась до такой степени, 
что это инициировало переворот во всех сферах 
общественной жизни. Столь быстрые и все ускоря-
ющиеся изменения технологического могущества 
человечества, в том числе, связанные с цифровиза-
цией всех аспектов общественной жизни, не толь-
ко усилили социальный оптимизм общественного 
сознания, но и породили ряд проблем и вызовов в 
различных сферах экономики, социальной жизни, 
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политики, культуры, образования. Их системное 
осмысление и выработка адекватных ответов, в 
особенности, в части образования, являющегося 
исходным пунктом реагирования, представляется 
весьма актуальным. 

В представленной работе поставлены следующие 
задачи. Во-первых, выявить принципиальную отли-
чительную особенность пятого технологического 
уклада, в известном смысле отрицающего особен-
ности всех предшествовавших укладов. Во-вторых, 
сформулировать вытекающий из этой особен-
ности системный вызов образованию вообще и 
высшему профессиональному в частности, а так-
же представить его структуру. Далее, опираясь на 
понимание характеристик этого вызова, опреде-
лить методико-педагогические задачи, к решению 
которых можно приступать уже сейчас, а также 
направления совершенствования образователь-
ного процесса, требующие совместных междис-
циплинарных и межотраслевых усилий, которые 
способны в обозримой перспективе ответить на 
существующие вызовы и сделать систему образо-
вания адекватной условиям цифровой экономики.

Обзор литературы и исследований. Уже в середи-
не ХХ века Дж. ф. Нейман (в беседе с С. Уламом), 
а несколько позднее В. Вендж [1, 2] и ряд других 
ученых, сформулировали гипотезу технологиче-
ской сингулярности, в соответствии с которой при 
ускоряющемся прогрессе должен наступить мо-
мент, когда люди не смогут успевать за технологи-
ями, и вблизи этой временной точки экстраполяция 
тенденций адаптации общества к изменениям дает 
бессмысленные результаты. А это, в свою очередь, 
требует системного осмысления и разработки 
сценариев грядущих качественных изменений как 
в обществе, так и в системе образования. Даль-
нейшее развитие концепции технологической 
сингулярности, в особенности, применительно к 
цифровизации и искусственному интеллекту [3, 4], 
привело к обобщению понятия до социальной син-
гулярности [4].

Складывающийся в настоящее время пятый тех-
нологический уклад [5, 6], процесс формирова-
ния которого получил броское название цифро-
визации (калька с англ. – digitalization), не только 
вызвал к жизни новый кластер базовых отраслей 
цифровой экономики – цифровую экономику в уз-
ком смысле (производство компьютеров, средств 
коммуникации и управления, создание инстру-
ментов программирования), но и, благодаря раз-
работке и внедрению бесчисленных приложений, 
проник во все традиционные экономические укла-
ды, от исследований и разработок до производ-
ства, логистики, электронной торговли и социаль-
ных коммуникаций, радикально трансформировав 

их в цифровую экономику в широком смысле. Бо-
лее того, цифровизация и информатизация на ее 
основе проникла во все сферы социальной жизни, 
в науку, образование, культуру, политическую 
жизнь, формируя информационное общество. 

Исследованию закономерностей и различных 
аспектов цифровизации экономики и социума 
посвящена обширная литература. Однако спец-
ифика данного уклада, его отличие от предше-
ствующих, еще сохраняющихся в экономике, хотя 
и привлекают внимание специалистов разного 
профиля, но пока не стали объектом системного 
исследования. Также не стал пока предметом си-
стемного исследования и характер влияния циф-
ровизации на все стороны социальной жизни и, в 
частности, на образование. 

Между тем, социальные последствия цифровиза-
ции, весьма разнообразные, мощные и противо-
речивые, ее влияние на общество в целом [7] и 
образование, как одну из важнейших его частей, 
в частности, требуют именно системного осмыс-
ления и системного реагирования. Выявлению 
специфики цифрового технологического уклада, 
характеристике вызова цифровизации системе 
образования и направлениям ответа на этот вы-
зов посвящена настоящая статья. 

Материалы и методы. В числе использованных в 
исследовании материалов необходимо указать, 
во-первых, личные 40-летние наблюдения автора 
в области характера учебной деятельности и стиля 
обучения студентов технических и экономических 
специальностей на «мейнфремовском», ноутбу-
ковском и гаджетово-интернетном этапах компью-
теризации хозяйственной жизни и образования. 
Во-вторых, 10-летний опыт руководства автора 
экономико-аналитическими службами достаточно 
крупных предприятий промышленности в период 
становления рыночной экономики в России, а так-
же продолжающийся обмен мнениями с бывшими 
коллегами о кадровых проблемах реального сек-
тора. И, в-третьих, статистические данные о со-
поставительной динамике численности населения 
России как базовом факторе формирования ее 
человеческого капитала. 

При выявлении отличительных особенностей циф-
ровизации как отдельного технологического укла-
да было применено сочетание системного под-
хода, включающего функционально-структурный 
метод, многоуровневость, иерархичность с исто-
рико-диалектическим. При этом системный подход 
в настоящей работе применен не ко всей пробле-
матике высшего профессионального образова-
ния, а только к одной, на взгляд автора, особенно 
важной в современных условиях части, а именно, 
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к вопросу системного вызова цифровизации и 
инновационного развития к высшему профессио-
нальному образованию. Это ограничение пред-
мета исследования обусловлено тем, что именно 
в данной предметной области сконцентрированы 
основные силовые линии противоречий и точки ро-
ста эффективности образования. 

Что касается историко-диалектического метода, 
то он позволил не только выявить возникновение 
качественных изменений в экономике и системе 
образования при достижении определенных ко-
личественных границ цифровизации, изменение 
основных противостоящих сил и характера их вза-
имодействия в системе, но также и «отрицающий» 
в отношении предшествующих укладов характер 
нового, формирующегося. 

Сочетание этих подходов предопределило и выбор 
конкретных методов исследования: феноменоло-
гического, компаративного, индуктивного. Приме-
нение названных методов позволило определить и 
раскрыть понятия цифровизации, цифровой эконо-
мики, информационного общества через систему 
развертывающихся базовых (реперных) концептов 
культуры (в ее теоретико-системном понимании). 
Эти концепты включают культуру, технологиче-
скую культуру, технологический уклад, базовую 
характеристику уклада, содержание которых бу-
дет рассмотрено ниже. 

Результаты исследования

Цифровой технологический уклад  
в общем контексте экономики и культуры

Специфика цифрового технологического уклада, 
его отличие от всех предшествующих и, вместе с 
тем, неразрывная связь с ними, наиболее точно 
и полно могут быть поняты и объяснены в рамках 
системного концепта культуры. Под культурой мы 
понимаем здесь систему постоянно развиваю-
щихся когнитивных и креативных моделей, склады-
вающихся в индивидуальном и общественном со-
знании и определяющих способы взаимодействия 
членов социума между собой и с окружающим 
миром. В рамках этого концепта выделяют техно-
логии, или технологическую культуру, как модели 
рационального взаимодействия с окружающим 
миром, позволяющие создавать ценности (потре-
бительные стоимости), удовлетворяющие обще-
ственные потребности. Технологии производства 
во многом определяют и способы взаимодей-
ствия людей в процессе распределения, обмена 
и потребления, то есть экономическую культуру 
и систему экономических институтов, которые в 
динамическом единстве с технологией образуют 
системную целостность, названную К. Марксом 
способом производства [8]. 

Эволюционные преимущества человека, яв-
ляющиеся оборотной стороной его телесных 
слабостей и несовершенств, обеспечили ему 
доминирующее положение в биосфере Земли и 
трансформировали ее в антропосферу, и даже 
ноосферу [9]. Первоначально они заключались 
в том, что вместо естественного отбора более 
совершенных телесных форм и форм нейрогу-
моральной регуляции культурный отбор скон-
центрировался на создании и совершенствова-
нии экстракорпоральных (внетелесных) рабочих 
органов и повышении их мощности. Это пере-
вело развитие вида с чрезвычайно медленной 
биологической эволюции на несравненно более 
быстрый и все ускоряющийся путь социального 
прогресса. Ключевые этапы этого прогресса, 
связанные с формированием новых технологи-
ческих кластеров, радикально меняющих струк-
туру экономики и жизнь общества, получили в 
отечественной науке название технологических 
укладов, в зарубежной – техно-экономических 
парадигм (techno-economic paradigm). Так, под 
цифровизацией экономики и, шире, всего обще-
ства мы будем понимать процесс формирова-
ния нового технологического уклада, класте-
ра, совокупности взаимосвязанных отраслей, 
имеющей в своей основе цифровые технологии 
или соответствующую процессную систему (по 
Г.Б. Клейнеру [10]). Такое понимание согласу-
ется как с логикой экономики инноваций, так и 
с исторической практикой словообразования 
русского языка, где до понятия цифровизации 
прижились понятия электрификации, химизации, 
механизации, автоматизации, также связанные с 
формированием новых мощных технологических 
кластеров.

Какова же базовая характеристическая черта это-
го нового технологического уклада, рассматрива-
емая в рамках социально-культурного прогресса, 
и каковы его принципиальные отличия от предше-
ствующих? 

Все предшествующие технологические уклады со-
средоточивали свои усилия на создании экстра-
корпоральных рабочих органов и органов локо-
моции, повышения их разнообразия, мощности и 
эффективности. В отличие от них, цифровизация 
концентрируется вокруг создания экстракорпо-
ральных органов сенсорно-интеллектуального ос-
воения действительности, включая средства:

• сенсорики (от лат. sensus – восприятие), превос-
ходящие по своему разнообразию, диапазонам 
и точности все созданное природой в ходе дли-
тельной эволюции;

• когнетики (от лат. cognitio – знание), существен-
но превосходящие возможности обычного сред-
него индивидуума по различению, обобщению, 
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запоминанию, представлению и воображению 
цифровых по форме, сущностных по содержа-
нию моделей действительности;

• интеграции вышеназванных инструментов в 
человеко-машинные системы искусственного 
интеллекта, позволяющие решать интеллекту-
ально-преобразовательные и интеллектуально-
состязательные задачи индивидов и социальных 
групп быстрее и с более высокой результативно-
стью, чем, соответственно, отдельный индивид, 
администратор социальной группы или распо-
рядитель ресурса, включенного в состязание, не 
вооруженные экстракорпоральными интеллек-
туальными инструментами.

Таким образом, если предшествующие техно-
логические уклады многократно расширили фи-
зические преобразовательные возможности со-
циального человека, превратившего биосферу 
в техносферу, то цифровая экономика в ее раз-
витом виде принципиально изменит познаватель-
но-преобразовательные возможности развитых 
обществ и, можно надеяться, превратит ноосферу 
из научного предвидения В.И. Вернадского [9] в 
живую социальную действительность.

Однако такое радикальное обновление условий 
социальной жизни требует не просто системного 
осмысления, но и выработки социально приемле-
мых форм адаптации обществ и индивидуумов к 
новым уровням культуры.

Основные компоненты вызова цифровизации 
современному обществу и системе образования 

Системный вызов, бросаемый цифровизацией со-
временному обществу, обусловлен, прежде всего, 
тем, что прогресс технологии принципиально из-
меняет характер и структуру экономической ак-
тивности, усложняет требования к социализации 
современного человека, уровню его общей и про-
фессиональной подготовки. Поэтому он в суще-
ственной части обращен к системе образования, 
в том числе, и высшего профессионального (ВПО). 
Это вызов включает три ключевых компонента: 
функционально-структурный, психолого-педагоги-
ческий и институциональный.

Функционально-структурный компонент обуслов-
лен объективным изменением характера деятель-
ности, в том числе экономической, способов ком-
муникации современного человека в обществе. 
Предыдущие технологические уклады, формируя 
мощные экстракорпоральные органы труда, мно-
гократно усилили физические, энергетические и 
производительные возможности человека, вытес-
няя и исключая его из сферы тяжелого и вредного 
физического труда. Новый технологический уклад 
столь же радикально усиливает информационно-

коммуникативные, сенситивные и интеллектуаль-
ные потенции человека, вытесняя его из сферы 
умственного труда, прежде всего, поддающегося 
алгоритмизации, а также требующего интеллек-
туальной реакции, превышающей нормальные 
характеристики работника по скорости и объему 
перерабатываемой информации. При этом снача-
ла вытесняются процессы с относительно просты-
ми, а в дальнейшем – все более и более сложными 
алгоритмами. Функционально-структурный вызов, 
взаимодействуя, прежде всего, со сферами бизне-
са и образования, проявляется в следующем:

• быстрое расширение объема профессиональ-
ного знания, как для уровня профессионального 
владения, так и для профессиональной ориенти-
рованности [11, 12, 13, 14];

• снижение и, возможно, прекращение спроса на 
профессии, связанные с решением хотя и доста-
точно сложных, но стандартных однодисципли-
нарных задач;

• необходимость смены, возможно, неоднократ-
ной, направления или специализации в течение 
личностного цикла профессиональной деятель-
ности;

• концентрация занятости в хозяйственно-техноло-
гической сфере вокруг трех центров, а именно: 

1) генерирования и экстериоризации нового зна-
ния. Для этого центра важна глубокая специали-
зация при высочайшей гностической и проектиро-
вочной готовности [15, 16]. При этом целостный, 
системный взгляд существенен на начальном и 
конечном этапах, при постановке задач и осмыс-
лении результатов работы;

2) технологической операционализации нового 
знания в виде практически ориентированных ком-
пьютерных приложений, где важна способность 
быстрого перехода к новым концепциям и методам 
программирования, а также глубокое понимание 
психологических основ «дружественности» разра-
батываемых приложений;

3) создания новых, высокотехнологичных и, не-
редко, индивидуализированных продуктов и услуг, 
предлагаемых исходя из предвосхищения обще-
ственных потребностей. Здесь существенна, на-
ряду с постоянно поддерживаемым профессиона-
лизмом, широкая системная ориентированность, 
эмпатия и умение работать в команде.

Психолого-педагогический компонент вызова об-
условлен противоречием между взрывным возрас-
танием объема актуального знания и естествен-
ными психологическими ограничениями на темпы 
и объемы его усвоения, на поддержание гностиче-
ской и проектировочной готовности к деятельно-
сти [13, 14]. Он проявляется, прежде всего:
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• в сохранении соотношения, доставшегося от 
прежних педагогических парадигм, между про-
фессиональным знанием и ориентированностью 
в существенных смежных областях, в то время 
как новые условия профессиональной деятель-
ности требуют более широкой системной ори-
ентированности; 

• в разрастании объема подлежащих освоению 
дидактических единиц, не компенсированном 
новым педагогическим инструментарием повы-
шения скорости их усвоения.

Институциональный 1 (функционально-институцио-
нальный) компонент вызова связан с объективной 
необходимостью в сближении и взаимном про-
никновении в пространстве и времени процессов 
добывания нового знания (исследования), его тех-
нологическими приложениями (разработки) и со-
циальным освоением (образование). Это сближе-
ние обусловлено следующими обстоятельствами:

• ускоряющимся обновлением, возрастающим 
уровнем сложности и междисциплинарности за-
дач, возникающих в профессиональной деятель-
ности (ПД);

• возрастанием конкурентного значения фактора 
времени (первый обычно получает решающее 
преимущество);

• необходимостью быстрого вхождения новых 
участников в указанный триединый процесс;

• необходимостью обеспечения условий надеж-
ной защиты потенциальных объектов интеллек-
туальной собственности, которые могут возник-
нуть в результате этого процесса.

При этом два последних обстоятельства содержат 
предпосылки организационного конфликта, кото-
рый способен затруднять и усложнять указанный 
объективный процесс.

Следует отметить, что институциональный вызов 
проявляется не только на уровне взаимодействия 
профессиональных и образовательных институ-
ций, но и внутри ВПО. В последнем случае вызов 
обусловлен противоречием между усиливающей-
ся тенденцией системной целостности знания и 
его организационной раздробленностью между 
департаментами и кафедрами.

От того, в какой мере общество и система ВПО 
смогут принять и ответить на этот вызов, во многом 
будет зависеть уровень его человеческого потен-
циала – ведущего на сегодня фактора успешного 
общества.

Для системы ВПО функционально-структурный 
вызов является объективным условием функци-
онирования, определяющим количественные и 
качественные характеристики общественной по-
требности, общественного спроса на професси-
ональные знания, умения, навыки, компетенции, в 
то время как психолого-педагогический вызов яв-
ляется непосредственно его зоной контроля и от-
ветственности. Что касается институционального 
вызова, то он, безусловно, входит в сферу влияния 
ВПО, которое разделяет эту сферу с бизнесом, 
государственным управлением, в первую очередь, 
наукой и образованием, а также общественным 
мнением.

Проблемные проявления и возможные ответы 
общества, государства и системы образования на 
вызовы цифровизации

Рассмотрим более подробно те проблемные про-
явления, которые в наибольшей степени влияют на 
систему образования и требуют ее адекватного 
реагирования. 

Широкая доступность, начиная с раннего детско-
го возраста, бытовых цифровых устройств, с одной 
стороны, упрощает приобщение к современным 
базам знаний, а с другой, особенно при некон-
тролируемом времени использования, отрица-
тельно сказывается на развитии мелкой моторики, 
способствует малоподвижному образу жизни, за-
трудняет формирование непосредственных меж-
личностных коммуникаций. Это, в свою очередь, 
по ряду источников отрицательно коррелирует с 
формированием других когнитивных способно-
стей: сенсорики, ассоциативности, логики, инту-
иции [13, 15]. Вместе с тем, наличие в Интернете 
множества готовых решений затрудняет или даже 
препятствует формированию устойчивых навыков 
в тех ситуациях, где методология поиска решений 
является ключевым компонентом формирования 
навыков и основой приобретения компетенций. 

 1 В процессе эволюционного развития формальные и неформальные институты ведут себя по-разному. Д. Норт показал, что: «Хотя 
формальные правила можно изменить за одну ночь путем принятия политических или юридических решений, неформальные огра-
ничения, воплощенные в обычаях, традициях и кодексах поведения, гораздо менее восприимчивы к сознательным человеческим 
усилиям. Эти культурные ограничения не только связывают прошлое с настоящим и будущим, но и дают нам ключ к пониманию пути 
исторического развития» (Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ. 
А.Н. Нестеренко. М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997. 180 с.)
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Указанные проблемы не имеют однозначных под-
ходов к решению. Однако можно предположить, 
что создание терминальных устройств, снижающих 
нагрузку на зрение, средств голосового управле-
ния для снижения нагрузки на кисти рук уменьшат 
отрицательные последствия длительного взаимо-
действия учащихся с компьютерами. А разработка 
компьютерных устройств, облегчающих и дела-
ющих увлекательным процесс обучения сложной 
моторике на основе обратной связи (танец, спор-
тивные движения и т.п.), в том числе, в соревнова-
тельном режиме, и включение соответствующих 
технологий в процессы школьного обучения позво-
лят в определенной мере решить проблему малой 
подвижности и межличностных коммуникаций. 

Что касается доступности готовых решений, пред-
ставляется, что одним из средств преодоления от-
рицательных последствий этого для результатов 
образовательного процесса может стать созда-
ние программированных обучающих приложений 
(ПОП). ПОП представляют собой гипертексты из 
отдельных обучающих кадров, содержащих пси-
хологически обоснованное количество связанных 
между собой, совместно усваиваемых дидакти-
ческих единиц, перемежаемых контрольными ка-
драми. Они должны пошагово контролировать и 
корректировать процесс формирования знаний, 
умений и навыков каждого обучающегося, а также 
генерировать индивидуальные динамические ког-
нитивные профили (ИДКП) учащихся [16, 17, 18]. 
Эти профили, формируемые в ходе непрерывного 
наблюдения и фиксации психологических пара-
метров процесса обучения (длительность и темп 
ознакомления с фрагментами обучающих и кон-
трольных кадров, количество и характер допуска-
емых ошибок, их динамика в ходе обучения, объем 
памяти, ригидность-лабильность и проч.), могли бы 
использоваться как инструмент индивидуализации 
и повышения эффективности обучения, а также как 
исходный материал для наилучшего согласования 
психологического профиля будущего специалиста 
со спецификой конкретных условий его занятости.

Другая группа проблем связана с недостаточной, 
на наш взгляд, системной интегрированностью об-
щего образования и чрезмерной дисциплинарной 
дифференциацией ВПО, несмотря на значитель-
ные усилия последнего времени. Это способствует 
преимущественно феноменологическому осмыс-
лению действительности, и затрудняет системное 
осмысление проблематики профессиональной 
деятельности. Разрастание объема учебного ма-
териала, необходимого для формирования про-
фессиональных компетенций, без тщательной его 
дифференциации по глубине освоения (на опери-
руемость и ориентированность, осведомленность), 
сочетается с неизбежным дублированием мате-

риала при чрезмерном дроблении учебных дис-
циплин. А это, в свою очередь, приводит к некон-
тролируемому росту числа дидактических единиц, 
подлежащих освоению при естественном огра-
ничении на количество зачетных единиц трудоем-
кости (ЗЕТ) в рамках образовательных программ. 
Разрешение противоречия требует встречного 
движения, как в направлении совершенствования 
дидактических приемов, направленных на повы-
шение скорости овладения учебным материа-
лом, так и путем оптимизации числа подлежащих 
освоению дидактических единиц. Если первое 
нуждается во взаимодействии носителей профес-
сионального знания со специалистами в области 
когнитивной психологии, то второе – с коллегами 
из смежных областей знания, что создает допол-
нительные трудности, обусловленные конкуренци-
ей подходов и конфликтом интересов. Между тем, 
указанные потребности пока не осознаны в долж-
ной мере научно-педагогическим сообществом и 
не стали предметом научной дискуссии.

Третья группа проблем связана с тем, что центр 
тяжести ВПО перемещается от стандартных од-
нодисциплинарных задач к проблемным много-
дисциплинарным. Это, в свою очередь, смещает 
критерии оценки образовательных результатов 
от традиционной триады «знания – умения – на-
выки» к компетентностному подходу. Последний, 
возникнув в рамках теории развивающего разви-
тия Эльконина–Давыдова [19], вполне органичен 
для общего образования, так как проблемные, с 
позиции учащегося, задачи – вполне стандартны 
в рамках педагогической культуры и обычно не 
требуют поверки практикой. Однако масштаби-
рование компетентностного подхода на ВПО по-
рождает трудности в оценке результатов именно в 
связи с тем, что оценка компетенций для ВПО тре-
бует практической апробации [20, 21] как только 
решаемые профессиональные аттестационные 
задачи начинают выходить на уровень действи-
тельно проблемных, творческих.

Понимание этого, по крайней мере, в отдельных 
областях ВПО, сложилось достаточно давно, как 
и инструменты преодоления этих трудностей. До-
статочно вспомнить позитивный опыт заводов-
ВТУЗов, создаваемых в период индустриализации 
на базе ведущих машиностроительных заводов, 
где будущие инженеры параллельно процессу об-
учения проходили все основные звенья технологи-
ческой цепочки по горизонтали и вертикали, что 
позволяло контролировать формирование про-
фессиональных компетенций посредством самых 
строгих критериев практической применимости и 
эффективности. К решениям такого же типа следу-
ет отнести клинические больницы при медицинских 
ВУЗах, базовые школы при педагогических ВУЗах. 
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В настоящее время, несмотря на организацион-
ную разобщенность и вопросы защиты интеллекту-
альной собственности, создаются корпоративные 
филиалы ВУЗов или кафедр в крупных корпораци-
ях и корпоративные кафедры при университетах 
для «тюнинга» обучающихся под корпоративные 
стандарты.

Другой обязательный компонент формирования 
компетенций – производственные и преддиплом-
ные практики. При всей их важности и полезности 
для системы ВПО, они, по личным наблюдениям, 
во многих случаях решают стоящие перед ними 
задачи формирования компетенций в очень огра-
ниченном объеме и недостаточном приближении 
к профессиональной практике, что, по-видимому, 
неизбежно. 

Окончательная оценка уровня компетенций, до-
стигнутого в результате обучения в высшей шко-
ле, определяется государственной итоговой 
аттестацией (ГИА), состоящей из двух частей: го-
сударственного экзамена (ГЭ) и защиты выпускной 
квалификационной работы (ВКР). ГЭ, вследствие 
ограниченности времени, может обеспечить, в 
лучшем случае, оценку на уровне эскиза, схемы 
компетенции, представляемой экзаменующимся. 
В рамках ВКР создаются более благоприятные 
необходимые условия для оценки компетенций, 
однако, чтобы они стали также и достаточными, 
тема ВКР должна по уровню проблемности и меж-
дисциплинарности соответствовать содержанию 
будущей профессиональной деятельности. Опре-
деленные предпосылки для этого содержит новый 
порядок проведения государственной итоговой 
аттестации 2, предусматривающий возможность 
представления на защиту не только индивидуаль-
ных, но и групповых ВКР (выполненных нескольки-
ми обучающимися совместно). Это, бесспорно, 
полезное новшество, подходящее для решения 
объемных задач и позволяющее, в частности, от-
работать и продемонстрировать компетенции, 
связанные организацией коллективной деятель-
ности. Однако этого не всегда достаточно. Если 
предметом будущей деятельности являются про-
блемные междисциплинарные задачи, наиболее 
приемлемым, на наш взгляд, является вариант ВКР, 
предлагающий конкурсный подход. В его рамках 
задача в достаточно широкой постановке пред-
лагается нескольким испытуемым (возможно, кол-
лективам) с разными руководителями, а результа-

ты ГИА определяются по результатам обсуждения 
предложенных в ВКР вариантов. Для бакалавриа-
та этот подход едва ли возможен, но в отдельных 
направлениях специалитета и магистстратуры 
представляется плодотворным.

Рассмотренные выше проблемы и подходы отно-
сятся к микро- и мезоуровням, т.е. к образованию 
и его взаимодействию с работодателями (бизнес, 
госорганы и проч.). Однако вызов цифровизации 
столь обширен, что требует вмешательства уже на 
макроуровне, уровне отдельных суверенных госу-
дарств, которые позиционируют себя как разви-
тые и социальные. Определенные обстоятельства 
– два общие «для всех», и одно специфическое для 
России и некоторых других государств – делают 
такое вмешательство не только желательным, но и 
практически неизбежным.

Первое обстоятельство связано с тем, что уско-
рение развития технологической культуры уже 
к середине прошлого века привело к ситуации, 
когда «культурная рента» и человеческий капи-
тал по своему вкладу в общественное богатство 
и его прирост стали сопоставимыми и, возможно, 
даже превысили природную ренту и природный 
капитал. Косвенным подтверждением этому явился 
распад колониальной системы, а также то, что тех-
нологически развитые страны перестали воевать 
между собой за территории, предпочитая точечно 
контролировать, преимущественно экономиче-
скими методами, критически важные природные 
ресурсы. Два других являются следствием перво-
го и состоят в том, что и качественные, и даже, в 
известной мере, количественные характеристики 
человеческого капитала являются продуктом куль-
туры. Это означает, что, во-первых, видовые огра-
ничения Homo sapience постоянно расширяются 
за счет прогресса экстракорпоральных рабочих и 
сенсорных органов. Во-вторых, в каждый момент 
времени качество человеческого капитала нации 
определяется тем, в какой мере биологический по-
тенциал вида смог быть раскрыт для овладения до-
стижениями культуры посредством максимального 
использования таких ее компонентов, как психо-
логия и педагогика. Что касается количественных 
оценок национального человеческого капитала, 
то он во многом зависит от численности социума 
и, разумеется, от вовлеченности его членов в фор-
мирование культуры. Учитывая расширяющийся с 
прогрессом фронт культуры (зона соприкоснове-

 2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-
мам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. Утв. приказом Минобрнауки Российской Федерации. 
29.06.2015, № 636. URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/0001201507240021.pdf (дата обращения 24.09.2019)
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ния и взаимодействия познанного и непознанно-
го), многочисленные социумы, при прочих равных 
условиях, имеют преимущества, получая возмож-
ность формировать, поддерживать и развивать 
более полный набор научно-технологических 
школ. Стало уже общим упоминание интерна-
ционального характера науки и технологий. Это 
действительно так, если иметь в виду характер 
использования их достижений. Однако, если речь 
идет о формировании научно-технологических до-
стижений и их коммерциализации, то правильнее 
говорить о национальных научных школах (класте-
рах) и национальных и транснациональных, но на 
базе крупнейших национальных школ, научно-тех-
нологических корпорациях. Это пока неизбежно 
и объясняется тем, что первичная социализация 
и аккультурация индивидуума осуществляются в 
рамках национальной культурной традиции на на-
циональном языке. Положение России в отноше-
нии количественных оценок нельзя считать благо-
приятным. Население России, составляя в 1897 г. 
(в современных границах) 67,5 млн человек, к 1914 
г. выросло на 33,2%, составив 89,9 млн человек 3. 
При этом среднегодовой темп прироста составил 
1,7%. В то же время, за последующие 104 года 
прирост составил всего 63,4% (среднегодовой 
прирост – менее 0,5%), а численность населе-
ния достигла к 2018 г. только 146,9 млн человек 4. 
Доля России в населении мира, составляя в 1900 г.  
4,44% (IV место в мире) 5, к 2017 г. опустилась до 
1,96% (IX место) 6. Такое неблагоприятное поло-
жение только отчасти компенсируется достаточно 
высоким ростом уровня урбанизации (c 1914 по 
2018 гг. – с 17 до 74%) 7 и уровня образования. Тем 
не менее, сохранение возможностей националь-
ного ответа на рассматриваемый вызов требует 
серьезных и долгосрочных государственных усилий.

Для понимания направленности этих усилий, ори-
ентированности культурно-образовательной 
политики любого современного социального го-
сударства в рамках системного подхода следу-
ет рассмотреть, применительно к ним, одно из 
важных специфических свойств живых систем, а 
именно избыточность [22, 23, 24, 25]. Под нею 

понимается наличие в таких системах компонен-
тов, связей, входов, выходов, стимулов, функций и 
свойств как актуальных, так и потенциальных, ко-
торые, будучи недоиспользованными в обычных 
условиях, обеспечивают сохранение целостности, 
функциональности и адаптивности систем в меня-
ющихся экстремальных условиях среды.

Избыточность в социальных системах, в отличие 
от таковой в биологических, является осознавае-
мой, по крайней мере, в современных социумах, 
т.е. это продукт социокультурного развития. Она 
опирается на понимание того, что, при всей важ-
ности природного «субстрата» – территории и 
природных ресурсов, определяющим фактором 
социального развития, единственным его неисчер-
паемым источником является человек, его творче-
ские потенции. Раскрытие их, превращение из по-
тенциальных в актуальные, и есть назначение этой 
избыточности. 

Выводы

Исходя из особенностей текущего состояния 
России, его сильных и слабых сторон, целью куль-
турно-образовательной политики России как со-
циального государства должно и может стать наи-
более полное раскрытие потенциала социальной 
активности каждого члена общества. А условиями 
этого раскрытия должны стать достижения пси-
хологии, педагогики, институционализма, физио-
логии высшей нервной деятельности, медицины и 
социальных наук, усиленные инструментальными 
возможностями компьютерной техники и инфор-
мационных технологий. Принцип избыточности, 
применительно к этой политике, означает, что она 
должна ориентироваться не на усредненные нор-
мативы, а на достижение каждым индивидуумом 
своего потолка возможностей, что должно и мо-
жет обеспечиваться сочетанием индивидуального 
подхода с коллаборационным на основе развитых 
цифровых технологий. Движение к отмеченной 
цели невозможно без координации усилий на-
званных наук и, возможно, потребует разработки 
специальной программы.

 3 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Население. Численность населения 1897–2009. URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo11.htm (дата обращения 17.06.2019)

 4 Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика. Население. Численность населения 2010–2019. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обращения 18.06.2019)

 5 Рассчитано по данным: Население стран мира в 1900 г. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_стран _
мира_в_1900_году (дата обращения: 27.02.2019) и данным, указанным в сноске 3.

 6 Рассчитано по: Рейтинг стран мира по численности населения. 2018. Гуманитарные технологии. Аналитический портал. URL:.
https://gtmarket.ru/ratings/world-population/info (дата обращения: 25.02.2019) и данным, указанным в сноске 3.

 7 Рассчитано по данным, указанным в сноске 3
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Психология должна снабдить педагогику и общество 
уточненными повозрастными нормами становления 
психической сферы человека (сенсорики, моторики, 
памяти – эмоциональной, когнитивной, логической, 
интуитивной, комбинаторно-креативной), понимани-
ем пограничных состояний, в пределах которых воз-
можна их педагогическая коррекция. 

Совместные усилия психологии и педагогики долж-
ны снабдить учителей и преподавателей надежны-
ми инструментами тестирования и мониторинга 
формирования вышеуказанных способностей, 
включая уже упоминавшийся ИДКП, как инстру-
мент индивидуализации учебного процесса, вне-
классной и внешкольной работы.

Вместе со специалистами по компьютерным тех-
нологиям и искусственному интеллекту, при уча-
стии психологов, учителя-предметники, прежде 
всего, начальной и средней школы, но также и 
преподаватели относительно устоявшихся учеб-
ных дисциплин высшей школы должны развивать 
направление ПОП, соединяя преимущества про-
граммированного обучения с возможностями ИИ. 
Это позволит выявлять в учебном процессе логиче-
ские, числовые, содержательные ошибки и пробе-
лы в освоении дидактических единиц, осуществлять 
диагностику их причин для дозированного повто-
рения неосвоенной информации, формулиро-
вания наводящих вопросов и применения других 
компонентов активного обучения. Вместе с тем, 
чтобы нивелировать отрицательные последствия 
индивидуализации обучения, следует разрабаты-
вать и включать в учебный процесс задачи, соче-
тающие коммуникативные и коллаборационно-со-
стязательные аспекты.

Медики, психологи и специалисты по социальной 
гигиене оказали бы существенную услугу обще-
ству, если бы смогли сформулировать возрастные 
нормативы времени взаимодействия с устрой-
ствами ввода-вывода информации различного 
принципа действия. А разработчики цифровой 
компьютерной техники, совместно со специали-
стами по эргономике, опираясь на эти нормати-
вы, разработали бы устройства, позволяющие 
осуществлять взаимодействие человека и ком-
пьютера при уровне физиологических нагрузок, 
близких к естественной норме. Параллельно, 
учитывая почти болезненную привязанность де-
тей, подростков и молодежи к своим электронным 
гаджетам [26], было бы полезно часть усилий раз-
работчиков такой техники направить на созда-
ние стендов и тренажеров, управляемых крупной 
моторикой (движениями головы, корпуса, конеч-
ностей) в соответствии с рекомендациями меди-
ков. Это позволило бы в определенной степени 
уменьшить отрицательные последствия увлечения 

компьютерами для физического здоровья и раз-
вития детей и юношества.

Наконец, следует активизировать проектный под-
ход, междисциплинарную дискуссию и исследова-
ния по методологическим основам формирования 
в общеобразовательной и высшей профессио-
нальной школах целостной динамической систем-
ной картины мира, соответствующей новейшему 
уровню науки. Такой системный взгляд на мир, 
объединяющий все его уровни, вплоть до биологи-
ческих и социальных основ человеческого поведе-
ния, межличностного взаимодействия в социумах 
и взаимодействия социумов, должен стать досто-
янием всех выпускников школ и ВУЗов, по крайней 
мере, на уровне общего ознакомления и понима-
ния тенденций развития. Без этого эффективное 
включение новых поколений в хозяйственную и 
социальную жизнь в условиях развитой цифровой 
экономики не представляется возможным, тем бо-
лее продуктивным. 
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аннотация

цель. Основная цель настоящей статьи заключается в систематизации научных подходов в области ис-
следования инноваций, а также в выявлении ведущих тенденций и направлений развития инновационной 
теории. Достижение цели обеспечено решением следующих задач: проведен анализ ключевых концепций и 
теорий, сформированных в рамках исследований инновационной проблематики, определены тенденции 
развития в данном секторе экономической теории, подготовлены соответствующие заключения и вы-
воды относительно предмета исследования.

Метод или методология проведения работы. При подготовке статьи применялся широкий набор ме-
тодов исследования, в частности: логический, концептуально-методологический и системный методы.

Результаты работы. Настоящая статья содержит детализированный обзор ведущих научных подходов, 
сформированных в рамках исследования инноваций как экономического феномена, оказывающего непо-
средственное влияние на развитие мирового хозяйства, как минимум, в последние полтора столетия. 
Проведен анализ указанных научных теорий. Также актуализирована и дополнена периодизация развития 
инновационной теории, разработанная В.Ю. Яковцом в 2004 г. Предложено авторское видение процесса 
развития данной теории, включая периодизацию и хронологию этапов, начиная с периода зарождения 
учения об инновациях до наших дней. Представлено детальное описание содержательных аспектов со-
временного, 4-го этапа эволюции инновационной теории, выявлены тенденции и направления её разви-
тия на последующий период. Практическая полезность проведенного исследования состоит в ориен-
тации его результатов и выводов на широкое применение в решении задач эффективного управления 
экономикой, а также их использование в дальнейших научных разработках.

выводы. Анализ ведущих концепций и теорий, сформированных в рамках инновационной проблематики, 
позволяет утверждать, что научные представления о роли инноваций в экономическом процессе пре-
терпели за более чем столетний период их развития значительную эволюцию. От исключительно тех-
нико-технологического восприятия их роли данные научные представления прогрессировали к настоя-
щему времени в направлении социогуманитарной парадигмы инновационной деятельности. Указанная 
трансформация представляется закономерной в период завершающегося перехода к постиндустри-
альному обществу и в условиях роста значения гуманитарных аспектов экономической деятельности, 
которые направлены уже не только на удовлетворение потребностей общества и улучшение жизненных 
стандартов, но и на повышение качества самого человеческого капитала.

ключевые слова: экономическая теория, экономическое развитие, инновация, теория инноваций, инно-
вационное развитие, научно-технический прогресс
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abstract

Purpose: the main purpose of this article is to systematize scientific approaches in the field of innovation research, as well as to identify the 
leading trends and directions of development of innovation theory.

Methods: a wide range of research methods was used during the preparation of the article, in particular: system, logical and conceptual-
methodological methods.

Results: this article contains a detailed review of the leading scientific approaches to the innovation study formed in the last century. The analysis 
of these scientific theories is carried out. The periodization of the innovation theory development formed by V.Y. Yakovets in 2004 is also updated 
and supplemented. The author proposes to conduct the process of development of this theory, including the periodization and chronology of 
stages, starting from the period of origin of the innovation doctrine to the present day.

conclusions and Relevance: the analysis of the leading concepts and theories suggests that scientific ideas about the role of innovation in the 
economic process have undergone a significant evolution in the 100-year period of their development. From the technical and technological 
perception of their role, these scientific ideas have progressed to the present time in the direction of the socio-humanitarian paradigm of 
innovation.

Keywords: economic theory, economic development, innovation, theory of innovation, innovative development, scientific and technical progress
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Введение

В современной экономике происходит непрерыв-
ный процесс превращения науки в производитель-
ную силу, а производства – в практическое вопло-
щение научных достижений. Указанный процесс 
длительное время находится в фокусе научных ин-
тересов исследовательского сообщества.

Отдельные вопросы, касающиеся научно-техниче-
ского прогресса и его влияния на общественное 
развитие, рассматривались еще в трудах класси-
ков политэкономии (А. Смит, Д. Риккардо, Дж.С. 
Милль). Так, Адам Смит признавал важность до-
стижений науки в качестве движущей силы обще-
ственного прогресса, однако оставлял ей второ-
степенную, обеспечивающую роль в развитии 
производства. Аналогичной позиции придержи-
вался и Карл Маркс, который относил произво-
дительные силы к базису, а науку к надстройке 
общественных отношений, то есть считал научно-
технический прогресс не причиной, а следствием 
развития производства.

В последующий период инновационная тема-
тика неизменно оставалась в центре внимания 
зарубежных и отечественных исследователей, 
постепенно расширяющих диапазоны познания 
указанной сферы деятельности. Наиболее авто-
ритетными экономистами, работы которых состав-
ляют фундаментальную классику инновационной 
теории, являются Й. Шумпетер, С. Кузнец, Н.Д. 
Кондратьев, Г. Менш, К. Фримен и многие дру-
гие видные ученые XX века. Положения их трудов 
обеспечены многократным эмпирическим под-
тверждением и имеют дальнейшее теоретическое 
приращение со стороны других исследователей. 
Их идеи выступают в качестве постулатов, тракту-
ющих законы эволюции общественного развития.

Обзор литературы и исследований. В целом, пе-
риод исследований инноваций как экономическо-
го феномена, оказывающего непосредственное 
влияние на темпы и направления хозяйственного 
развития, охватывает более чем вековой период. 
В течение этого времени в данную сферу научного 
познания было вовлечено значительное количество 
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исследователей, представивших в рамках своих 
подходов различные научные взгляды по данной 
проблематике. Указанное обстоятельство обусло-
вило необходимость более глубокого понимания 
тенденций развития научной мысли на инновацион-
ном направлении и потребовало соответствующей 
систематизации и хронологизации процесса эво-
люции знаний в рассматриваемой области науки. 

Наиболее комплексное и структурированное ви-
дение процесса развития инновационной теории 
было представлено в 2004 г. Ю.В. Яковцом [1]. На-
учный подход, изложенный в монографии россий-
ского ученого, до настоящего времени воспроизво-
дится в различных работах (например, [2; 3; 4; 5; 6]). 
Вместе с тем, за полтора десятилетия, прошедшие 
с опубликования монографии, наука дополнилась 
новыми идеями, которые необходимо учитывать в 
процессе исследования инноваций. Кроме того, 
сам вектор инновационной активности сместился в 
сторону социальной проблематики, что ставит за-
дачу выделения самостоятельного этапа развития 
научной мысли в области исследования инноваций. 
Указанные обстоятельства открывают значитель-
ное поле для дальнейших исследований.

Материалы и методы. Задача исследования – за-
полнить обозначенный выше пробел на основе 
анализа основных теорий и научных подходов в 
области инноваций, а также представить актуа-
лизированное видение процесса эволюции инно-
вационной теории, включающее корректировку 
этапов и уточнение хронологии исследования 
инноваций. При подготовке статьи использован 
существенный массив теоретической и фактоло-
гической информации, содержащейся в трудах за-
рубежных и отечественных исследователей. Про-
веденные исследования опирались на комплекс 
принципов, в частности, принципы взаимосвязан-
ности, взаимозависимости и взаимообусловлен-
ности экономических процессов и принцип систем-
ности, позволяющий рассматривать проведенные 
исследования в качестве составляющих единого 
процесса познания неординарного объекта неза-
висимо от результата, полученного каждым из них 
по отдельности.

Результаты исследований

Этапы развития инновационной теории

Возникновение реальных предпосылок формиро-
вания теории инноваций связано с активизацией 
исследований цикличности экономики, в ходе ко-
торых, среди прочего, предпринимались попытки 
представить технологические внедрения в каче-
стве движущей силы экономической динамики. 

На рубеже XIX–ХХ столетий представители эко-
номической науки многих стран интересовались 

проблемами цикличности, среди них: У.С. Дже-
вонс, Р. Макдональд, Т. Уильямс (Великобритания), 
А. Афтальон, М. Ленуар, Ж. Лескюр (Франция), 
А. Шпитгоф, В. Зомбарт, К. Каутский (Германия),  
Т. Веблен (США), В. Парето (Италия), К. Виксель,  
Г. Кассель (Швеция). Однако практически до 1930-
х гг. циклические теории, а вместе с ними исследо-
вания инноваций как значимого фактора эконо-
мического роста, формировались на периферии 
научной мысли, так как определяющие позиции 
имела в тот период неоклассическая школа (Л. 
Вальрас, К. Менгер, А. Маршалл и др.). Она фоку-
сировалась на изучении условий экономического 
равновесия, трактуя экономические дисбалансы 
как случайные, быстропроходящие явления и по-
стулируя внутреннюю способность рыночного 
хозяйства к автоматической коррекции любых на-
рушений хозяйственных пропорций. По этой при-
чине научно-технический прогресс неоклассики 
рассматривали в качестве заданного фактора. 

Доминирование неоклассического подхода в зна-
чительной мере объясняет то обстоятельство, что 
первые теоретические представления о месте на-
уки и новых технологий в экономическом процессе 
развивались как экзогенные теоретические кон-
струкции, учитывавшие достижения науки в каче-
стве экзогенных переменных, то есть как результат 
влияния на хозяйственную систему внешних факто-
ров. Сама инновационная деятельность признава-
лась существенной компонентой экономического 
развития, однако ее значение рассматривалось 
как вторичное и не становилось предметом само-
стоятельного и углубленного изучения. 

В 1-й четверти XX века появились эндогенные кон-
цепции хозяйственного развития, объяснявшие 
циклические флуктуации внутренней нестабильно-
стью экономической системы, а смену фаз цикла 
– естественной и неминуемой динамикой эконо-
мической жизни. В господствовавших в тот период 
теоретических моделях определяющее значение 
имели детерминированные алгоритмы, форми-
рующие колебания инвестиций, а также техно-
логического обновления (Й. Шумпетер, М.И. Ту-
ган-Барановский, Н.Д. Кондратьев). Чередование 
фаз экономического цикла в большинстве таких 
концепций рассматривалась, в первую очередь, в 
качестве результата разнонаправленного пере-
мещения инвестиционного капитала, а также про-
цесса обновления основного капитала.

Первая эндогенная теория экономического цик¬ла 
была представлена в работе М.И. Туган-Баранов-
ского «Периодические промышленные кризисы» 
(1894 г.) [7]. На основе подробного анализа «кри-
зисного опыта» Великобритании российский эко-
номист отметил особую эффективность внедрения 
научно-технических новшеств в условиях экономи-
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ческого спада, так как это способствует активиза-
ции рынков сбыта и преодолению рецессии. 

Во 2-й половине 1950-х гг. представителями не-
оклассического ренессанса (Р. Солоу, М. Абра-
мовиц, Д. Кендрик, Е. Денисон и др.) были выпол-
нены эмпирические исследования долгосрочной 
динамики показателей хозяйственной активности 
США, продемонстрировавшие, что совокупный 
общественный продукт увеличивается более высо-
ким темпом, чем рост суммарных объемов затра-
ченного труда и капитала. Таким образом, было 
доказано, что прогресс науки и техники обеспечи-
вает дополнительные темпы роста общественного 
продукта. В итоге произошла замена экзогенной 
концепции НТП на эндогенную, по мнению сторон-
ников которой результативность протекающих в 
реальной экономике процессов имеет прямую 
зависимость от научно-технического прогресса. 
В рамках этой научной деятельности была разра-
ботана инновационная теория, в фокусе которой 
находятся вопросы влияния достижений науки на 
экономический рост и развитие общества в целом. 

Основные этапы общественного развития имеют 
непосредственную связь с этапами научно-техни-
ческого прогресса, что было неоднократно под-
тверждено на авторитетном уровне мирового эко-
номического знания (например, [8; 9; 10]). Если же 
говорить об инновационной теории как специфи-
ческой сфере научной деятельности, то периоди-
зация ее развития будет выглядеть несколько иным 
образом. Согласно научной позиции Ю.В. Яковца 
[1, с. 18–47], развитие инновационной теории с 

периода ее становления до конца XX века прошло 
в три этапа: 

1) создание фундаментальной основы инно-
вационной теории, осуществленное в 1900-
1930-е гг. (Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, 
П.А. Сорокин и др.); 

2) детализация и углубление научных положе-
ний предыдущего этапа, происходившие в 
1940–1960-е гг. (С. Кузнец, Дж. Бернал и др.); 

3) новый «теоретический прорыв» в условиях 
выхода экономики на траекторию 5-го тех-
нологического уклада, занявший период с 
1970-х гг. до конца ХХ века (Г. Менш, К. Фри-
мен, А. Кляйнкнехт, Я. Ван Дейн, Б. Твисс, Дж. 
Кларк, Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец 
и др.) [11; 12; 13; 14]. 

Ряд исследователей (например, [15, с. 398]) обосно-
ванно выделяют 4-й (современный) этап в развитии 
инновационной теории, который заключается в мето-
дологической ревизии статуса действующих научных 
подходов и парадигм инновационной деятельности 
в направлении «гуманизации» и «гуманитаризации» 
инновационной теории, что отразилось в укреплении 
понимания инновации не только как технологическо-
го, но и социального феномена, требующего изуче-
ния с позиции социогуманитарных наук (Р. Айрес, Ч. 
Весснер, К. Перес, Г. Ицковиц, Л. Лейдесдорф и др.). 

В результате процесс формирования и развития 
теории инноваций до настоящего периода можно 
представить нижеследующим образом (табл. 1).

Таблица 1

Периодизация исследований в области инноваций
Table 1

Periodization of research in the field of innovation

Период, годы Базовые положения Наиболее видные представители

1-й этап «Проработка фундаментальных положений и возникновение теории инноваций»

1900–1930-е гг. Выработка базовых идей циклической теории; форму-
лировка ключевых положений инновационной теории 

М.И. Туган- Барановский, Й. Шумпетер,  
Н.Д. Кондратьев, П.А. Сорокин

2-й этап «Углубление и детализация положений теории инноваций»

1940–1960-е гг. Дополнение и детализация сформированных ранее 
идей в области инновационного развития, раз-
витие их в формате прикладных исследований

С. Кузнец, Р. Солоу, Дж. Бернал

3-й этап «Новый теоретический прорыв в теории инноваций»

1970-е годы – 
конец XX в.

Выявление новых видов инноваций, новых подходов 
к их классификации, создание концепций нацио-
нальных инновационных систем, развитие террито-
риальных аспектов инновационной деятельности

Б. Твисс, Я. Ван Дейн, Г. Менш, Р. Нельсон,  
С. Меткалф, Б. Лундвалл, К. Фримен, Д.С. Львов, 
С.Ю. Глазьев, О.Г. Голиченко, А.И. Анчишкин,  
Б.Н. Кузык, Н.И. Иванова, Ю.В. Яковец

4-й этап «Современное развитие теории инноваций»

Конец XX в. – 
наст. время

Вопросы государственной инновационной политики; 
ускорение инновационных процессов; формирование 
инновационных экосистем; социальные инновации

Р. Айрес, Ч. Весснер, Г. Ицковиц, Л. Лейдесдорф, 
К. Перес, Г. Хоровитт, К. Факуда, К. Ватанабе,  
М. Хироока, К. Кристенсен, Г. Чесбро

Составлено автором по материалам: [1, с. 18; 15, с. 398; 16, с. 840–841].

Compiled by the author based: [1, с. 18; 15, с. 398; 16, с. 840–841].
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Первый этап: разработка фундаментальных 
положений

1-й этап развития теории инноваций (1900–1930-е 
гг.) характеризуется зарождением идей и форми-
рованием базовых принципов инновационной те-
ории, на основе которых начала формироваться 
группа концепций, исследующая факторы и источ-
ники хозяйственного роста в условиях цикличности 
экономики. Потребность в подобной теории была 
обусловлена возросшей ролью научно-техниче-
ских достижений в развитии экономики; необхо-
димостью расширения и интенсификации рынков 
сбыта; стремлением к выявлению направлений 
развития нового технологического цикла [16, с. 
840]. Основой данного подхода стало понима-
ние того, что циклическая динамика с присущей ей 
сменой восходящих и нисходящих фаз является ис-
ключительной формой развития рыночного хозяй-
ства, а внедрение инноваций выступает в качестве 
ведущего фактора хозяйственного роста. 

Уже в 1901 г. Габриель Тард в работе «Социаль-
ная логика» отмечал тесную взаимосвязь между 
конкуренцией и изобретениями, разделяя послед-
ние на новые (усовершенствование) и новейшие 
(создание нового) изобретения, а также отличая 
понятие «изобретение» от понятия «нововведе-
ние». Французский социолог (считающийся созда-
телем концептуальных основ инноватики) расцени-
вал отношение к нововведениям и изобретениям 
в обществе в качестве индикатора социального 
прогресса, так как изобретение – не просто ин-
струмент удовлетворения спроса, но и способ 
формирования новых потребностей. Сами изо-
бретения Тард причислял к источникам социально-
го прогресса [17].

Практически одновременно термин «инновация» 
был принят экономической наукой. В 1909 г. Вер-
нер Зомбарт обосновал концепцию предприни-
мателя как инноватора. В статье «Капиталисти-
ческий предприниматель» немецкий экономист 
заявлял, что основная функция предпринимателя в 
целях получения прибыли – продвижение на рынок 
технических новшеств, а для увеличения прибыли – 
максимальное распространение этих новшеств на 
рынке [16, с. 842].

Вместе с тем, самостоятельным объектом научных 
исследований инновации стали благодаря Йозе-
фу Шумпетеру, сформулировавшему в работе 
«Теория экономического развития» (1911 г.) на-
учный подход, в фокусе которого находилась ин-
новационная деятельность как производственная 
функция, влияющая на качественные изменения 
факторов производства и непосредственно про-
изводственного процесса. Базовым элементом 
инновационной теории выступила так называемая 

«инновация», являющаяся выражением неизвест-
ной ранее «научно-организационной комбина-
цией производственных факторов», заряженной 
предпринимательским духом и включающей, по-
мимо технических и технологических, также ор-
ганизационные, управленческие, финансовые, 
маркетинговые новшества, открытие новых (ра-
нее неизвестных) рынков сбыта, новых источни-
ков снабжения и новых комбинаций ресурсов. 
«Й. Шумпетер первоначально рассматривал ин-
новационный процесс в рамках среднесрочной 
динамики, имея в виду, прежде всего, инвестиции 
в разработку и создание новых продуктов» [18, с. 
181]. Такое понимание инновационного процесса 
могло укладываться исключительно в логику дости-
жения рыночных преимуществ, однако ни в каком 
виде не могло претендовать на движущую силу 
долгосрочной динамики, составившей основу бу-
дущей инновационной теории.

Фундаментальный задел в формирование клю-
чевых положений теории инноваций сделал Н.Д. 
Кондратьев открытием «длинных волн», впервые 
описанных в авторской монографии «Мировое 
хозяйство и его конъюнктуры во время и по¬сле 
войны» (1922 г.) [19] и специальной статье «Боль-
шие циклы конъюнктуры» (1925 г.) [20]. Следует 
отметить, что «почти одновременно и совершенно 
независимо» с Кондратьевым [18, с. 9] были про-
ведены исследования Я. Ван Гельдерена и С. Де 
Вольфа (Голландия), эмпирически установившие 
долгосрочные колебания в динамике обновления 
основного капитала железнодорожной отрасли. 
Однако открытие российского ученого базирова-
лось на анализе более представительной стати-
стической информации (внешнеторговый оборот, 
товарные цены, заработная плата, процентные 
ставки, добыча, а также потребление угля, про-
изводственный выпуск чугуна и свинца), имеющей 
более широкий территориальный охват (Англия, 
США, Германия, Франция) и более глубокий ре-
троспективный период (1780–1920-е гг.). В резуль-
тате были выявлены временные ряды, содержащие 
в своей динамике «большие циклы» или «длинные 
волны» (2 полные и 1 неполная) продолжительно-
стью 48–60 лет, каждая из которых включала по-
вышательную и понижательную стадии. Данные 
циклы проявлялись в изменении темпов или уров-
ней абсолютных показателей, а также носили в 
различной мере согласованный между собой и 
интернациональный характер. 

Н.Д. Кондратьев, развивая тезис М.И. Туган-Бара-
новского о циклическом формате технологических 
внедрений, также выделил два условия, требую-
щихся для их рыночной имплементации: наличие 
изобретений и возможности их внедрения в про-
изводство. Данные возможности открывались в 
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зависимости от нахождения экономики на опре-
деленной стадии долгосрочного цикла 1. Россий-
ский ученый выявил закономерность (1-ю «эмпи-
рическую правильность»), что в конце нисходящей 
или в начале восходящей стадии большого цикла 
наблюдаются заметные изменения в технологи-
ческой сфере, состоящие во внедрении значимых 
открытий, изобретений, научных разработок и т.д. 
[20, с. 47–48]. В современном понимании речь 
идет о внедрении инноваций – процессе, резуль-
таты которого создают технологический каркас 
наступающего долгосрочного цикла. Внедрение 
научно-технических новшеств, не соответствующих 
текущим экономическим условиям, откладывалось. 

Следовательно, российский ученый заложил фун-
дамент инновационной теории тогда, когда ее 
будущий создатель Й. Шумпетер еще трактовал 
инновации, в первую очередь, как инвестиции в 
создание новых товаров, причисляя таким об-
разом внедрение технологических нововведений 
к событиям среднесрочного циклического про-
цесса. Более того, наблюдением, составившим 
содержание 1-й «эмпирической правильности», 
Кондратьев предвосхитил идею о необходимости 
формирования инновационной среды, ставшей 
объектом исследований современного периода. 

В 1934 г. Н.Д. Кондратьев сделал набросок мо-
дели тренда хозяйственной динамики, связанной 
с «…кумуляцией капитала, населения и уровня 
техники...», изобразив ее в форме S-образной ло-
гистической кривой, то есть в том универсальном 
виде, который в настоящее время применяется для 
представления жизненного цикла инноваций. Аме-
риканский исследователь Р. Фостер, известный 
работами по теории и практике модернизации 
производства, именно так показывает динамику 
изменения соотношения затрат и результатов от 
периода внедрения инновации до ее приближения 
к технико-экономическому пределу. На стыке жиз-
ненных циклов изображается разрыв (согласно Г. 
Меншу – «технологический пат», другим авторам 
– «пробел» и проч.), когда одни «атакуют», другие 
«обороняются», но выигрывает тот, кто способен 
«переключиться» на новую технологию, несущую 
в своем потенциале возможность экономического 
прорыва [21]. 

Выявление «больших циклов конъюнктуры» Н.Д. 
Кондратьевым открыло новое направление иссле-
дований в экономической науке – изучение долго-
срочной циклической динамики, в теоретических 

пределах которого возникло большое количество 
самостоятельных теорий (конкурирующих и взаи-
модополняющих). Прежде всего, это – инноваци-
онная теория, сформированная Й. Шумпетером и 
развиваемая С. Кузнецом, Г. Меншем, А. Кляйнк-
нехтом, Ю.В. Яковцом и др. Также необходимо от-
метить теории: перенакопления рабочей силы К. 
Фримена, Дж. Кларка, Л. Сутэ; перенакопления в 
капитальном секторе Дж. Форрестера; технологи-
ческих укладов С.Ю. Глазьева; эволюционной эко-
номики С. Уинтера, Р. Нельсона, В.И. Маевского, 
ценовые и монетарные теории, представленные 
У. Ростоу, Р. Берри, Е. Шокэртом, Д. Дельбеке, Р. 
Батрой, П. Карпиненом и др. Все перечисленные 
теории в той или иной мере указывали научно-тех-
нический прогресс в качестве ключевого фактора 
экономического развития. 

Создание теории длинных волн позволило Шумпете-
ру «вписать» идеи о необходимости внедрения науч-
но-технических достижений в модель долгосрочного 
экономического развития. В работе «Циклы деловой 
активности» (1939 г.) [22] австрийский экономист 
определил инновации в качестве фактора, который 
способен придать необходимую динамику эконо-
мической системе, а распространение инноваций 
– в качестве фактора, возвращающего экономику в 
ситуацию, существовавшую до подъема. Таким об-
разом Й. Шумпетер, используя базовые положения 
теории длинных волн, создал целостную, концепту-
ально оформленную теорию инноваций, обеспечив-
шую автору мировое признание. 

В ходе дискуссии, развернувшейся вокруг теории 
инновационных циклов, был высказан ряд серьез-
ных возражений, на некоторые из которых ученый 
не смог представить адекватных объяснений. В 
частности, будущий нобелевский лауреат (1971 г.)  
Саймон Кузнец (США) в 1940 г. отмечал, что Й. 
Шумпетеру практически не удалось содержатель-
но описать механизмы, генерирующие цикличе-
ские колебания различной длительности, выявить 
факторы, оказывающие влияние на размер коле-
баний, а также объяснить условия возникновения 
инноваций и причин трансформации равномерно-
го и непрерывного притока нововведений в цикли-
ческий процесс экономической динамики [23]. 

Работа Й. Шумпетера и последующая научная дис-
куссия совпали с новым экономическим подъемом, 
предшествовавшим началу Второй мировой войны. 
Это обстоятельство предопределило ослабление 
интереса исследователей к инновационной проб- 

 1  «В течение примерно двух десятилетий перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере 
технических изобретений. Перед началом и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое применение этих изо-
бретений в сфере промышленной практики, связанное с реорганизацией производственных отношений. Начало больших циклов 
обычно совпадает с расширением орбиты мировых экономических связей» [20, с. 53].
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лематике, однако научная позиция австрийско-
го ученого составила мощный фундамент для по-
следующих (более поздних) исследований в сфере 
инноваций и в дальнейшем получила множество 
авторитетных преемников (С. Кузнец, Г. Менш,  
Я. Ван Дейн, А. Кляйнкнехт, М. Гяратана, А. Пагано, 
С. Торриси, Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазьев и др.). 

О растущем понимании роли научно-технических 
достижений в экономическом процессе свидетель-
ствует факт, что в 1939 г. будущий первый облада-
тель Нобелевской премии по экономике (1969 г.)  
Ян Тинберген (Голландия) впервые заявил о необ-
ходимости учитывать в исследованиях экономиче-
ского роста технический прогресс с неизменным 
темпом увеличения (qA = const) в форме экспо-
ненциального множителя к «классической» произ-
водственной функции Кобба-Дугласа 1928 г. {Y = 
KαL1-α}, как представлено в формуле (1.1): 

Y = A0е
qAt Kα L1-α ,

где A = A0е
qAt; 

A0 = const; 

qA = const [24, с. 16–17, 26–27].

Опираясь на анализ теоретических конструкций 
1-го этапа развития инновационной теории, ос-
новными событиями рассматриваемого периода 
можно считать нижеследующие:

1. Выявление в экономической динамике долго-
срочных экономических циклов (Н.Д. Кондратьев, 
Я. Ван Гельдерен, С. Де Вольф, И.Л. Гельфанд). 
Разработка циклической теории длинных волн, 
составившей теоретический фундамент теории 
инноваций. Установление закономерностей вне-
дрения научно-технических новшеств на различ-
ных стадиях долгосрочного экономического цикла 
(Н.Д. Кондратьев).

2. Разработка целостной и самостоятельной те-
ории инноваций, согласно которой активность в 
сфере инноваций представляет собой ведущий 
фактор, обусловливающий возникновение цикли-
ческих колебаний в экономике (Й. Шумпетер). В 
рамках теории в научный оборот введены следу-
ющие понятия:

• «инновация», представляемая как «осуществле-
ние новых комбинаций»: а) производство новой 
потребительной ценности, нового качества ука-
занной ценности; б) внедрение принципиально 
нового способа производства; в) освоение но-
вого рынка реализации продукции; г) освоение 
нового источника поставок полуфабрикатов 
или сырья; д) проведение внутрикорпоративной 
реорганизации; подрыв монопольного статуса 
другого предприятия;

• «инновационный процесс», трактуемый как ре-
ализация наиболее оптимальной и конкуренто-
способной комбинации имеющихся в наличии 
факторов производства;

• «предпринимательская способность» – четвер-
тый фактор производства (по версии Шумпете-
ра), реализуемый за счет использования пред-
принимателем нестандартных технологических 
решений для реализации новых комбинаций;

• «предприниматель-инноватор» (в отличие от 
«предпринимателя-консерватора») – «револю-
ционер от производства», «лидер особого рода», 
движущийся «против течения», «осуществляет 
новые комбинации», то есть «не создает никаких 
первичных средств производства, а только по-
иному, более целесообразно и выгодно применя-
ет уже существующие» [25, с. 281]. Высокая оцен-
ка функции инноватора перекликается с тезисом 
Ж-Б. Сэя, озвученным еще на рубеже XVIII–XIX 
веков: «Предприниматель перемещает экономи-
ческие ресурсы из области с более низкой в об-
ласть с более высокой производительностью и 
большей результативностью» [26, с. 46];

• «процесс созидательного разрушения» – вари-
ант трактовки жизненного цикла инноваций. 

3. «Первое приближение» к пониманию необходи-
мости формирования инвестиционной среды как 
совокупности условий для эффективного внедре-
ния инноваций (Н.Д. Кондратьев).

4. Содержательное разведение понятий «эконо-
мический рост» и «экономическое развитие» 2 (Й. 
Шумпетер, Н.Д. Кондратьев), позднее заложен-
ное исследователями в основу метода количе-
ственно-качественный декомпозиции экономи-
ческих явлений 3. 

(1.1)

 2 Обычный экономический рост «не порождает новые, в качественном отношении, явления, а всего-навсего дает толчок процессам 
их приспособления, подобно тому, как это происходит при изменении природных показателей», а экономическое развитие высту-
пает как «особое, различимое на практике и в сознании явление, которое не встречается среди явлений, присущих кругообороту 
или тенденции к равновесию, а действует на них лишь как внешняя сила», способная сместить кругооборот народного хозяйства от 
заданного центра тяготения к другому [25, с. 157–184].

 3 См.: Щербаков Г.А. Зависимость природы экономических явлений от источников хозяйственного роста. Количественные и каче-
ственные процессы в экономике // Международный технико-экономический журнал. 2015. № 6. С. 29–34; Щербаков Г.А. Количе-
ственные и качественные процессы в экономике как фундаментальная основа хозяйственных явлений среднесрочного и долгосроч-
ного экономических циклов // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2016. Т. 5. № 1 (14). С. 73–77.
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5. Дальнейшее развитие экономической теории, 
принципиально отличающейся от доминирующей 
неоклассической доктрины в трактовке источни-
ков экономического роста (М.И. Туган-Баранов-
ский, Н.Д. Кондратьев, Й. Шумпетер, В. Зомбарт, 
Я. Ван Гельдерен, С. Де Вольф).

Второй этап: углубление и детализация  
теории инноваций

2-й этап развития теории инноваций (1940–1960 гг.)  
протекал в условиях относительной макроэконо-
мической стабильности на восходящей волне 4-го 
долгосрочного (кондратьевского) цикла. Он ха-
рактеризовался углублением и детализацией клю-
чевых идей предыдущего этапа; изучением факто-
ров, влияющих на результативность нововведений; 
аккумулированием эмпирического материала, 
использованного для создания многочисленных, 
зачастую несводимых между собой научных под-
ходов [16]. 

В данный период вырабатывались функциональ-
ные аспекты регулирования технолого-обновлен-
ческими процессами в части планирования, фи-
нансирования, организации, управления, а также 
оценки эффективности инновационных проектов 
[15]. Исследования на данном этапе носили более 
практический, чем на 1-м этапе, и более приклад-
ной характер.

После Великой депрессии 1929–1933 гг., ставшей 
наиболее драматичным эпизодом системного эко-
номического кризиса 1929–1938 гг., на управлен-
ческом уровне компаний США, а позднее и других 
рыночных экономик, получило признание понятие 
«инновационная политика фирмы», ассоциировав-
шаяся со способностью менеджмента компании 
вывести ее из кризисного состояния. В указанный 
период различными предприятиями и организа-
циями проводились эмпирические исследования в 
области инноваций, которые фокусировались на 
трех основных направлениях: 

1) государственная политика в части инноваци-
онной деятельности национальных компаний, 
направленная на повышение их конкуренто-
способности на мировом рынке;

2) компания в качестве инициатора внедрения 
и рыночной имплементации инновационного 
продукта; зависимость инновационной актив-
ности от управленческих методов и организа-
ционной структуры компании; 

3) риски как фактор инновационной деятельно-
сти, отработка методов прогнозирования ее 
результата, исследование результативности 
инновационного процесса на каждом из его 
этапов. 

В рамках первого направления Фридрих Август 
фон Хайек, уверенно пребывая на позициях эко-
номического либерализма, утверждал, что чем 
более мягким и децентрализованным становится 
государственное регулирование, тем больше воз-
можностей появляется для развития спонтанных 
процессов инновационного развития. По мнению 
будущего нобелевского лауреата (1974 г.), госу-
дарство обязано обеспечивать инноватору мини-
мальные барьеры, а также развивать институты, 
способствующие росту конкуренции.

Позитивная взаимозависимость технического 
прогресса и экономического роста была в рас-
сматриваемый период эмпирически подтверждена 
Робертом Солоу [27]. Неоклассическая модель 
американского экономиста воспроизводит хозяй-
ственный рост, характерный для индустриальной 
экономики, когда показатели физического капи-
тала и капиталовооруженности труда [k = К/L] 
играли существенную роль (1.2): 

Y(t) = A(t) Kα(t) L1-α(t),

где Y(t) – «текущие объемы выпуска продукции 
(ВВП); 

K(t) – текущие объемы физического капитала; 

L(t) – труд (численность рабочей силы); 

A(t) – технический прогресс (совокупная фактор-
ная производительность). 

Модель предполагает полную занятость, а также 
непрерывную взаимозаменяемость труда и ка-
питала. Р. Солоу утверждал, что определяющим 
условием хозяйственного роста является техниче-
ский прогресс, а не капитал (как считалось ранее), 
чем подверг сомнению кейнсианскую модель за-
висимости прироста продукции (∆Y) от величины 
инвестиций (I). Основной недостаток модели Со-
лоу заключался в том, что технический прогресс, 
которому отведена центральная роль, является эк-
зогенным фактором, не зависящим от деятельно-
сти экономических агентов» [24, с. 16–17, 26–27].

С другой стороны, второй этап развития иннова-
ционной теории ознаменован появлением доста-
точно абстрагированных от реальной экономики 
исследований научно-технического прогресса в 
формате смены эпох общественного развития.

Среди основательных работ данного периода 
следует выделить крупную монографию Джона 
Бернала «Наука в истории общества» (1954 г., 
русское издание – 1956 г. [10]), где на основе 
научно-исторического подхода проведен анализ 
влияния технологического прогресса на различ-
ных этапах общественного развития, начиная с па-
леолита, даны описание и интерпретация связей 
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науки с развитием других аспектов общественной 
жизни. По мнению английского ученого, научное 
и технологическое развитие отличаются исключи-
тельной неравномерностью и цикличностью, когда 
периоды научно-технического и общественного 
прогресса сменяются более продолжительными 
периодами застоя.

Влияние инноваций на экономический рост яви-
лось предметом исследований Саймона Кузнеца, 
утверждавшего, что экономическую историю сле-
дует разделить на эпохи, каждая из которых от-
личается эпохальной инновацией с соответствую-
щими ей характеристиками роста. Под понятием 
«эпохальные нововведения» будущий нобелевский 
лауреат понимал крупные инновации, выступаю-
щие с интервалом в несколько столетий движущей 
силой переворотов, обозначающих выход на но-
вый технологический или экономический способ 
производства, и ведущие к глубочайшим обще-
ственным трансформациям. Например, революци-
онное ускорение темпов хозяйственного роста на 
индустриальном этапе исторического развития вы-
звано эпохальной инновацией – ускоренным раз-
витием науки, ставшей новым источником роста. 
При этом внедрение технологических новшеств 
взаимосвязано с изменениями в других сферах 
общественной жизни 4.

В вышедшей в 1937–1941 гг. 4-хтомной моногра-
фии «Социальная и культурная динамика» [28] 
Питирим Сорокин рассмотрел динамику техни-
ко-технологических нововведений за более чем 
5000-летний период общественного развития, а 
также наиболее значимые нововведения, внедрен-
ные в этот период в других сферах жизни обще-
ства. П.А. Сорокин, установивший долгосрочные 
колебания в социокультурной динамике, одним из 
первых указал направление трансформации инду-
стриального общества и создал основы теории ин-
новаций в социокультурной сфере, представляя ее 
не только как культуру и искусство, политические 
и социальные отношения, но и как динамику изо-
бретений и научных открытий.

Таким образом, основными достижениями 2-го 
этапа развития инновационной теории можно счи-
тать нижеследующие.

1. Разделение общественного развития на «эко-
номические эпохи», введение в научный оборот 
понятия «эпохальные инновации», «лежащие в 
основе перехода не только экономики, но и 

всего общества в целом, с одной ступени на 
другую» [29] (С. Кузнец).

2. Эмпирическое подтверждение позитивной вза-
имозависимости экономического роста и тех-
нического прогресса (Я. Тинберген, Р. Солоу, 
К. Эроу, М. Кремер, Дж. Хикс, Р. Харрод).

3. Перенесение теории инноваций из технолого-
внедренческой области в сферу исследования 
проблем развития общества (Дж. Бернал, П.А. 
Сорокин).

Третий этап: новый теоретический прорыв

3-й этап развития инновационной теории (1970-е гг. 
– конец ХХ века) отмечен «теоретическим прорывом» 
в области инноваций, ориентированным на ком-
плексное исследование обновленческих процессов 
и конкретных инноваций при учете факторов, вли-
яющих на их эффективную реализацию. В отличие 
от 1-го этапа, в рамках которого состоялось при-
знание инноваций в качестве ключевого фактора 
хозяйственного роста, 3-й этап посвящен анализу 
инноваций как системного явления, действующего во 
взаимосвязи всех элементов инновационного про-
цесса. На этом этапе представлены новые варианты 
классификации инноваций (Г. Менш, А. Кляйнкнехт, 
Ю.В. Яковец), расширены границы познания их жиз-
ненного цикла (Я. Ван Дейн, С. Девис, Э. Менсфилд, 
А. Ромео), разработаны фундаментальные основы 
концепции национальных и территориальных инно-
вационных систем (К. Фримен, Б. Лундвалл, Р. Нель-
сон и др.). 

Новая волна в развитии инновационной теории 
была обусловлена глубоким системным кризисом 
мирового хозяйства 1973–1982 гг., разворачи-
вавшимся в преддверии наступления 5-го долго-
срочного (кондратьевского) цикла. Возникновение 
экономических потрясений, по своим масштабам 
и последствиям заметно превосходящих обычные 
явления среднесрочного цикла, заставили науч-
ное сообщество вновь обратиться к теоретическо-
му наследию Н.Д. Кондратьева. 

В 1979 г. увидела свет и вызвала большой резо-
нанс английская версия монографии Г. Менша 
«Технологический пат: инно¬вации преодолевают 
депрессию» (1975 г., 1-е немецкое издание), в ко-
торой долгосрочные циклы Н.Д. Кондратьева увя-
зывались с волнами инновационной активности. 
Тогда же (1979 г.) появился монументальный труд 
Ф. Броделя «Материальная цивилизация, эконо-

 4 «Массовое применение технологических нововведений, составляющие в значительной степени суть современного экономического 
роста, тесно связано с дальнейшим прогрессом науки, который в свою очередь, образует основу дальнейшего технического про-
гресса» (С. Кузнец, цит. по: [1, с. 27]).
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мика и капитализм», в 3-м томе которого француз-
ский историк также использовал концепцию длин-
ных волн Кондратьева. Наконец, в этом же 1979 г. 
американский социолог и историк И. Уоллерстайн 
в журнале возглавляемого им Центра Ф. Броделя 
при Университете штата Нью-Йорк, опубликовал 
полный английский перевод статьи Н.Д. Кондра-
тьева «Большие циклы…» и представил редакцион-
ную статью, дополняющую идеи русского ученого 
в интерпретации Фернана Броделя. Указанные 
публикации стимулировали появление значитель-
ного количества последователей кондратьевского 
научного наследия, искавших и находивших долго-
срочные циклы в самых различных сферах соци-
альной жизни. 

На данном этапе окончательно оформились два 
основных подхода к объяснению инноваций: объ-
ектный и процессный [30]. Содержание первой ис-
следовательской парадигмы (инновация как резуль-
тат) состоит в том, что под инновацией понимается 
объектный результат научно-технического прогрес-
са: новый продукт, новая техника или технология. В 
рамках второй – в качестве инновации выступает 
комплексный процесс, состоящий из разработки, 
внедрения в производство и коммерциализации 
новых потребительных благ – техники, технологий, 
продукта, организационных форм и проч. (процесс-
ного подхода придерживались, например, Б. Твисс, 
Й. Пиннингс, Б. Санто, С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, 
Р. Нельсон, С. Уинтер [12; 31; 32; 33]).

Заметный вклад в формирование инновационной 
теории сделал немецкий экономист Герхард Менш, 
дополнивший в вышеуказанной монографии «Тех-
нологический пат…» [11] шумпетерианское разде-
ление «кондратьевских» циклов «технологическим 
патом» – положением, определяющим застой в 
хозяйственном развитии по причине исчерпания 
потенциала базисных инноваций. Введение дан-
ного понятия позволило разложить долгосрочный 
цикл на три временных отрезка: 1) краткосрочный 
– «патовый» (переходно-депрессивный период);  
2) среднесрочный – инновационный (революци-
онно-обновленческий период); 3) долгосрочный – 
имитационный (эволюционно-застойный период). 
Согласно Г. Меншу, началу повышательной стадии 
предшествует период кризиса, когда хозяйствен-
ная система (в поисках возможностей для выжи-
вания) наиболее восприимчива к инновациям. Не-
мецкий ученый назвал указанный факт «триггерным 
эффектом депрессии», подразумевая, что кризис 
запускает инновационный процесс – сгусток каче-
ственных нововведений, стимулирующий «подачу 
энергии» в истощенную экономику. Он также про-
демонстрировал неравномерность, цикличность 
инновационного процесса, всякий раз заканчива-
ющегося в процессе диффузии формированием 
кластеров инноваций. Г. Менш разработал ав-

торскую классификацию инноваций, обобщенно 
сгруппировав их в три большие группы – базисные, 
улучшающие, а также псевдоинновации. Первые 
подразделены на технологические (способствую-
щие появлению новых отраслей и новых рынков) и 
нетехнологические (изменения в управлении, об-
щественных услугах, культуре и проч.). 

Концепция Г. Менша получила дальнейшее раз-
витие в идеях его соотечественника Альфреда 
Кляйнкнехта, который в работе «Инновации в кри-
зисе и подъеме» (1987 г.) [34] установил наличие 
долгосрочных флуктуаций в базисных нововве-
дениях, которые он называл «радикальными». А. 
Кляйнкнехт подразделял их на инновации в про-
дукцию (нововведения-продукты) и инновации в 
технологию (нововведения-процессы), при этом 
первые, по мнению автора, образуются в период 
депрессии, вторые – на восходящей стадии длин-
ной волны.

В 1971 г. Е. Роджерс S-образной кривой продемон-
стрировал процесс резкого скачка и распростра-
нения инноваций. В 1986 г. вышла монография 
Ричарда Фостера «Обновление производства: 
атакующие выигрывают», где логистическая кри-
вая была применена для отражения зависимо-
сти затрат в улучшение продукта и результата от 
вложенных средств. В нижней части S-образной 
кривой, представленной Р. Фостером, некоторое 
время затраты (абсцисса) высоки по сравнению с 
достаточно скромными результатами (ордината). 
Однако затем наступает экспоненциальный рост, 
и ситуация прямо противоположным образом из-
меняется.

Ричард Нельсон и Сидней Уинтер (США) в ра-
боте «Эволюционная теория экономических из-
менений» (1982 г.) [35] выделили в качестве цен-
тральной категории своей концепции «рутину» 
– «регулярный и предсказуемый образ действий» 
предприятий, на протяжении длительного време-
ни занятых однотипной работой. Инновационная 
деятельность рассматривается авторами как ре-
комбинация существующих концепций и материа-
лов, внедрение новых комбинаций материальных 
и информационных потоков между существующи-
ми субрутинами (подобное понимание созвучно 
шумпетерианской трактовке инноваций как ре-
зультата «новых комбинаций»). Рутины выступают 
в качестве компонентов для новых комбинаций 
(инноваций), а инновации становятся со временем 
рутинами и пополняют базу компонентов для бу-
дущих инноваций. Результаты применения инно-
вации (изменения рутины) неизвестны до тех пор, 
пока практика применения инновации не станет 
шаблонной [33, с. 181]. Таким образом, инноваци-
онная деятельность и рутинизация (выступающая в 
качестве формы хранения специфических знаний) 
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выступают как связанные и взаимообусловленные 
стратегии компании [30, с. 51–52]. 

Существенный вклад в теорию инновационного 
развития внес Брайан Твисс, отмечавший, что воз-
никновение новых технологий является признаком 
формирования постиндустриального общества. 
Твисс разделил понятия «изобретение» (непосред-
ственно идея) и «нововведение» (экономическое 
воплощение идеи), рассматривая нововведение 
в качестве процесса, в котором научная идея 
или изобретение обретают экономическое со-
держание. Одновременно британский ученый вы-
явил ряд факторов, определяющих эффективность 
внедрения инноваций: а) ориентированность на 
рынок; б) соответствие целям компании; в) резуль-
тативная система подбора и оценки проектов;  
г) результативное управление и контроль за про-
ектами; д) чувствительность компании к инноваци-
ям; е) коллективная и индивидуальная ответствен-
ность [36, с. 36–37].

В 1985 г. работой Б.-А. Лундвалла «Продуктовые 
инновации и взаимодействие пользователей и 
производителей» [37] было открыто отдельное на-
правление исследований – «национальная инно-
вационная система» (НИС). Однако первым фун-
даментальным и общепризнанным исследованием 
в области НИС считается работа Кристофера 
Фримена «Технология, политика, экономическая 
деятельность: уроки Японии» (1987 г.) [38], содер-
жащая анализ послевоенного развития Японии с 
позиции формирования НИС. Работа Фримена 
вызвала существенный интерес исследователей 
к данной теме (Р. Нельсон, К. Павит, П. Пателл,  
С. Меткалф, X. Леглер, К. Раммер, А. Флиппетти, 
Д. Арчибуги).

Совместно с Дж. Кларком и Л. Суйте, К. Фримен 
также ввел понятие «технологическая система», 
понимаемая как совокупность взаимосвязанных 
семейств технических и социальных инноваций 
[39]. Диффузия нововведений рассматривалась в 
качестве формы развития технологической систе-
мы, а ее темпы связывались с действенностью ры-
ночного механизма, наличием необходимых усло-
вий, а также стимулирования. От возникновения, 
развития и деградации технологических систем за-
висят, по мнению авторов, темпы хозяйственного 
роста. Деградация технологических систем в одних 
экономиках и возникновение в других порождают 
неравномерность межгосударственного развития.

В указанный период сформировалась концепция 
жизненного цикла инноваций (ЖЦИ), согласно 
которой все базисные инновации проходят цикл 

развития, реализуемый в двух измерениях. В ра-
боте Я. Ван Дейна «Длинные волны в экономиче-
ской жизни» (1976 г.) описана вертикальная схе-
ма ЖЦИ, состоящая из 4-х фаз (внедрение, рост, 
зрелость, упадок) [40]. Согласно горизонтальной 
схеме ЖЦИ, представленной схемой С. Девиса, Э. 
Менсфилда, А. Ромео [41], темп прироста числа 
компаний, использующих инновации, прямо про-
порционален удельному весу компаний, еще не 
использующих данную инновацию, в совокупном 
количестве потенциальных потребителей. 

В вышеуказанной монографии [40] Якоб Ван Дейн 
отвел отдельную роль формированию инноваци-
онной инфраструктуры, причисляя последнюю к 
одному из трех факторов, формирующих колеба-
тельные процессы в экономике (наряду с иннова-
циями и жизненным циклом) 5. 

Идея цикличности инноваций рассмотрена в ра-
боте Артура Шлезингера – младшего «Циклы 
американской истории» (1986 г.), где автор на 
основе закона смены поколений, действующего 
на протяжении всей истории, исследовал полити-
ческую жизнь поколения, длящуюся примерно 30 
лет. Из них первые 15 лет отмечаются повышенной 
инновационной активностью, которую А. Шлезин-
гер рассматривает как способ позиционирования 
новой политической генерации в качестве лидера. 

3-й этап развития теории инноваций характеризует-
ся также формированием мощной школы исследо-
вания инноваций и НТП в отечественной экономиче-
ской науке (А.И. Анчишкин, Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев, 
В.И. Маевский, Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец и др.). 

Объектом исследования А.И. Анчишкина являлись 
долговременные тенденции научно-технического 
прогресса. Основным итогом этой работы стало 
установление трех базовых этапов технологиче-
ского развития общества, сформированных соот-
ветствующими «промышленными революциями»: 
1-й этап – конец XVIII – начало XIX века; 2-й – по-
следняя треть XIX – начало XX века; 3-й – с середи-
ны XX века. Последняя промышленная революция 
переросла впоследствии в научно-техническую 
революцию. 

Данный период в отечественных исследованиях ас-
социируется также с публикацией монографий В.И. 
Кушлина (1986 г.) [42; 43], Л.С. Барютина (1986 г.) 
[44], Л.С. Бляхмана (1991 г.) [45], в которых рассмот- 
рены проблемы инновационного развития.

Важным этапом развития инновационной теории 
стало введение в 1980-е гг. в научный оборот 
категории «технологический уклад» (Д.С. Львов, 

 5 Инновации и жизненные циклы выступают как форма функционирования длинноволнового механизма со стороны выпуска; инфра-
структурные инвестиции, вызываемые инновациями, являются как факторами затрат, так и факторами выпуска.
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С.Ю. Глазьев, Ю.В. Яковец, Г.Г. Фетисов), которая 
служит для определения временных границ и опи-
сания содержательных аспектов экономических и 
технико-технологических парадигм, превалирую-
щих в различные периоды общественного разви-
тия. Базовой разработкой в данной области стала 
теория технологических укладов С.Ю. Глазьева 
(теория долгосрочного технико-экономического 
развития) [12], исходящая из понимания эконо-
мического развития как процесса возникновения, 
развития и замещения технологических укладов. 

Ю.В. Яковец, в целом оставаясь сторонником техно-
лого-внедренческого объяснения причин возникно-
вения долгосрочных циклов, рассмотрел их динамику 
во взаимосвязи фаз экономических, инновационно-
инвестиционных, изобретатель¬ских и научных ци-
клов. Он ввел понятие «технологическая квазирен-
та», заключающееся в том, что инноватор в период 
распространения инноваций извлекает добавочную 
прибыль за счет уникальности продукта на рынке. 
Перенося инновационную тематику из исключитель-
но позитивного толкования в плоскость критическо-
го восприятия, Ю.В. Яковец ввел в научный оборот 
понятие «антиинновация» [1, с. 17], которая пред-
ставляет собой интеллектуальные продукты, вне-
дренные в хозяйственный оборот и в краткосрочной 
перспективе способные дать положительный эффект. 
Однако в долгосрочном периоде данные инновации 
несут разрушительный потенциал, способствующий 
частичной деградации определенной сферы обще-
ственной деятельности.

На основании изложенного основными событиями 
3-го этапа развития теории инноваций можно счи-
тать нижеследующие. 

1. Разработка классификации инноваций (базис-
ные, улучшающие и псевдоинновации); выявление 
порядка их взаимодействия в инновационном про-
цессе; изучение кластеров инноваций (Г. Менш).

2. Создание на основе S-образной логистической 
кривой (Г. Менш, Р. Фостер, Е. Роджерс) динами-
ческой модели взаимосвязи экономической дина-
мики с цикличностью внедрения инноваций (кривая 
Менша-Фостера).

3. Исследование радикальных инноваций, а так-
же формирования кластеров нововведений-про-
цессов и нововведений-продуктов на нисходящей 
и восходящей стадиях долгосрочного цикла (А. 
Кляйнкнехт). 

4. Разработка концепции НИС, введение в научный 
оборот понятия «национальные инновационные си-
стемы» (Б. Лундвалл, К. Фримен, Р. Нельсон и др.).

5. Изучение в рамках исследования НИС тер-
риториальных аспектов инновационных систем  
(К. Фримен). 

6. Разработка концепции жизненного цикла ин-
новаций (Я. Ван Дейн, С. Девис, Э. Менсфилд,  
А. Ромео и др.).

7. Исследование закономерностей НТП в услови-
ях планового хозяйства; выявление основных пери-
одов технологического развития в истории обще-
ственного развития (А.И. Анчишкин).

8. Разработка теории технологических укладов. 
Введение в научный оборот понятия «техноло-
гические уклады», понимаемые как общность 
«технологически объединенных производств, со-
пряженных в воспроизводящуюся целостность вза-
имозависимостью «входов» и «выходов», общими 
технологическими принципами, едиными правила-
ми организации производства и культуры труда, их 
направленностью на новые типы общественного 
потребления и стандарты жизни населения» [46,  
с. 11] (Д.С. Львов, С.Ю. Глазьев, Г.Г. Фетисов).

9. Обоснование наличия взаимодействующих ин-
новационно-инвестиционных, изобретательских и 
научных циклов. Введение понятия «технологическая 
квазирента», понимаемого как добавочная прибыль 
инноватора в период диффузии инноваций. Введе-
ние понятия «антиинновация» (Ю.В. Яковец).

Четвертый этап: современное развитие  
теории инноваций

4-й этап развития теории инноваций (конец XX века 
– настоящее время) в концептуальном отношении 
выделяется методологическим переосмыслением 
иерархии исследовательских подходов и степени 
автономности парадигм инновационной деятель-
ности в части повышения их согласованности или 
интеграции, а также отходом от чисто технологи-
ческого понимания инновационной проблематики 
в сторону социогуманитарной повестки. 

В практическом плане исследования на современ-
ном этапе развития инновационной теории сфоку-
сированы на двух важнейших аспектах: 

1) совершенствование механизма государствен-
ного сопровождения инновационной деятель-
ности; создание институционального и инфра-
структурного каркаса указанной деятельности, 
ориентированного на максимальное раскрытие 
творческого потенциала инноваторов при фор-
мировании и развитии прорывных технологий; 

2) ускорение инновационного процесса на этапе 
от возникновения инновационной разработки 
до ее практической реализации. 

В рамках решения вышеуказанных задач в сере-
дине 1990-х гг. возникла теория тройной спирали  
(Г. Ицкович, Л. Лейдесдорф), базирующаяся на по-
стулате, что в «экономике знаний» все более значи-
мую роль в триаде «власть – бизнес – университе-
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ты», играют последние. Эволюция инновационных 
систем, включает три витка спирали: 1) государ-
ство выступает координатором взаимодействия 
научной сферы и бизнеса; 2) власть, бизнес и уни-
верситеты функционируют в качестве отдельных 
институциональных образований в четко обозна-
ченных пределах, а взаимодействие достаточно 
ограничено; 3) создание инфраструктуры знаний 
за счет частичного соединения трех институтов, 
сопровождаемого размыванием функциональных 
границ между элементами. Цель последнего вит-
ка – формирование эффективной инновационной 
системы, включающей компании, возникающие на 
базе университетов, вертикальные и горизонталь-
ные альянсы между производителями различных 
отраслей и технологических уровней, научно-ис-
следовательские лаборатории, осуществляющие 
разработки под эгидой государства. 

На 4-м этапе широкое распространение получил 
также экосистемный подход, базирующийся на ме-
тоде оценки инновационной деятельности по ана-
логии с явлениями и процессами, наблюдаемыми в 
природе. Одним из первых исследователей в дан-
ной области стал Роберт Айрес [47], отмечавший, 
что экономика и природа представляют собой во 
многом схожие системы. Например, метаболизм 
живых существ подобен потреблению предпри-
ятиями материальных ресурсов и дальнейшей их 
трансформации в конечный или побочный продукт. 
Конкуренция также может рассматриваться как 
аналог естественного отбора (борьбы за выжива-
ние). Одновременно Р. Айрес выделил основное 
отличие, что в природе эволюция – результат спон-
танных мутаций, в экономической системе прогресс 
обеспечивается за счет осознанной деятельности, 
направленной на использование научных достиже-
ний как инструмента в конкурентной борьбе. 

В работе К. Факуда и К. Ватанабе [48] рассмотрены 
инновации, способствующие росту производитель-
ности труда при сокращении объема потребляемых 
ресурсов и негативного влияния на окружающую 
среду, как способ обеспечения устойчивого разви-
тия, охватывающего не только экономическую, но и 
экологическую, а также социальную сферы. В рам-
ках достижения стабильного развития возникают 
инновационные экосистемы, понимаемые в качестве 
комплексного механизма, непосредственного вза-
имодействующего с другими элементами окружаю-
щего мира. При этом под стабильностью инноваци-
онной экосистемы авторы понимают (по аналогии 
с природной экосистемой) наличие трех состояний: 
1) устойчивость (неизменность в условиях внешнего 
воздействия); 2) гибкость (способность экосистемы к 
быстрому восстановлению исходного состояния) и 
3) функциональная избыточность (возможность обе-
спечения функционального процесса с заданной 
скоростью независимо от помех).

В 1997 г. Клейтон Кристенсен представил теорию 
подрывных инноваций [49], под которыми автор 
понимает внедрение технологий, кардинально 
изменяющих соотношение потребительских цен-
ностей на рынке. Это происходит, когда те или 
иные свойства нового товара, произведенного 
на так называемых «подрывных» технологиях, ста-
новятся для покупателей важнее, чем возможные 
недостатки, сохраняющиеся вследствие его но-
визны. В свою очередь, старый продукт уходит с 
рынка по причине утраты прежнего значения тех 
его свойств, которые обеспечивали конкуренто-
способность данному продукту ранее (например, 
телефон – телеграф, пароходы – парусные суда, 
цифровые камеры – пленочные фотоаппараты 
и проч.). Случаи, когда новая технология влечет 
лишь сокращение старого производства, К. Кри-
стенсен относит к действию так называемых «за-
крывающих» технологий.

В 2003 г. была обнародована и получила широ-
кий резонанс теория открытых инноваций Генри 
Чесбро [50]. Ее автор, опираясь на передовой 
опыт таких ведущих компаний, как Xerox, IBM, 
Intel, Lucent, утверждает, что процесс вывода на 
рынок новых идей претерпевает коренные изме-
нения. Происходит «ревизия» внутрикорпоратив-
ных принципов управления НИОКР в направлении 
их открытости, распространения технологий на 
базе объединения усилий независимых участников 
инновационной деятельности. Принципом про-
движения так называемых «открытых инноваций» 
становится, по убеждению американского иссле-
дователя, «инновационное взаимодействие» уни-
верситетов, лабораторий, инновационных компа-
ний, исследовательских коллективов и проч. Оно 
противопоставляется так называемым «закрытым 
инновациями – старым подходам, ориентирован-
ным на внутреннюю среду корпораций, которые 
зачастую влекут дублирование идей и инноваци-
онных разработок, и, соответственно, приводят к 
растрачиванию ресурсов. В рамках своей теории 
Г. Чесбро рассматривает такие виды инноваций 
как пользовательская, совокупная, массовая, рас-
пределенная инновация.

В середине 1990-х гг. широкое распространение 
получила теория жизненных циклов организаций 
И. Адизеса, где автор на основании исследова-
ния этапов существования организации (создания, 
быстрого роста, зрелости, стабильности и упадка) 
определяет инновационную активность организа-
ции и формирование конкурентных преимуществ в 
качестве факторов процветания и замедления на-
ступления этапов старости и упадка. 

Следует также отметить социально-психологиче-
ские концепции инновационной теории, связан-
ные с приоритетом человеческой психологии в 
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реализации инновационных процессов (X. Барнет, 
Е. Витте, Э. Денисон). Центральное место в ней 
занимают поведенческие, мотивационные, обра-
зовательные проблемы личности, а также анализ 
социально-психологических факторов. 

В теории стимуляторов объектом исследования 
выступают барьеры, препятствующие внедрению 
инноваций (Е. Витте). Согласно данной теории, их 
устранение требует активной совместной работы 
администрации («властные стимуляторы»), формиру-
ющей условия внедрения инноваций, и специалистов 
(«квалифицированные стимуляторы»), непосред-
ственно создающих и реализующих новшества.

Таким образом, основными достижениями 4-го этапа 
развития инновационной теории можно считать: 

1. Дифференциацию инновационной теории, что 
отразилось в возникновении социальной инно-
ватики, закреплении понимания инновации как 
социального феномена, требующего изучения с 
позиции социогуманитарных наук (Ч. Весснер, Г. 
Ицковиц, Л. Лейдесдорф и др.). 

2. Гуманизацию и гуманитаризацию инновацион-
ной деятельности, уход от технолого-внедренче-
ской парадигмы в направлении проблем сохране-
ния среды жизнедеятельности человека (Р. Айрес, 
К. Факуда, К. Ватанабе, X. Барнет, Е. Витте, Э. Де-
нисон) [16].

Выводы

Анализ ведущих концепций и теорий, сформиро-
ванных в рамках инновационной проблематики, 
позволяет утверждать, что научные представле-
ния о роли инноваций в экономическом процес-
се претерпели за более чем столетний период 
их развития значительную эволюцию. Указанные 
изменения заключаются не только в углублении 
фундаментальных положений и расширении поня-
тийного аппарата инновационной теории, но и в 
дальнейшей детализации различных аспектов дан-
ной теории, ориентированных на практическое 
применение теоретических разработок в сфере 
реальной экономики. Все большее развитие полу-
чают вопросы, связанные не с познанием самих 
инноваций, а с созданием необходимых условий 
или обеспечением комфортной среды, в которой 
реализация инноваций приобретает наибольшую 
эффективность. В этом отношении научная мысль 
развивается на трех базовых уровнях экономи-
ческой деятельности, а именно: исследования, 
касающиеся внедрения инноваций на микроэко-
номическом уровне (предприятия, компании), под-
крепляются теоретическими наработками мезо- и 
макроэкономического уровней (например, вопро-
сы создания территориальных и национальных ин-
новационных систем).

Вместе с тем, основной тенденцией, свидетель-
ствующей не только о смене научных интересов 
исследователей, но и об эволюции восприятия 
ими самого предмета исследования, становится 
постепенный уход от исключительно технико-тех-
нологической оболочки представлений о роли 
инноваций в экономике. Данные научные пред-
ставления прогрессировали к настоящему време-
ни в направлении социогуманитарной парадигмы 
инновационной деятельности. Указанная эволю-
ция представляется закономерной в период за-
вершающегося перехода к постиндустриальному 
обществу и в условиях роста значения гуманитар-
ных аспектов экономической активности, которые 
направлены уже не только на удовлетворение 
потребностей общества и улучшение жизненных 
стандартов, но и на повышение качества самого 
человеческого капитала. 

Одновременно можно утверждать, что потенциал 
инновационного развития далек от исчерпания, 
и указанное обстоятельство оставляет открытым 
широкое поле для дальнейших исследований в 
данной области научного познания.
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делей управления рисками при формировании и реализации программ инновационного развития региона. 
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чами, как анализ рисков. Развита теория проектных рисков комплекса программ инновационного развития регионов, представлены 
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Введение 

В современных условиях инновационное развитие 
экономики становится все более важным как для 
внешней конкурентоспособности экономики стра-
ны, так и для улучшения благосостояния населения 
внутри страны, являясь ключевым фактором эконо-
мического роста. При этом основной упор пере-
носится на региональный уровень, поскольку, с 
одной стороны, единая система управления инно-
вационным развитием на всей территории страны 
неэффективна ввиду различных условий, которыми 
характеризуется отдельно взятый регион (террито-
риальных, социально-экономических, географиче-
ских и проч.), а с другой стороны, важно использо-
вать региональные особенности, так называемую 
экономическую специализацию, для реализации 
не только конкурентных преимуществ каждого ре-
гиона, но и учета диспропорций в развитии.

Под инновационным развитием автор понимает 
«быстрый экономический рост за счет инноваций 
при снижении издержек, что предполагает внедре-

ние инноваций не только в виде продукта, но и в 
управлении развитием» 1.

Управление региональным развитием в подавля-
ющем большинстве стран мира (в том числе, в 
России и Казахстане) осуществляется на основе 
программно-целевого подхода, реализуемого в 
виде сквозных целевых программ на всех уровнях 
управления, что ограничивает возможности про-
гнозирования и управления 2. 

Рассмотрим на примере Казахстана основные 
разработанные программно-целевые докумен-
ты, реализуемые в настоящее время и нацелен-
ные на экономический рост страны. Во-первых, 
это «Стратегия «Казахстан–2050», определя-
ющая новый политический курс государства 

3. Далее, Стратегический план развития РК до 
2025 года 4 с задачами, реализующими новую 
модель экономического роста, где отдельный 
акцент сделан на реализацию потенциала раз-
вития регионов. Программа «Нурлы Жол – путь 
в будущее» 5 и Программа развития регионов 

 1 Уандыкова М.К. Финансовая продуктивность модели межотраслевого баланса и ее использование в формировании программ 
инновационного развития // Экономика и управление: проблемы, решения. 2019. Т. 4. № 2. С. 130–134.

 2 Уандыкова М.К., Елеукулова А.Д. Системные основы управления инновационным развитием региона  // Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2017. Т. 3. № 6. С. 107–111.

 3 Послание Главы государства народу Казахстана «Стратегия Казахстан–2050 – новый политический курс состоявшегося государ-
ства» (Указ Президента от 18 декабря 2012 года, № 449).

 4 Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года. Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 15 
февраля 2018 года № 636. URL: http:// adilet.zan.kz / (дата обращения 25.11.2018).

 5 Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы. Указ Президента Республики Казах-
стан от 6 апреля 2015 года № 1030. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/history/U1500001030/06.04.2015 (дата обращения: 23.11.2018).
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abstract

Purpose: the aim of the work is to study the risks of innovative development of regions and industries, develop systemic risk management models 
in the formation and implementation of innovative development programs in the region.

Methods: the work used general scientific methods and approaches to research, such as analysis, comparison, generalization, optimization 
methods. Methodological approaches of risk management models include concepts, approaches aimed at the problems of risk management 
in the formation and implementation of regional innovative development programs, studied in domestic and foreign literature; mathematical 
apparatus of dichotomous and network programming.

Results: the article provides a methodological justification and description of the criteria aspects of managing such tasks, risk analysis, develops 
a theory of project risks of a complex of innovative development programs for regions, presents models for assessing complex risk of a program, 
gives a statement of the problem of risk management and the formation of multi-purpose programs taking into account complex risks, as well 
as limitations for financing medium-risk and high-risk programs, algorithms for solving the risk management problem by dichotomous methods 
and networks are presented of programming. The transition from program-targeted management to integrated (joint system use of the project 
and scenario approaches) was completed, which allowed us to consider them holistically, form a complex of projects–programs, apply risk 
management mechanisms based on qualitative assessments and propose quantitative models for managing project and program risks of a 
program complex.

conclusions and Relevance: the proposed approach can be used in the formation and implementation of many program-targeted documents 
of the state and regional level with the transition to project management, as a tool for analysis and accounting of risks.
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до 2020 года (ПРР) 6, разработанные в соответ-
ствии с целями и задачами Прогнозной схемы 
территориально-пространственного развития 
страны до 2020 года 7, направленной на устой-
чивое развитие путем эффективного использо-
вания социально-экономического потенциала 
каждого региона. Также Программы «Информа-
ционный Казахстан–2020» 8, индустриально-ин-
новационного развития Республики Казахстан 
на 2015–2019 годы 9 и «Цифровой Казахстан» 

10, на основе которых разработаны и отрасле-
вые программы развития. Существует иерархия 
названных государственных документов и их ме-
тодологическая взаимосвязь, подробно описан-
ные в одной из предыдущих работ автора 11.

Наличие такого широкого круга программ, необ-
ходимых к исполнению, с выделенным на их реа-
лизацию бюджетом, со своими целями и задачами 
(не всегда четко, но широко представленными), ко-
торые затем детализируются до одной отраслевой 
задачи (из всего комплекса задач отрасли и пред-
приятий), требуют и соответствующей методоло-
гии для выбора задач и анализа их реализуемости, 
для согласования целей программ, прогнозирова-
ния соответствующих рисков и последовательно-
сти реализации. Стратегические государственные 
программы развития страны и соответствующие 
им региональные программы можно представить 
как комплекс проектов–программ. Проект «имеет 
набор уникальных возможностей и ограничений, 
стремление к образованию системы, с помощью 
которых проявляется нацеленность на результат 12»,  

в связи с этим эффективным инструментом форми-
рования и реализации программ инновационного 
развития может быть проектное управление. Ав-
тором предложено интегрированное управление 
инновационным развитием региона (ИУИРР) на 
основе совместного использования проектного и 
сценарного подходов 13.

Подчеркнем, что успешное инновационное раз-
витие регионов и отраслей определяется ком-
плексом программ–проектов, формируемых для 
реализации стратегических задач страны и ее ре-
гионов. Комплекс таких  программ призван взаи-
мосогласовывать отдельные задачи всего набора 
стратегических и программных планов. Несмотря 
на предлагаемое интегрированное управление, 
возникающие при этом проблемы требуют ме-
тодологического обоснования  и критериальных  
аспектов их интегрального применения. Про-
ектно-программное управление сопряжено и с 
множеством рисков, которые трудно оценить при 
процессном управлении, поскольку возникают 
сложности с оценкой управленческих решений. 

В настоящей работе будет использован мезо-уро-
вень оценки управленческих рисков, т.е. «основные 
субъекты экономики в их взаимосвязи… представ-
ляют пирамиду субъектов экономики в структурном 
разрезе в виде взаимосвязи «государство–регион–
отрасль–предприятие» 14 [1]. При этом рассматри-
ваются региональные и отраслевые риски, причем в 
качестве отрасли берется нефтегазовая, как одна из 
системообразующих отраслей экономик стран с сы-

 6 Стратегия территориального развития РК до 2020 года. Указ Президента Республики Казахстан от 28 августа 2014 года. САПП 
РК. 2013.

 7 Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020 года .Указ Президента Республики Казахстан от 
21 июля 2011 года № 118. URL: https://zakon.uchet.kz/rus/docs/U1100000118 (дата обращения: 23.11.2018).

 8 Государственная программа «Информационный Казахстан–2020». Указ Президента Республики Казахстан от 8 января 2013 года 
№ 464. Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан. URL: mic.gov.kz/sites/default/files/pages/ukaz_ik-2020.
rus.docx (дата обращения: 05.03.2019).

 9 Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстана на 2019-2023 годы. Одобрен на заседании Правительства 
Республики Казахстан (протокол № 33 от 28 августа 2018 года) с учетом изменений от 26 ноября 2018 года (протокол № 47). URL: 
http:// economy.gov.kz/ (дата обращения 25.03.2019).

 10 Государственная Программа «Цифровой Казахстан». Утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 
декабря 2017 года № 827. URL: http://adilet.zan.kz / (дата обращения 12.03.2019).

 11 Уандыкова М.К. Интегрированное управление инновационным развитием региона на основе сценарного подхода // МИР (Мо-
дернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 2. С. 228–239.

 12 Компанейцева Г.А. Понятие категории «риск» в проектном управлении //Научно-методический электронный журнал Концепт. 
2016. T. 17. С. 369–374.

 13 Уандыкова М.К. Системное моделирование в разработке модели сценарного управления уровнем инновационного развития 
региона // В сборнике: Системный анализ в экономике–2018. Сборник трудов V Международной научно-практической конфе-
ренции-биеннале / под общей редакцией Г.Б. Клейнера, С.Е. Щепетовой. 2018. С. 145–150; Uandykova M. System modeling in 
the development of a model of scenario control of the regional innovative development level. In: System analysis in economics–2018. 
Proceedings of the V International research and practice conference-biennale. 2018. С. 129–134.

 14 Уандыкова М.К. Формирование интегральной оценки уровня инновационного развития отрасли // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2017. Т. 17. № 3. С. 75–87.
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рьевой направленностью. О том, что в странах с сы-
рьевой направленностью экономики неуклонно рас-
тет зависимость от экспорта сырья, свидетельствуют 
отчеты авторитетных международных организаций: 
базы данных показателей мирового развития 15  
(World Bank, 2013 и 2018 гг.), доклад Всемирного 
экономического форума 2018 года о стратегической 
инфраструктуре 16, доклад о развитии инфраструк-
туры азиатских стран Банка развития 17 (Азиатский 
банк развития, 2018 г.), годовые отчеты националь-
ных газовых и нефтяных компаний и др. Зависимость 
экономики страны и ее регионов от экспорта сырья 
является одним из основных факторов риска невы-
полнения комплекса программ ИРР.

Необходимо подчеркнуть еще один важный мо-
мент. Региональной системе страны присущ дина-
мизм, особенно ярко проявляющийся последние 
десятилетия. Это требует четкого математическо-
го моделирования, выработки количественных 
оценок целей и критериев управления, а также 
разработки сценариев развития и их достижения 
с учетом рисков. 

Обзор литературы и исследований. Вопросам 
инновационного развития регионов, использо-
вания проектного управления, связанного с про-
граммно-целевым подходом к управлению стра-
ной и ее регионами, а также управления рисками 
программ при проектном управлении посвящено 
достаточно много исследований российских и за-
рубежных ученых. Так, необходимо отметить труды 
Г.Б. Клейнера [1], С.А. Баркалова, В.Н.Буркова, 
А.М. Котенко и Н.Г. Андронникова [2], С.В. Вал-
дайцева и Г.В. Горланова [3], С.Ю. Глазьева [4], 
А.Г. Гранберга [5], Л.М. Гохберг [6], М.О. Земско-
ва [7], В. Иванченко [8], Т. Коно [9], А. Майзельса 
[10], Р. Нарула [11], С. Шейн [12] и многих др.

Зарубежные ученые рассматривали проектные 
риски в больших системах, характеризуя их как 
высокие, оказывающие влияние на экономику в 
целом [13], и отмечали, что управление рисками 
на практике могут не совпадать с теоретическими 
выводами [14; 15]. Риск и управление рисками – 
это стратегические и управленческие проблемы, 
решение которых имеет две стороны: стратегия, 
направленная на предотвращение риска, может 
ограничить достижение, но с другой стороны, 
стратегия неучета рисковых задач может увели-
чить потери проекта. Управление этим балансом 

часто недооценивается или упускается из виду при 
достижении желаемых целей [16]. Сложность за-
ключается в размерах программ, включая количе-
ство целей и задач, структуру, сложность, состав, 
контекст, новизну, длительные горизонты плани-
рования и выполнения, динамизм внешней среды 
[17]. Происходящие процессы находятся в по-
стоянном изменении и эволюционируют в рамках 
технологических, инновационных, человеческих 
ресурсов, в том числе, времени. Важно отметить, 
что практика в области управления рисками ис-
пользует качественные характеристики на основе 
анализа и оценки-ранжирования рисков [18], ко-
личественное же описание через математические 
постановки задач управлением рисками имеется 
в относительно малом числе работ [19; 20]. При 
этом теория проектных рисков на основе каче-
ственных оценок также разработана весьма сла-
бо. В статье рассматриваются задачи управления 
проектными и программными рисками и даются 
методы их решения.  

Поведение сложных систем в проектном управ-
лении дал Х. Танака [21], перечислив типичные 
риски, которые влияют на индустрию инноваций. 
Они разбиты по категориям P.E.S.T.L.E., на поли-
тические, экономические, социальные, технологи-
ческие, правовые и экологические факторы, т.е. 
представлена сложность соответствующих про-
цессов и их влияние на хозяйствующий субъект 
(отрасль, регион). Перечисленные элементы ри-
сков рассмотрены и систематизированы многими 
учеными. Классификация рисков территориальных 
образований и отраслей систематизирована в 
трудах В.А. Акимова, В.В. Лесных и Н.Н. Радае-
ва [22], Я.Д. Вишнякова и Н.Н. Радаева [23], В.Д. 
Дорофеева, Д.Н. Левина, Д.В. Сенаторова и А.В. 
Чернецова [24], А.В, Полковникова и М.Ф. Дубо-
вик [25] и др. ученых [26–30].

Однако, несмотря на глубокую изученность вопро-
сов управления рисками, остаются нерешенными 
задачи управления рисками ИРР в отраслевых и 
региональных системах с позиций комплексного 
системного рассмотрения всей совокупности реа-
лизуемых программных документов.

Материалы и методы. В настоящей работе ис-
пользованы общенаучные методы и подходы к 
исследованиям. Это, в том числе, методы систем-
ного анализа, сравнения и обобщения, а также 

 15 World Bank Open Data. Free and open access to global development data. URL: https://data.worldbank.org/

 16 The World Economic Forum is the International Organization for Public-Private Cooperation. URL: https://www.weforum.org/

 17 Asian Development Bank. Kazakhstan: Accelerating Economic Diversification. Manila: Asian Development Bank. 2018. URL: https://www.
adb.org/ru/publications/kazakhstan-economic-diversification (accessed 21.11.2019).
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методы математического программирования, 
включающие в себя концепции и подходы, на-
правленные на решение проблем управления 
рисками, представленные в отечественной и 
зарубежной литературе и основанные на ма-
тематическом аппарате (дихотомического и 
сетевого программирования). Материалами 
исследования послужили информационные и 
аналитические материалы министерств и ве-
домств Российской Федерации и Республики 
Казахстан, правительственные программы раз-
вития отраслей и регионов, материалы рефери-
руемых научных журналов и периодической пе-
чати, электронные научные издания, материалы 
официальных сайтов администраций субъектов 
РФ и РК, экспертные оценки зарубежных и от-
ечественных организаций по исследуемой про-
блематике, а также собственные исследования 
и расчеты. 

Результаты исследования

Прежде всего, сделаем акцент на используемых в 
работе терминах. Несмотря на профессиональное 
и академическое разграничение между проектом и 
программой, большинство региональных и отрасле-
вых организаций не используют термин «программа» 
даже если проект крупный, т.е. состоит из комплекса 
проектов. На самом деле, на практике программа, 
в соответствии с профессиональным определением, 
может представлять как сложный проект, так и ком-
плекс проектов, что на деле называют исключитель-
но словом «проект» с прилагательным «сложный». В 
данной работе управление такими проектами мы бу-
дем определять как «управление программами». По-
скольку управление комплексом проектов-программ 
следует отличать от управления проектами, то и к 
анализу рисков программ требуется другой подход.

Таким образом:

1. Комплексные проекты–программы – это стра-
тегические и высоко адаптивные системы, 
включающие в себя крупномасштабные про-
екты–программы, характеризующиеся: целост-
ностью (предпринимательской, социальной и 
др.); направленностью, исходя из которой ши-
рокое проектное моделирование целостной 
миссии проекта влечет за собой высокую не-
определенность в определении объема работ;  
масштабируемостью при адаптации к меняю-
щимся условиям; рекурсивностью, поскольку 
они включают и мобилизуют различные заин-
тересованные стороны, имеющие несколько 
целей, стимулирующие ресурсы (технологии и 
т.д.) и варианты финансирования.

2. Многоцелевые задачи, реализуемые програм-
мами, имеют направленность на решение од-
новременно нескольких задач государственных 

программ, а следовательно, имеют множество 
владельцев задач и множество инвесторов (ис-
точников финансирования), а также необхо-
димость их соответствия своим внутренним и 
внешним задачам (учет конфликта интересов) и 
объединения исходных предпосылок (ресурсов 
и проч.) для составления сложного проекта–
программы.

Рассмотрим структурную модель взаимосвязи рис- 
ков инновационного развития региона и отраслей 
(см. рис. 1). Потенциал развития составляет все ре-
сурсное обеспечение ИРР: природные ресурсы, си-
стема материального  производства и услуг (система 
рынков), трудовые ресурсы, накопленные ценности, 
система инновационных структур развития, под-
система творческого потенциала. Анализ рисков 
ресурсного обеспечения определяет факторы эко-
номического риска, анализ рисков выходных па-
раметров: ВРП, уровень конкурентоспособности, 
образование фондов накопления и потребления, 
возможность распределения капиталовложений в 
материальное производство и социальные нужды и 
др., а также определяет факторы социальных рисков.

Управление рисками инновационного развития ре-
гиона должно носить системный характер, т.е. важно 
рассматривать все риски целостно, во взаимосвязи, 
с учетом их взаимного влияния на риски выполнения 
других программ и возникновения новых рисков, на 
которые необходимо будет реагировать. 

Кроме того, в системах риски неоднородны, раз-
ноуровневы, что требует исследования сущности 
и уровня влияния многих факторов на вероятность 
возникновения рисковой ситуации и ее исход. Си-
стемное управление рисками должно быть наце-
лено на высокую результативность, должно иметь 
развитую обратную связь и возможность опера-
тивного реагирования с учетом всех внешних и 
внутренних ограничений. Иначе говоря, оно долж-
но соответствовать всем принципам системного 
управления и его свойствам: многофункциональ-
ности, универсальности, модульности, многоуров-
невости, гибкости, адаптивности и эффективности. 
При этом управление рисками регионального раз-
вития, которое осуществляется по государствен-
ным программам, должно служить реализации 
поставленного множества целей и задач, а сле-
довательно, требует комплексного управления 
рисками одновременно по всем программам и 
соответствующим им рискам, с учетом динамизма 
и перманентности реализуемых программ и скла-
дывающихся ситуаций.

Этапы системного управления рисками развития 
региона, согласованные с общей программой 
формирования и реализации программ инноваци-
онного развития региона, могут быть представле-
ны в следующем виде (см. рис. 2).
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Изучим на конкретном примере взаимосвязь не-
скольких задач различных программ (проектов) 
– на основе взаимосвязи программных докумен-
тов развития страны и регионов Казахстана. Рас-
сматриваются задачи управления проектными и 
программными рисками при формировании и ре-
ализации комплекса государственных программ 
развития региона, далее Программа. Как отмеча-
лось ранее, Программа включает несколько про-
ектов из различных государственных программ (в 
том числе, стратегических и отраслевых).

Возьмем три программы: программа развития ре-
гионов – территории (ПРР), отраслевую программу 
(ОП) и программу предприятия (здесь может рас-
сматриваться и отдельное мероприятие – например, 
услуга в области образования или медицины, и т.п.), 
т.е. конечный продукт (П). Риски Программы будем 
оценивать в качественных шкалах (низкий, средний, 
высокий). Схема взаимосвязи проектов различных 
программных документов показана на рис. 3.

Качественные оценки рисков. Риски характеризу-
ются вероятностью (В) и ущербом (У). Качествен-
ные оценки риска определяются как низкий, сред-
ний и высокий, соответственно, с оценками 1, 2, 3. 
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Разработано автором. 

Рис.1. Логико-структурная модель взаимосвязи рисков инновационного развития региона

Developed by the author.

Fig. 1. Logical-structural model of the relationship of risks of innovative development of the region

Степень влияния определяется по-разному – на-
пример, произведением В на У (при этом будет ше-
стибалльная шкала), либо можно использовать сле-
дующую матрицу свертки с трехбалльной шкалой:

3 2 3 3

2 1 2 3

1 1 2 2

В

У
1 2 3

При этом риски можно снизить, передать, укло-
ниться от них либо принять. Обычно применяют 
снижение степени влияния риска, уменьшая веро-
ятность его наступления либо ущерба от риска. 
Риск выпуска продукции (П) отрасли зависит от 
рисков реализуемого отраслевого проекта (ОП) в 
рамках ПРР и от риска производства самого про-
дукта, т.е. здесь имеем сложный риск. 

На рис. 4 представлена схема формирования 
программы и определения сложного риска, вклю-
чающего две отраслевые программы и три задачи 
программы развития региона.
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Разработано автором.

Рис. 2. Взаимосвязь этапов системного управления рисками развития региона
Developed by the author.

Fig. 2. The relationship of the stages of systemic risk management of the region
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В данном примере есть отраслевая программа 
с высокой степенью риска (ее влияние – 3, пред-
ставлено в нижней части вершины) и ПРР со сред-
ней степенью риска. Определим, каков риск про-
екта. «Это зависит от бюджета, определенного 
на выполнение проекта. Если его достаточно, то 
уменьшение ущерба или предотвращение можно 
осуществить за счет финансовых выделений и, сле-
довательно, требования к высоким и средним» [31; 
32] рискам снизить. В обратном случае требова-
ния увеличиваются.

На основе предлагаемых подходов по делению и 
характеристике рисков, предлагаемых авторами 
[31; 32] опишем риски: 

I. Высоко рисковый проект: 

1. Проект имеет высокий риск.

2. Проект имеет средний риск, но: 

а) имеется более одной ОП или ПРР с высоким 
риском;

б) имеется не менее двух ОП или ПРР со средним 
риском.

3. Проект имеет низкий риск, причем:

а) имеются не менее двух ОП или ПРР с высоким 
риском;

б) имеется не менее одной ОП или ПРР с высо-
ким риском и не менее одной ОП или ПРР со 
средним риском;

в) имеется не менее трех ОП или ПРР со средним 
риском.

II. Проект со средним риском:
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1. Есть средний риск, при этом не более одной ОП 
или ПРР со средним риском.
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Разработано автором по [31; 32].

Рис. 3. Взаимосвязь нескольких проектов 
различных программ

Developed by the author [31; 32].

Fig. 3. The relationship of several projects 
of various programs

Разработано автором по [31; 32].

Рис. 4. Схема формирования программы 
и определения сложного риска, включающего 
две отраслевые программы и три программы 

развития регионов
Developed by the author [31; 32].

Fig. 4. The scheme of program formation 
and determination of complex risk, including two industry 

programs and three regional development programs

2. Проект имеет низкий риск, при этом:

а) имеется одна ОП или ПРР с высоким риском;

б) имеется две ОП или ПРР со средним риском.

III. В других вариантах у проекта низкий риск.

Постановка задачи. Таким образом, считаем, 
что проанализированы и определены риски для 
всех проектов комплексной программы по выпу-
ску/предоставлению продукции/услуги отрасли. 
Имеются следующие n проектов, которые можно 
включить в формируемую программу. Проекты 
характеризуются следующими показателями: ci – 
затраты на выполнение, эффект wi от выполнения 
и риском (степень влияния). Эффект программы 
равен сумме эффектов проектов, вошедших в про-
грамму. Способы управления рисками в основном 
базируются на ограничении финансирования про-
ектов с высокими и средними рисками. Обозначим 
следующие множества проектов: PB – с высоким 
риском, PC – со среднимриском; ограничения на 
финансирование, соответственно, высокориско-
вых BB и среднерисковых BC проектов.

Задача заключается в определении таких проек-
тов x = {xi, i = 1,n}, которые позволят достичь целе-
вой функции – минимизации затрат, необходимых 
для получения требуемого ∆:

при ограничениях:

Оптимизационные методы решения задачи по 
управлению рисками. Могут быть два варианта 
финансирования формируемой программы: 

1) когда оплата проекта производится самим 
предприятием, производящим продукцию, т.е. 
комплекс проектов распределяется по держа-
телям каждого проекта; 

2) когда финансирование многоцелевой разра-
ботки осуществляется долевым участием всех, 
кто выполняет заданный комплекс программ. 

Для определения затрат в первом и втором слу-
чаях используются, соответственно, методы дихо-
томического и сетевого программирования [25]. 
Рассмотрим эти методы в рамках представленной 
задачи.
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Разработано автором по [31; 32].

Рис. 5. Дерево дихотомического представления 6-ти проектов
Developed by the author [31; 32].

Fig. 5. The tree of the dichotomous representation of 6 projects

Разработано автором по [31; 32].

Рис. 6. Сложный риск Программы с 6-ю проектами (П) 
и 5-ю отраслевыми программами 

с различными рисками
Developed by the author [31; 32].

Fig. 6. Complex risk Programs with 6 projects (P) 
and 5 industry programs with different risks
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I. Имеем цель, которую необхо-
димо реализовать в рамках мно-
гоцелевой программы, затраты 
которой будут включены в затра-
ты соответствующего проекта. 
По сути, предприятие, выполня-
ющее проект по выпуску про-
дукции/предоставлению услуги, 
оплачивает стоимость разработ-
ки. Решаем задачу методом ди-
хотомического программирова-
ния. Имеется шесть проектов (см.  
рис. 5). Дадим постановку задачи 
для: а) проектов с высоким риском,  
б) проектов со средним риском, 
в) проектов с низким риском.

Проекты с высоким риском (а): 

при ограничении:

Аналогичные задачи решаются для вариантов б) и в).

Для получения эффекта ∆ для рисков с оценками 
1, 2, 3 определим оптимальные значения эффекта 
Z1(C1 ), Z2(C2 ), Z3(C3 ) в соответствии с выделенны-
ми ресурсами C1, C2, C3.

Имеем задачу с целевой функцией, минимизирую-
щей затраты от всех рисков:

с ограничениями:

Ее решение позволяет получить минимальные за-
траты, требуемые для достижения эффекта. Сама 
программа формируется в результате решения 
двойственной задачи к исходной. 

Пример 1. Имеется 6 проектов П и 5 ОП. Данные 
о проектах (П):

i 1 2 3 4 5 6

ci 6 5 8 9 7 4

wi 18 10 12 9 5 2

Определим сложный проект. Качественный ана-
лиз рисков показывает, что отраслевые проекты 1 
и 2 высокорисковые, так как проекты группы 2 (за-

дачи ПРР) –  2.2 и 2.3 имеют средние риски (проект 
2.2 потому, что и сам проект, и входящие в него 
проекты 3 и 4 имеют средние риски), проекты 5 и 6 
имеют средний риск, остальные два имеют низкий 
риск. На рис. 6 показана структурная схема опре-
деления сложного риска.
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Данные о проектах (П):

2i 1 2 3 4 5

c2i 3 5 5 7 4

Добавляя затраты одноцелевых задач ОП к соот-
ветствующим затратам предприятий по проекту П 
(это проекты 1, 2, 4 и 5 из пяти задач ОП) получаем:

i 1 2 3 4 5 6

bi 9 10 8 9 14 8

Примем Rв = 20, Rс = 20. Возьмем ∆ = 32.

Здесь имеется только единичный многоцелевой 
проект (П), поэтому будут рассмотрены два воз-
можных случая.

Случай 1. В формируемую программу не включа-
ется проект 3 ОП (2.3). Тогда проекты предприятия 
(П) 2, 3 и 4 также не будут включены в програм-
му. Таким образом, остаются проекты (П) 1, 5 и 
6. Причем проект 1 является высокорисковым (см. 
выше). Здесь имеем следующую задачу:

при ограничении:

При ∆ = 32 задача не имеет решения и, следова-
тельно, эффект недостижим. 

Случай 2. ОП (2.3) включается в программу. Тогда 
целевая функция:

ограничения задачи:

Для решения задачи используем дихотомическое 
программирование и опишем в виде следующих 
шагов (на основе ранее определенной структуры 
сложного риска на рис. 6).

I шаг. Рассмотрим проекты 1 и 2 с высокими риска-
ми. Объединенный проект I:

Вариант 0 1

Затраты 0 9

Эффект 0 18

II шаг. Рассмотрим проекты 3 и 4 со средними ри-
сками. Объединенный проект II:

Вариант 0 1

Затраты 0 8

Эффект 0 12

III шаг. Рассмотрим проекты 5 и 6 с низкими риска-
ми. Объединенный проект III:

Вариант 0 1 2 3

Затраты 0 11 7 18

Эффект 0 5 2 7

IV шаг. Рассмотрим проекты I и II (ОП):

1 9; 18 17; 30

0 0 8; 12

I

II
0 1

Решение для объединенных проектов I и II (ОП). 
Объединенный проект IV:

Вариант 0 1 2 3

Затраты 0 11 7 18

Эффект 0 5 2 7

V шаг. Рассмотрим решение с учетом проектов III 
и IV (ОП):

2 17; 30 25; 32 -- --

1 9; 18 18; 23 16; 20 27; 25

0 0 11; 5 7; 2 18; 7

I

II
0 1 2 3

Таким образом, для включенных в программу про-
ектов 1, 3 и 6 оптимальным решением является 
клетка со значением (25; 32). 

II. Финансирование осуществляется долевым уча-
стием держателей проектов, входящих в програм-
му. Для решения таких задач существуют хорошо 
проработанные методы сетевого программиро-
вания (5). Используя указанный метод, определяем 
доли участия: для множества многоцелевых про-
грамм m, затраты c2i поделим на части kij по коли-
честву реализуемых проектов. 

Целевая функция остается прежней: минимум 
затрат с получением эффекта ∆. При этом мини-
мальные затраты для получения необходимого  эф-
фекта, в зависимости от k, есть S(c), являющаяся 
нижней оценкой для исходной задачи, при этом 
S(c) – выпуклая функция (в соответствии с теорией 
сетевого программирования) (4). 
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Переходя к решению двойственной задачи (ко-
торая также выпукла), находим kij количество (по 
числу реализуемых проектов) затрат c2i с макси-
мальным значением S(c) и получаем оптимальное 
решение – распределение финансовых ресурсов 
многоцелевых программ между проектами, в кото-
рых они задействованы. 

Пример 2. Есть многоцелевая отраслевая про-
грамма (ОП). Ее затраты составляют 5 единиц (ус-
ловных). Данная ОП входит в состав трех проектов 
– 2, 3 и 4 (или реализуется их посредством). Делим 
затраты на 3 части: c2 = 2, c3 = 2 и c4 = 1. Получен-
ные значения прибавляем к затратам bi, i = (1,6), 
имеем следующее:

i 1 2 3 4 5 6

ci 8 12 10 10 14 8

Получаем целевую функцию:

с ограничениями:

Для проектов каждой группы риска имеем затраты 
и эффекты:

Вариант 0 1 2 3

C1 0 4 7 11

Z1 0 2 5 7

Вариант 0 1 2

C2 0 10 20

Z2 0 12 21

Вариант 0 1 2

C3 0 9 21

Z3 0 18 28

Далее рассматриваем проекты с высоким и сред-
ним рисками:

2 20; 21 29; 39 -- --

1 10; 12 19; 30 31; 40 27; 25

0 0 9; 18 21; 28 18; 7

I

II
0 1 2 3

Получаем следующие результаты:

Вариант 0 1 2 3

Затраты 0 9 19 29

Эффект 0 18 30 39

Переходим к рассмотрению комплекса проектов 
программы:

3 31; 40 -- -- --

2 19; 30 23; 32 -- --

1 9; 18 13; 20 16; 23 20; 25

0 0 4; 2 7; 5 11; 7

C2 + C3

C1

0 1 2 3

Таким образом, получаем оптимальное решение 
(23; 32) с включением в многоцелевую програм-
му следующих проектов: 1, 3 и 6. Нижняя оценка 
затрат составила 23 условные единицы. Перехо-
дим к следующей итерации – улучшению оценки. 
Пусть распределение долей будет следующее: c2 
= 0, c3 = 5 и c4 = 0. Проведя аналогичные расчеты, 
получаем тот же результат с проектами 1, 3 и 6, 
но нижняя оценка уменьшилась до 21. Оптималь-
ное решение (21; 32), затраты на программу (2.3) 
оплачивает 3-й проект.

Выводы

Управление региональным развитием (в том числе, 
инновационным) на основе программно-целевого 
подхода предполагает большое количество раз-
розненных программ со своими целями, задачами, 
бюджетами. Системный подход и использование 
интегрированного управления развитием позво-
ляет рассматривать их целостно и осуществлять 
программное управление (комплексом проектов), 
соответственно, применять управление рисками 
таких программ. При наличии многоцелевых про-
грамм необходим инструмент для формирования 
программ с учетом рисков и ограничений финан-
сирования высоко- и среднерисковых проектов. 
Предлагаемая методика при наличии многоцеле-
вых программ предполагает: 

1) использование дихотомического программи-
рования – как перебор всех вариантов вхож-
дения в программу многоцелевых задач при их 
относительно малом количестве;

2) использование метода сетевого программиро-
вания – при большом количестве многоцелевых 
задач.

Новизна представленной работы заключается в 
предложении инструмента формирования ком-
плексных программ для реализации из множества 
программно-целевых документов государственно-
го и регионального уровня, с учетом сложных ри-
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сков на основе их системного рассмотрения и ИУ-
ИРР. В том числе, представлена постановка такой 
задачи, применен качественный и количественный 
анализ сложных рисков, описана процедура фор-
мирования программ развития и предложен метод 
решения подобных задач.
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аннотация

цель данной работы – определение характерных элементов моделей венчурных инвестиций в контексте развития инновацион-
ных предприятий. Для этого анализируется текущее состояние и выявляются ключевые различия в моделях венчурных инвести-
ций в России и США, определяются слабые стороны модели венчурных инвестиций в нашей стране, на основании чего формулиру-
ются рекомендации по дальнейшему совершенствованию отечественных моделей венчурных инвестиций.

Методология проведения работы: для достижения обозначенной цели в работе были использованы методы теоретического ис-
следования – абстрагирование, анализ и синтез. С помощью указанных методов была исследована теоретическая база моделей 
венчурных инвестиций  и определены теоретические аспекты таких моделей, имеющие наибольшую практическую значимость; 
были изучены модели венчурных инвестиций в России и США, а также проведен количественный и качественный сравнительный 
анализ элементов, их характеризующих. Материалами для настоящей работы послужили данные, публикуемые национальными 
ассоциациями венчурных инвесторов и информационной базой данных венчурных компаний Pitchbook.

Результаты работы: В статье раскрывается значимость венчурных инвестиций как основного фактора, влияющего на инно-
вационное развитие экономики России. В современных условиях венчурные инвестиции являются ключевым инструментом, 
способствующим доведению финансовых ресурсов до молодых инновационно-активных компаний. В работе проведено исследо-
вание теоретической базы моделей венчурных инвестиций, по результатам которого разработано и сформулировано автор-
ское определение понятия. Проанализирована историческая динамика венчурного инвестирования в России и США, в результа-
те чего были установлены сходства и различия следующих элементов, характеризующих модели венчурных инвестиций в этих 
странах: стадий развития венчурных компаний, видов инвесторов и источников венчурного финансирования, распределения 
венчурных инвестиций по отраслям, стратегий выхода из инвестиций и организационных формы венчурных инвестиций. На 
основании сравнительного анализа были сделаны выводы о слабых сторонах моделей венчурного инвестирования в России, пре-
пятствующих инновационному развитию, а также сформулированы рекомендации по их преодолению.

выводы: В качестве выводов, полученных в результате сравнительного анализа моделей венчурных инвестиций в России и США, 
представлены предложения по дальнейшему совершенствованию российских моделей венчурных инвестиций.

ключевые слова: венчурные инвестиции, инновационная деятельность, венчурный фонд, венчурный капитал, высокорискован-
ные проекты, инновации
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abstract

Purpose: this article aims to determine key characteristics features of venture capital investments models in the context of the development of 
innovative enterprises. For this purpose the authors conducted analysis of the current state and key differences of venture capital investments 
models in Russia and in the USA, determined fields and ways for further improvement of domestic models of venture capital investments.

Methods: to achieve the stated goal, theoretical research methods - abstraction, analysis and synthesis were used. Adoption of these methods, 
led to analysis of the theoretical basis of venture capital investments models and identification of key features having the greatest practical 
significance. The models of venture capital investments in Russia and the USA were studied, and a quantitative and qualitative comparative 
analysis of the elements characterizing the models of venture capital investments was carried out. The study was based on the data published by 
the national associations of venture investors and the information database of venture capital companies Pitchbook.

Results: this article reveals the importance of venture capital investments as the main factor affecting the innovative development of the Russian 
economy. In modern conditions, venture capital investments are a key tool that helps bring financial resources to young innovatively active 
companies. This article summarizes results of the study of the theoretical base of venture capital investments models and the historical dynamics 
of venture capital investments in Russia and the USA. A comparative analysis revealed similarities and differences between the following 
elements, characterizing the models of venture capital investments in Russia and the USA: stages of development of venture capital companies, 
types of investors and sources of venture financing, distribution of venture investments by industry, exit strategies and organizational forms of 
venture capital investments. The paper as well summarizes fields and ways for further improvement of models of venture capital investments 
based on a comparative analysis.

conclusions and Relevance: based on the conducted research and comparative analysis of venture capital investment models in Russia and the 
United States, the proposals for further improvement of Russian venture capital investment models were developed and presented in the article.

Keywords: venture capital investments, innovative enterprises, venture fund, venture capital, high-risk projects, innovations
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Введение 

В условиях глобализации мировой экономики и 
ускорения научно-технического прогресса основ-
ными факторами роста конкурентоспособности 
национальной экономики является стимулирова-
ние инновационной деятельности и развитие на-
учно-производственного потенциала. В России 
данным факторам уделяется особое внимание в 
рамках реализации стратегических инициатив 1 по 
переходу от традиционной сырьевой к инноваци-
онной экономике. В современных условиях основ-

ным источником финансирования инноваций, спо-
собным обеспечить переток капитала в развитие 
инновационной деятельности, являются венчурные 
инвестиции. 

Актуальность данной работы обусловлена не-
обходимостью проведения детализированного 
анализа моделей венчурного инвестирования в 
России и в США для формулирования выводов 
и разработки рекомендаций по улучшению ис-
пользуемых в нашей стране моделей венчурного 
инвестирования, в том числе, с целью повышения 

 1 «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 467-р); Постановление 
о реализации «Национальной технологической инициативы» (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 
2016 г. № 317); Разрабатывается «Стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую 
перспективу до 2030 года» по заказу Министерства экономического развития, при поддержке РВК и PWC
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эффективности российских моделей с точки зрения 
максимизации доходности. В этом плане ключевым 
моментом представленного исследования явля-
ется сравнительный анализ, который позволяет 
выявить особенности и характеристики моделей 
венчурных инвестиций в России, требующие кор-
ректировки, и использовать более успешный опыт 
США для их дальнейшего совершенствования.

Обзор литературы и исследований. Венчурный 
капитал как источник финансирования инноваци-
онной деятельности зародился в США в середине 
50-х гг. ХХ в. Для российской экономики институт 
венчурного инвестирования является новым – вен-
чурные инвестиции как категория появились 20–30 
лет назад. Проблемы венчурного инвестирования 
и роли инновационных предприятий в развитии 
экономики активно освещались в конце 1990-х – 
начале 2000-х гг. в работах Аммосова Ю.П. [1], 
Каширина А.И. и Семенова А.С. [2, 3], Ревазова 
В.Г. и Фоломьева А.Н. [4] и других авторов. 

В последние годы актуальность проблематики вен-
чурных инвестиций и венчурного капитала приоб-
рела особую актуальность ввиду необходимости 
инновационного развития российской экономики 
в контексте санкций. Так, проблемам венчурной 
индустрии и сравнительному анализу посвящены 
работы Трофимовой О.Е. [5], Карпенко О.А. [6], 
Шквариной А.В. [7], Карицкой Ю.Э. с соавторами 
[8], Филипповой В.В. [9], Плотникова Д.А. [10], Ка-
заковой А.М. [11].

Также современные исследователи в своих работах 
уделяют большое внимание специфике, типам, роли 
и нормативно-правовым особенностям венчурных 
инвестиций. Так, в работах Касымова А.Ш. [12], 
Алексеева Д.С. [13], Кузнецовой А.Н. [14], Drover 
W., Busenitz L., Matusik S., Townsend D., Anglin A., 
Dushnitsky G. [15], Massimo G.C., Douglas J C., Silvio 
V. [16], Da Rin M., Hellmann T.F., Puri M. [17], Da Rin 
M., Penas M. [18], Tsaplin E., Pozdeeva Y. [19] анали-
зируются отдельные элементы моделей венчурных 
инвестиций: корпоративные и государственные вен-
чурные инвестиции, ангельские инвестиции, бизнес-
инкубаторы и акселераторы, а также исследуется 
влияние и связь венчурных инвестиций с развитием 
инновационных предприятий.

Несмотря на значительное внимание, которое 
уделяется проблемам венчурных инвестиций в 
работах отечественных исследователей, модели 
венчурного инвестирования требуют постоянного 
анализа вследствие своего непрерывного разви-
тия, что характеризует новизну данной работы.

Материалы и методы. Исследование включает в 
себя несколько взаимосвязанных частей, первая 
из которых посвящена анализу теоретических 

аспектов моделей венчурных инвестиций на осно-
ве тематических публикаций последних лет, вто-
рая – выявлению особенностей и характеристик 
и сравнительному анализу современных моделей 
венчурных инвестиций в России и США.

В процессе работы применялись методы теорети-
ческого исследования – абстрагирование, анализ 
и синтез. Был задействован ряд материалов тео-
ретического и практического характера – публи-
кации и исследования на выбранную тему, дан-
ные, публикуемые национальными ассоциациями 
венчурных инвесторов и информационной базой 
данных венчурных компаний Pitchbook.

Результаты исследования 

Несмотря на всю значимость института венчурных 
инвестиций в становлении инновационной эконо-
мики, как в России, так и во всем мире существу-
ют серьезные разногласия в части терминологии 
венчурных инвестиций и венчурного капитала. 
Кроме того, ввиду быстро меняющейся экономи-
ческой конъюнктуры само понятие «венчурные 
инвестиции» эволюционировало и претерпевало 
существенные изменения. Так, в процессе иссле-
дования было обнаружено множество критериев 
и определений венчурных инвестиций.

Термин «венчурный», в дословном переводе «риско-
вый», связан с тем, что вложения в компании на ран-
них стадиях сопряжены с высоким уровнем риска, так 
как у инвестора отсутствуют какие-либо гарантии 
сохранности и роста инвестированного капитала.

В российской практике понятие «венчурные ин-
вестиции» активно разрабатывалось в период 
1990–2010-х гг., однако данные определения 
либо не соответствуют текущей экономической 
сущности венчурных инвестиций, либо не раскры-
вают ключевых различий между венчурными и пря-
мыми инвестициями.

Так, на ранних этапа становления венчурных инве-
стиций в России в период 80–90-х гг. любые инве-
стиции рассматривались как венчурные в связи с 
тем, что в переходный период экономика России 
была подвержена различным рискам [20]. 

В настоящее время Российская ассоциация венчур-
ного инвестирования (РАВИ) определяет венчурные 
инвестиции как «профессиональный капитал, инве-
стированный венчурным капиталистом совместно 
с предпринимателем для финансирования ранней 
стадии («семенная», «стартап») или стадии расшире-
ния предприятия. Финансирование может принимать 
формы покупки обыкновенных акций, конвертируе-
мых привилегированных акций или конвертируемых 
долговых обязательств. В обмен на принимаемый на 
себя относительно высокий риск венчурные капита-
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листы получают адекватное вознаграждение в виде 
прибыли, роялти, привилегированных акций, роста 
стоимости акционерного капитала и в ином виде» 2. 
В данном определении основной акцент сделан на 
«профессиональном» характере, высоких рисках ин-
вестиций и формах инвестирования.

В отчетах Национальной ассоциации венчур-
ного капитала США (National Venture Capital 
Association – NVCA) основной акцент при опре-
делении венчурных инвестиций делается на предо-
ставление денежных средств профессиональных 
инвесторов молодым компаниям, находящимся на 
самых ранних этапах развития (на этапе идеи или 
научно-исследовательских работ), которым недо-
ступны альтернативные источники финансирова-
ния, например, в форме банковских кредитов. К 
особенностям венчурного инвестирования NVCA 
относит возникновение синергии от непосред-
ственного участия венчурного инвестора в страте-
гическом управлении компанией.

С точки зрения исследования теоретической базы 
и цели сформулировать авторское определение 
модели венчурных инвестиций для дальнейшего 
анализа представляется целесообразным прове-
сти обзор определения моделей венчурного ин-
вестирования не только в России и США, но и в 
других странах. 

Так, Европейская ассоциация прямого и венчур-
ного инвестирования (European Private Equity & 
Venture Capital Association – EVCA), с 2015 г. из-
вестная как Invest Europe 3, трактует венчурные 
инвестиции как размещение капитала професси-
ональными фирмами при одновременном участии 
в управлении в частные предприятия малого и 
среднего бизнеса на этапах их начального разви-
тия, расширения и преобразования, при условии, 
что они демонстрируют значительный потенциал 
роста за счет технологических инноваций 4. 

Анализ опыта Великобритании показывает, что 
Британская ассоциация венчурного инвестиро-
вания (British Venture Capital Accociation – BVCA) 
рассматривает венчурные инвестиции как частный 
случай прямого инвестирования в технологические 
компании на ранних стадиях развития (зачастую 
убыточные) 5. При этом отмечается, что компания 
должна обладать значительным потенциалом ро-
ста капитализации, более высоким, чем в других 

сферах, чтобы компенсировать риски и неликвид-
ный характер венчурных инвестиций. 

По результатам проведенного анализа теорети-
ческой базы, а также суммируя практический опыт 
венчурных инвесторов, для целей данной работы 
определение венчурных инвестиций было сфор-
мулировано следующим образом: это «долго-
срочный высокорисковый капитал, размещаемый 
профессиональными инвесторами при одновре-
менном их участии в стратегическом управлении 
в инновационных компаниях, не котирующихся на 
биржах, находящихся на начальных стадиях раз-
вития и обладающих высоким потенциалом роста 
капитализации в результате разработки, произ-
водства, вывода на рынок и продвижения нового 
инновационного продукта, услуги или технологии».

Таким образом, на основании данного определе-
ния можно выделить следующие особенности, ха-
рактеризующие венчурные инвестиции:

1. Инвестиции осуществляются в компании, непо-
средственно связанные с научно-технической и 
инновационной деятельностью. 

2. Инвестиции осуществляются в капитал инно-
вационных компаний часто в форме долей, 
акций, конвертируемых привилегированных ак-
ций, конвертируемых долговых инструментов, 
что позволяет инвестору принимать участие в 
стратегическом управлении.

3. Средний горизонт инвестирования составляет 
от 5-ти до 10-ти лет, что обусловлено слож-
ностями достижения зрелой стадии. На про-
тяжении всего периода развития венчурная 
компания может показывать отрицательную 
рентабельность.

4. Так как венчурная компания в течение долгого 
периода может оставаться нерентабельной, 
возникает потребность в дальнейшем финан-
сировании для поддержания операционной 
деятельности. На практике выделяют несколько 
фаз жизненного цикла венчурных инвестиций. 
При этом разные фазы различаются по спосо-
бам и источникам финансирования.

5. Доходность венчурных инвестиций должна быть 
существенно выше доходности прямых инвести-
ций. 

 2 Глоссарий венчурного предпринимательства / РАВИ. 2011 г. с. 268. URL: http://www.rvca.ru/rus/resource/library/RVCA-Glossary-2011/

 3 URL: https://globalcorporateventuring.com/evca-rebrands-as-invest-europe/ 

 4 URL: https://www.investeurope.eu/media/1011/little-book-of-private-equity.pdf 

 5 URL: https://www.bvca.co.uk/Our-Industry/Venture-Capital

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 4. С. 501–515
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Связь с научно-технической и инновационной дея-
тельностью объектов венчурного инвестирования 
является определяющим фактором дальнейшего 
роста стоимости венчурных инвестиций и максими-
зации дохода инвестора. Инновационный характер 
подразумевает осуществление деятельности компа-
нии в большом или быстро развивающемся сегменте 
рынка в условиях отсутствия или низкой конкуренции 
и возможности экстенсивного роста. В связи с этим 
венчурные инвесторы заинтересованы в компаниях, 
разрабатывающих принципиально новые продукты, 
которые формируют новые рынки.

Ожидания инвесторов высокой нормы доходно-
сти на венчурные инвестиции обусловлены тем, 
что инвестирование в компании, находящиеся на 
ранних стадиях развития, сопряжено со значи-
тельными рисками. По данным исследований Эми 
Кнауп и Мериссы Пьяцца [21, 22], проведенных в 
отношении более чем 8,9 млн компаний, зареги-
стрированных в США в 1998 г., только 44% ком-
паний смогли продолжить свою деятельность спу-
стя 4 года с момента основания, и 31% – спустя 7 
лет. В связи с этим венчурные инвесторы ожидают 
более высокую норму доходности по сравнению с 
традиционными инвестиционными инструментами, 
чтобы компенсировать свои риски.

Еще одной особенностью венчурных инвестиций яв-
ляется участие инвестора в стратегическом управ-
лении. В последнее время на практике роль венчур-
ного инвестора ограничивается 3-мя действиями:  
1) поиск и осуществление инвестиции; 2) мониторинг 
текущего портфеля; 3) выход из инвестиции. Однако 
для максимизации будущей доходности необходим 
синергетический эффект от финансовой составляю-
щей и человеческого капитала инвестора: деловых 
связей, опыта, знания рынков и отраслей и т.д., что 
обусловливает необходимость участия инвестора в 
стратегическом управлении компанией.

Большинство работ, посвященных моделям венчур-
ных инвестиций, делают акцент на организационные 
формы, стадии инвестирования и отраслевую диф-
ференциацию объектов венчурного инвестирования 
[23, 24, 25]. В данной работе предлагается рассма-
тривать модель венчурных инвестиций как единую 
систему, характеризующую и описывающую вен-
чурные инвестиции с точки зрения объекта инвести-
рования (стадии, отраслевой структуры) и инвестора 
(видов и целей инвесторов, организационных форм, 

источников инвестиций, раунда инвестиций). 

Сравнительный анализ моделей венчурного инве-
стирования в США и России, в соответствии с по-
ставленными целями, будет проводиться по следу-
ющим критериям:

1) сравнительный анализ рынка венчурных инве-
стиций в России и США;

2) стадии развития венчурных компаний, в кото-
рые осуществляются инвестиции;

3) распределение венчурных инвестиций по от-
раслям;

4) виды инвесторов и структура источников вен-
чурного финансирования;

5) используемые инвесторами стратегии выхода 
из инвестиций;

6) организационно-правовые формы венчурных 
инвестиций.

С середины 1950-х гг. до настоящего времени аб-
солютным лидером в области венчурных инвести-
ций являются США. После кризиса «доткомов» в 
начале 2000 г., связанного с волной банкротств 
интернет-компаний, финансирование которых 
осуществлялось преимущественно за счет вен-
чурного капитала, объем венчурных инвестиций в 
экономику США постепенно восстанавливался. В 
2009 г. снижение объема венчурных инвестиций 
было связано с волной кризисных явлений в миро-
вой экономике. В связи с этим стоит отметить вы-
сокую чувствительность венчурных инвестиций к 
кризисным явлениям – в условиях высокой неопре-
деленности, вызванной экзогенными факторами, 
инвесторы менее склонны к риску.

По данным PriceWaterhouseCoopers, в 2018 г. 
объем венчурных инвестиций в США достиг свое-
го пика с момента кризиса 2000 г., в основном за 
счет роста числа раундов с чеком свыше 100 млн 
долл. США и развития отрасли искусственного ин-
теллекта 6 (рис. 1).

Рынок венчурных инвестиций в России сильно от-
стает от рынка США как по объему инвестиций, 
так и по количеству сделок. Аналогично амери-
канскому, отечественный рынок в значительной 
степени подвержен кризисным явлениям мировой 
и национальной экономики. Спад в 2013–2016 гг. 
был обусловлен геополитическим кризисом, вве-

 6 PwC / CB Insights MoneyTree™ Report Q4 2018. URL: https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_MoneyTree-Q4-2018.pdf?utm_
campaign=moneytree-q4_2018&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-9BvNzY30oUb_WdluIWgaYylt_oIZYuYogdpcULXfVz4-Gc543
R7hH2PhA5UNZ5LKPbhAiR0VzHUGgc2xb6za-qVREKVsiic8Fk_WYmpzpFjT6U0Gc&_hsmi=68759864&utm_content=68759864&utm_
source=hs_automation&hsCtaTracking=5feda29b-5bec-46d2-ae97-745cddae2427%7C57bef92b-7f7e-4cb8-b1b2-10c5a84ba6a1 
(дата обращения 03.07.2019)
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дением санкций и, как следствие, закрытием зару-
бежных рынков капитала.

В 2017 г. рынок венчурных инвестиций в России 
начал стабилизироваться, а в 2018 г. был за-
фиксирован небольшой рост (рис. 2). При этом 
основным драйвером восстановления рынка 
является участие государства – около 25% всех 
венчурных фондов на российском рынке прихо-
дится на фонды с участием государственного ка-
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питала, на долю которых приходится 
19% венчурных инвестиций от обще-
го объема за 2018 г. 7

Таким образом, развитие венчурных 
инвестиций в России нельзя назвать 
стремительным. В отличие от стран-
лидеров по объему венчурного ин-
вестирования (как, например, США) 
венчурные инвестиции в России толь-
ко начинают осваивать рынки. Тем 
не менее, несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию последних лет 
(введение санкций, ограничение до-
ступа к рынкам капитала, ослабление 
национальной валюты), в России ры-
нок венчурных инвестиций начинает 
постепенно восстанавливаться, об-
разовываются новые фонды, растет 
число отечественных инновационных 
предприятий.

На практике и в соответствии с иссле-
дованиями экспертов в области вен-
чурных инвестиций [26] традиционно 
выделяют следующие стадии развития 
венчурных компаний:

1. Посевная и ангельская:

1.1. Pre-Seed (предпосевная) – выделя-
ется не всеми исследователями;

1.2. Seed (посевная);

2. Начальные стадии:

2.1. Start-Up (начальная);

2.2. Early stage (ранняя);

2.3. Expansion (расширение);

3. Поздние стадии:

3.1. Restructuring (реструктуризация);

3.2. Mezzanine (промежуточная «меза-
нинная») – выделяется не всеми иссле-
дователями;

3.3. Exit / IPO (выход / первичное размещение).

В своих работах не все исследователи выделяют 
стадию Pre-Seed. Ее основной характеристикой яв-
ляется то, что проект или компания находятся на ста-
дии идеи, и инвестиции в этот момент представляют 
собой небольшие по суммам вложения. Тем не ме-
нее, данная стадия чрезвычайно важна в контексте 
создания инновационных предприятий и является 
первым элементом в цепочке их становления «фун-

ИННОВАЦИИМИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 4. С. 501–515
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даментальные исследования – при-
кладные исследования – продукт». Ин-
вестиции здесь направлены на анализ 
технических возможностей воплоще-
ния идеи, на проведение научно-ис-
следовательских работ, разработку 
прототипа, тестирование технологии 
или прототипа на жизнеспособность. 
Однако для большинства инвесторов 
проекты на данной стадии не являют-
ся привлекательными, а инвестиро-
вание экономически обоснованным, 
поскольку для инвестора значение 
имеет только реализация, а сама идея 
ничего не стоит. Это также подтверж-
дается статистическими данными. Так 
по анализу ФРИИ 8 и опросам инве-
сторов более 90–95% проектов на 
стадии Pre-Seed не доживают до сле-
дующей, поэтому основными инвесто-
рами выступают так называемые «3F» 
– «Friends, Family, Fools» (в дословном 
переводе «друзья, семья, дураки»).

Средний срок «созревания» венчур-
ных компаний, от посева до выхода, 
в США составляет примерно 5–10 
лет. При этом основной рост стоимо-
сти венчурной компании происходит 
на стадии «расширения». Таким об-
разом, максимальную доходность 
(при наиболее высоких рисках) обе-
спечивают инвестиции на посевной 
и начальных стадиях. Доходность 
инвестиций в компании на поздних 
стадиях хоть и выше, чем доходность 
PE – инвестиций, но сопоставима с 
ними по порядку цифр. Венчурные 
инвестиции на поздних стадиях могут 
приносить высокую доходность толь-
ко в случае заниженной стоимостной 
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Fig. 4. Structure of venture investments in Russia by stage,  
% of the total volume
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 8 Путь стартапа / ФРИИ. 2015 г. URL: https://www.iidf.ru/upload/iblock/3b5/startup_way_2015.pdf

9 В соответствии с методологией РАВИ в статистику компаний поздней стадии включаются данные по PE-сделкам. В связи с этим 
данная стадия исключалась из анализа.

оценки компании рынком и в случае реализации 
синергии от участия инвестора в корпоративном 
управлении.

Результаты сравнительного анализа, проведенно-
го автором по стадиям развития компаний, в кото-
рые осуществляются венчурные инвестиции, пред-
ставлены на рис. 3. и рис. 4.

Отличительной особенностью модели венчурных 
инвестиций в США является преобладание инве-

стиций в компании на ранних стадиях развития (по-
севной и ангельской) в общем объеме венчурных 
инвестиций, что способствует реализации научно-
технического потенциала и развитию инновацион-
ных компаний.

В России доля венчурных инвестиций в компании на 
ранних стадиях исторически находится на низком 
уровне. Это происходит в силу того, что инвесторы 
не готовы принимать столь высокий уровень риска 
и не обладают необходимым уровнем технической 
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квалификации для оценки перспектив компаний и 
проектов на таких стадиях, а основатели не обла-
дают должным опытом в продвижении своих идей и 
в привлечении финансирования.

Также по результатам анализа необходимо от-
метить существенное различие в распределении 
венчурных инвестиций по отраслям. В США ос-
новной объем венчурных инвестиций (около 60% в 
среднем за последние 5 лет) приходится на науко-
емкие и технологичные отрасли – ПО, фармацев-
тику и биотехнологии, здравоохранение (рис. 5). В 
России на перечисленные отрасли в среднем за 
последние 5 лет приходилось только 13% от обще-
го объема венчурных инвестиций (рис. 6). Низкий 
объем венчурных инвестиций в наукоемкие и высо-
котехнологичные отрасли, а также в компании на 
ранних стадиях развития (посевной и ангельской) 
является существенным фактором, препятствую-
щим инновационному развитию в России.

Специфическим элементом венчурных инвестиций 
является венчурный инвестор. В настоящий мо-
мент отсутствует единая сквозная классификация 
венчурных инвесторов. Традиционно они рас-
сматриваются с точки зрения широты интересов 
(универсальные, специализированные), размера, 
стадии инвестирования и организационно-право-
вой формы. На практике большую значимость 
имеют цели инвестирования, которые определяют 

остальные характеристики венчурного инвестора.

Несмотря на то, что главной задачей любого ин-
вестора является максимизация доходности, или, 
иными словами, прибыли, получаемой инвесто-
ром при выходе из инвестиции, на рынке венчур-
ных инвестиций в последнее время появляются 
стратегические инвесторы. Основное отличие их 
от традиционных, которые стимулируют развитие 
инновационных компаний в целом, в том, что стра-
тегический инвестор заинтересован в развитии 
определенных технологий или продуктов. 

В таком случае максимизация доходности, в том 
числе, может принимать форму экономии на рас-
ходах инвестора в результате получения доступа к 
технологии или продукту, которые разрабатывают-
ся венчурной компанией. Говоря иначе, венчурное 
инвестирование в стратегических целях представ-
ляет собой, по сути, форму аутсорсинга научно-ис-
следовательской деятельности, что позволяет та-
кому инвестору экономить собственные ресурсы. В 
роли стратегических инвесторов обычно выступают 
крупные корпорации, стремящиеся максимизиро-
вать будущие выгоды за счет синергии от использо-
вания разрабатываемой технологии.

В зависимости от стадии, на которой венчурный 
инвестор осуществляет свои инвестиции, можно 
соответствующим образом классифицировать ин-
весторов, как показано на рис. 7.
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Fig. 6. Structure of venture investments in Russia by industry  
in 2014–2018, % of the total volume

Основными инвесторами для компаний на ранних 
стадиях выступают «Friends, Family, Fools», государ-
ство и бизнес ангелы. Главной особенностью инве-
стиций на ранних стадиях является небольшой чек, 

интуитивный характер принятия решений и личная 
заинтересованность. «Friends, Family, Fools» – это 
люди, связанные с основателями и лично заинтере-
сованные в успехе проекта, а также частные инве-
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сторы, которых удалось привлечь. В эту же категорию 
инвесторов можно отнести частных лиц, инвестиру-
ющих посредством платформ краудфандинга, на-
бравших популярность в 2010-х годах. 

Так называемые «бизнес-ангелы» – частные лица, 
имеющие капитал и являющиеся профессионала-
ми в области бизнеса (предприниматели, высоко-
оплачиваемые специалисты, руководители высше-
го звена). Основным критерием для них является 
личная заинтересованность в проекте, сформиро-
ванная на основании персонального опыта и экс-
пертизы. Стоит также отметить, что, несмотря на 
небольшой чек, бизнес-ангелы стремятся макси-
мизировать свои выгоды – получить контроль или 
значительную долю в бизнесе, дивиденды, права 
на интеллектуальную собственность и т.д.

На ранних стадиях в качестве инвестора может так-
же выступать государство. Однако данные инвести-
ции зачастую представлены в форме грантов и суб-
сидий, и часто носят безвозмездный характер.

Также в качестве отдельной категории инвесто-
ров иногда выделяют бизнес-инкубаторы. Тем не 
менее, основной задачей инкубаторов является 
поддержка компаний на начальных этапах: осу-
ществление наставнических функций, предостав-
ление консалтинговой и информационной помо-
щи, помощь в установлении связей с инвесторами 
и потенциальными клиентами, предоставление 
офисных помещений на безвозмездной основе и 
т.д., но не осуществление инвестиций как таковых. 
Во многих странах инкубационные программы фи-
нансируются из региональных или национальных 
бюджетов в рамках общей стратегии экономиче-
ского развития.

На более поздних стадиях основными инвесто-
рами являются венчурные фонды. По своей сути 
они представляют собой обособленный механизм 
коллективного инвестирования, в рамках которо-
го пул инвесторов консолидирует свои средства 
в единый фонд, непосредственно формирующий 
портфель венчурных инвестиций с учетом диверси-
фикации рисков с целью получения более высокой 
доходности, чем в среднем по рынку. Традиционно 
в организационной структуре венчурных фондов 
выделяют учредителей фонда (так называемые ге-
неральные партнеры – GP) и инвесторов, на кото-
рых они ориентированы (партнеры с ограниченной 
ответственностью – LP). LP могут являться состоя-
тельными людьми, семейными офисами, крупными 
корпорациями, благотворительными фондами, 
пенсионными фондами или фондами фондов. Ос-
новное отличие GP от LP заключается в том, что LP 
участвует только деньгами в пределах заявленного 
при подписании фонда лимита, а GP инвестирует 
лишь небольшую долю, 1–3% от объема фонда, 

но отвечает за управление фондом и принятие ре-
шений. В качестве вознаграждения за управление 
фондом GP получает процент от будущих доходов 
от выхода из инвестиций (carry interest).

В целом организационно-правовым аспектам, а 
также вопросам распределения доходов посвяще-
но множество работ. В контексте данной работы 
стоит подчеркнуть ключевые особенности венчур-
ных фондов России и США.

Распространенной организационной формой вен-
чурных фондов в США является договорное объ-
единение или товарищество – Limited Partnership. 
Что касается российской практики, то отечествен-
ное законодательство предусматривает отдель-
ную организационно-правовую форму венчурных 
фондов – договор инвестиционного товарище-
ства. Эта структура практически полностью копи-
рует структуру LP-GP, распространенную в США.

Российской спецификой является то, что ключевые 
инвесторы LP часто являются также участниками 
или учредителями GP, благодаря чему такие LP по-
лучают дополнительный доход на свои инвестиции 
за счет получения части carry interest. Хотя такая 
особенность отечественной практики и может за-
ключать в себе риски в вопросах нарушения неза-
висимости и конфликта интересов для инвесторов, 
в целом, в контексте инновационного развития 
экономики, это не является критичным.

Среди коммерческих инвесторов также популярна 
схема, когда компания создает отдельное дочер-
нее предприятие (например, в форме ООО), кото-
рое непосредственно осуществляет и консолиди-
рует инвестиции. 

Еще одной особенностью российских венчурных 
фондов является высокая доля фондов с так на-
зываемым First-time GP – генеральных партне-
ров, впервые самостоятельно собирающих фонд. 
Данное явление обусловлено в основном тем, 
что у большинства GP, управляющих несколькими 
фондами, все еще не подведены финальные итоги 
инвестиций их первого фонда, или же First-time GP 
запускают одновременно несколько фондов.

На самых поздних стадиях, когда риски венчурных 
инвестиций уменьшаются, в качестве инвесторов 
могут также выступать банки, например, в форме 
акционерного или кредитного мезонина.

Виды и цели инвесторов в моделях венчурных инве-
стиций в России и США практически не различают-
ся. Небольшие отличия обусловлены сложившейся 
спецификой ведения бизнеса и не являются критич-
ными для инновационного развития экономики.

Еще одним значимым элементом модели венчур-
ного инвестирования являются источники венчур-
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ного финансирования. Венчурный капитал может 
финансироваться за счет различных источников: 
частных лиц, корпораций, банков, государства, 
пенсионных фондов, страховых компаний. 

В США основным источником венчурного капи-
тала являются корпорации, пенсионные фонды и 
страховые компании, а государственное участие 
носит косвенный характер.

Инвестирование пенсионных накоплений в вен-
чурные фонды в России, напротив, запрещено 
на законодательном уровне – в соответствии со 
статьей № 26 Федерального закона «Об инвести-
ровании средств для финансирования накопитель-
ной пенсии в Российской Федерации» № 111-ФЗ 
от 24.07.2002 г. Различные инициативы по разме-
щению пенсионных накоплений в венчурных фон-
дах в последнее время в нашей стране выдвигают-
ся регулярно, однако на текущий момент приняты 
не были. В России основными источниками венчур-
ных инвестиций являются частные инвесторы – со-
стоятельные и ультра-состоятельные люди (HNWI 
и UHNWI), а также государство. 

Особенностью венчурных инвестиций является то, 
что инвестор, за исключением стратегических инве-
сторов, входит в состав акционеров только в течение 
ограниченного промежутка времени. Пока инвести-
ция остается в составе портфеля, рост капитализа-
ции портфельной компании является, по сути, «не-
реализованным». Потенциальные выгоды от роста 
капитализации под управлением венчурного инве-
стора «реализуются» в момент продажи портфель-
ной инвестиции или так называемого выхода. 

В бизнес-сообществе традиционно выделяют три 
стратегии выхода:

1) публичное размещение акций (IPO / SPO);

2) продажа стратегическому инвестору;

3) продажа финансовому инвестору. 

Кроме стратегий выхода, которые обычно под-
разумевают успешную реализацию актива и по-
лучение доходности (или убытка) на инвестицию, 
существует ряд более специфических сценариев 
выхода из портфельных инвестиций. К числу таких 
сценариев относятся:

1. Списание инвестиции – по сути, признание ошиб-
ки венчурного инвестора, предполагает полную 
потерю инвестированного капитала. Данный 
подход является крайней мерой в случае, если 
инвестор несет убытки от вложенных инвестиций, 
а сама компания не имеет перспектив, либо если 
инвестору не удается реализовать данный актив 
даже с большим дисконтом. Списание может осу-
ществляться в форме ликвидации или передачи 
актива в доверительное управление. 

2. Обратный выкуп – продажа инвестором своей 
доли топ-менеджменту или основателям компа-
нии. Данный подход интересен в случае, когда 
рынок консервативно оценивает перспективы 
компании, но менеджмент или основатели со-
храняют заинтересованность и видят дальней-
шие перспективы развития или стремятся вер-
нуть контроль над компанией.

Также, в зависимости от целей и типа венчурного 
инвестора, в отдельных случаях венчурным инве-
стором может приниматься решение о частичном 
выходе. В целом, по результатам анализа не было 
выявлено существенных отличий в сценариях выхо-
да в российской и американской моделях . Однако 
стоит отметить, что в российской практике выход 
из венчурных инвестиций в форме IPO практически 
не применяется, в силу отсутствия развитого рын-
ка: так, по данным РАВИ за период 2015–2018 гг. 
ни одна российская венчурная компания не вышла 
на IPO. Основной объем выходов осуществляется 
в форме продажи финансовому инвестору. Для 
сравнения, за аналогичный период, по данным 
NVCA, доля выходов в формате IPO в среднем со-
ставляла 8–10%.

Выбор организационно-правовой формы зависит 
от ряда факторов [27]:

1) юрисдикции, в которой находится венчурный 
капитал;

2) вида инвестора и наличия прямых ограничений 
на инвестирование (например, существующих 
для банков, пенсионных фондов, государствен-
ных компаний и т.д.) или косвенных (особен-
ности отражения инвестиций в учете, ликвид-
ности, необходимости создания резервов на 
капитал и т.д.); 

3) наличия налоговых нюансов: отсутствия двой-
ного налогообложения по юрисдикции и по 
уровням фонда и инвестора;

На практике выделяют 3 принципиально отличаю-
щиеся организационные формы:

1) венчурный фонд – юридическое лицо (корпо-
рация);

2) фонд на основе имущества в доверительном 
управлении (траст);

3) объединение на основе договора о совмест-
ной деятельности (товарищество).

Фонд в форме юридического лица (корпорации) 
обычно организован в форме корпорации (в 
США), акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью (в России). Капи-
тал инвестируется в корпорацию, которая фор-
мирует портфель и затем распределяет прибыль 
среди участников. В таком случае GP и фонд яв-
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ляются одним и тем же лицом. Ключевым недостат-
ком данной формы является то, что корпорация 
попадает под полное налогообложение в соответ-
ствии с законодательством юрисдикции, в которой 
находится.

Траст на основании договора доверительного 
управления имуществом организуется в форме 
паевого инвестиционного фонда. В рамках траста 
капитал передается инвесторами управляющей 
компании в управление с заранее оговоренными 
ограничениями. Инвестиции и распределение при-
были осуществляется управляющей компанией. 
На практике такая форма не является популярной, 
поскольку учредитель траста не сохраняет права 
на передаваемое имущество в полном объеме, 
при условии, что управляющий соблюдает прави-
ла управления; если же учредитель сохраняет за 
собой права на управление имуществом, то воз-
никает риск изъятия имущества из управления.

Объединение на основе договора о совмест-
ной деятельности – ограниченное товарищество 
(США) или инвестиционное товарищество (Рос-
сия). Оно организовано по следующему принци-
пу: денежные средства передаются инвесторами 
непосредственно или через фонд стартапам по 
указанию управляющей компании. Прибыль рас-
пределяется напрямую адресатам. Значительным 
преимуществом данной формы является отсут-
ствие налогообложения. 

Наибольшее распространение в России и США по-
лучили фонды в форме корпораций и объединения 
на основе договора о совместной деятельности.

Выводы

В результате проведенного сравнительного ана-
лиза особенностей и характеристик моделей вен-
чурных инвестиций в России и США можно выде-
лить следующие характерные различия, а также 
пути преодоления данных различий в российской 
модели венчурных инвестиций для ускорения инно-
вационного развития экономики страны.

Во-первых, для российской модели, в отличие от 
США, характерен низкий уровень венчурных инве-
стиций на ранних стадиях (ангельской и посевной). 
Это, вкупе с низким объемом инвестиций в науч-
ные исследования и разработки в России, препят-
ствует развитию технологий и реализации иннова-
ционного потенциала нашей страны. Кроме того, 
спецификой отечественной модели венчурных 
инвестиций является низкий уровень венчурных 
инвестиций в наукоемкие и высокотехнологичные 
отрасли, что является свидетельством низкой раз-
витости венчурного рынка в России. 

Во-вторых, ввиду низкой развитости венчурного 
рынка в России, значительную роль в инвестициях в 

компании на ранних стадиях играет государство, в то 
время как в США основная доля инвестиций в ком-
пании на ранних стадиях приходится на частный ка-
питал. Низкая доля частного капитала в инвестициях 
в венчурные проекты на ранних стадиях развития су-
щественно замедляет инновационное развитие.

Как было отмечено ранее, основными причинами 
этого является: 

1) неготовность инвесторов принимать высокий 
уровень риска;

2) отсутствие у инвесторов необходимой техниче-
ской квалификации;

3) отсутствие у венчурных предпринимателей 
опыта в продвижении своих идей и в привлече-
нии финансирования. 

Для стимулирования частных инвестиций в ком-
пании на ранних стадиях развития, как и в науко-
емкие отрасли, рекомендуется использовать ком-
плекс мер на основании опыта США:

1) создание программ акселерации и инкубации 
при поддержке государства и частного капитала 
для поддержки венчурных предпринимателей;

2) создание научно-технологических инновацион-
ных кластеров на базе ведущих университетов;

3) использование налоговых и иных льгот для ин-
весторов и венчурных предпринимателей для 
стимулирования венчурных инвестиций в опре-
деленных отраслях.

В-третьих, исходя из опыта США, существенным 
ограничением развития рынка венчурных инве-
стиций является запрет на доступ капитала пен-
сионных и страховых компаний. В качестве реко-
мендаций по данному вопросу можно выделить 
необходимость проведения сравнительно-право-
вого анализа норм законодательства, применя-
емого в данной сфере за рубежом, и адаптации 
лучших практик в российском законодательстве.

Кроме того, ключевыми проблемами, на которые 
стоит обратить внимание для скорейшего разви-
тия венчурных инвестиций в контексте становления 
инновационной экономики, являются недостаточ-
ное количество квалифицированных управляющих 
венчурными инвестициями, ограничения в источни-
ках венчурного капитала, наличие недоработок 
нормативно-законодательной базы.

В условиях неблагоприятной макроэкономической 
обстановки, в условиях, когда не приходится ожи-
дать значительного притока инвестиций в россий-
ские венчурные компании со стороны зарубежных 
инвесторов, чрезвычайно важно совершенство-
вать собственную модель венчурных инвестиций 
с учетом зарубежного опыта. Преодоление пере-
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численных выше препятствий является объектив-
ной необходимостью, диктуемой переходом к ин-
новационной экономике.
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аннотация

цель. Цель данного исследования состоит в рассмотрении японской политики цифровой трансформа-
ции национальной экономики на примере разработки и внедрения технологии искусственного интеллек-
та (далее – ИИ), в анализе текущих результатов такого внедрения, а также выявлении препятствий, 
мешающих достижению ожидаемых результатов.

Методы или методология проведения работы. Работа основана на анализе научных и аналитических 
материалов, посвященных проблеме исследования. Фактологической базой служат рамочные докумен-
ты Кабинета министров Японии, публикации СМИ, отчеты японских научно-исследовательских инсти-
тутов и университетов.

Результаты работы. В статье представлены описание и анализ реализуемой японским правитель-
ством политики развития технологии ИИ, приведены конкретные примеры научно-исследователь-
ских проектов. Выявлены проблемные области реализуемой политики, препятствующие дости-
жению заданных целей. Выдвинута гипотеза о недостаточности правительственных усилий по 
мониторингу и анализу уже осуществленных мероприятий и отсутствии практики учета неудач 
при формировании новых проектов. В последние годы существенное внимание к разработке технологии 
ИИ уделяется и в России. В 2019 г. Президентом РФ Владимиром Путиным была утверждена «Националь-
ная стратегия развития искусственного интеллекта до 2030 г.». Ожидается, что использование новей-
ших технологий усилит конкурентоспособность национальной экономики и повысит благосостояние 
жизни общества. В связи с этим изучение опыта Японии, как одного из высокотехнологических лидеров, 
уже вступивших в глобальное соперничество по внедрению технологии ИИ, особенно важно.

выводы. Для решения текущих социально-экономических проблем правительство Японии делает основ-
ную ставку на развитие и применение новейших технологий. Параллельно с этим руководство государ-
ства продолжает выработку мер по стимулированию взаимодействия академического и промышленного 
секторов на проведение совместных исследовательских работ (далее – ИР) по приоритетным технологи-
ям. Однако, ввиду характерной для японских корпораций «закрытости» и относительной независимости 
от государственных планов при определении приоритетов технологического развития, корпоративный 
сектор неохотно откликается на правительственные рекомендации по внедрению новейших техноло-
гий в управленческие и производственные процессы, а совместные с академическим сектором проекты 
не являются крупными по масштабам ИР и носят скорее формальный характер. Подобное положение дел 
указывает на сохраняющуюся неподготовленность ключевых участников национальной инновационной 
системы (далее – НИС) к восприятию новейших технологий и цифровой трансформации.

ключевые слова: цифровая трансформация, абэномика, искусственный интеллект, роботизация и ав-
томатизация производства, научно-техническая политика Японии
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abstract

Purpose: this article includes the review of the Japanese policy on the national economy Digital Transformation, using the case of implementation 
of artificial intelligence for production and services, description and analysis of the current results, as well as identification of obstacles to achieve 
the expected results.

Methods: the article is based on the analysis of scientific and analytical materials to the problem of research. The factual basis is the framework 
documents of the Cabinet of Japan, media, reports on research conducted by Japanese research institutes.

Results: the article provides a brief review and analysis of the Japanese public policy of the development of AI technology, summarizes the 
interim results of the measures taken, identifies problematic factors that prevent the achievement of the expected results. The hypothesis is put 
forward about the insufficiency of government efforts to monitor and analyze the activities already implemented, the lack of practice of taking 
into account failures in the formation of new programs and projects. 

Recently, significant attention to the development of AI technology is paid in Russia. In 2019, Russian President Vladimir Putin approved the 
"National strategy for the development of AI until 2030". It is expected that the using of digital technologies, will increase the competitiveness of 
the national economy, improve the welfare of society. In this regard, the study of Japan's experience as one of the technological leaders in the 
development and using of digital transformation, is especially important.

conclusions and Relevance: To solve the current socio-economic problems, Japan government relies on the development of the advanced 
technologies. At the same time, the government continues to develop measures to stimulate the cooperation of the academic and industrial 
sectors to conduct joint R&D on priority technologies. However, due to the "closed" nature of Japanese corporations and the relative independence 
of government plans in determining the technological priorities development, the corporate sector is reluctant to follow government 
recommendations on the using new technologies in management and production processes, as well as joint projects with the academic sector 
are not large-scale and are rather formal. This situation indicates the continuing unpreparedness of key NIS participants for the perception of the 
advanced technologies and digital transformation.

Keywords: digital transformation, abenomics, artificial intelligence, robotics and automation of production, science and technology policy of Japan
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Введение

К концу подходит третий десяток периода «поте-
рянных десятилетий», в течение которых Япония 
не сумела окончательно выйти из затяжного эко-
номического спада и продемонстрировать уве-
ренное движение в сторону роста национальной 
экономики. Ситуация усугубляется текущей неста-
бильностью социально-экономической ситуации в 
стране. Согласно официальным данным, возраст 
более 1/5 населения страны на сегодняшний день 
превышает 70 лет, что способствует развитию 
целого комплекса социально-экономических вызо-
вов: нагрузка на бюджет из-за увеличивающихся 
расходов на социальное обеспечение, нехватка 
трудовых ресурсов и т.д.

Кадровая проблема проявлена особенно остро. 
Согласно «Плану действий по реализации трудо-
вой реформы» 1, недостаточная производитель-
ность труда в Японии и нехватка кадров разного 
уровня квалификации выделяется в качестве од-
ного из главных препятствий для интенсификации 
развития национальной экономики. По разным 
прогнозным оценкам, к 2025 г. трудовой потенци-
ал страны сократится на 400–430 тыс. человек.

В сложившейся ситуации Япония обращается к по-
иску новых решений для обозначенных вызовов. 
Развитие и использование высоких технологий, 
цифровая трансформация на основе технологии 
интернета вещей, робототехники, биотехноло-
гий, искусственного интеллекта занимает цен-

 1  План действий по реализации трудовой реформы. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/headline/pdf/20170328/02.pdf



518

тральное положение реализуемой национальной 
научно-технической и инновационной политики. 
Развитие новейших цифровых технологий рас-
сматривается правительством страны в качестве 
одного из основных способов смягчить текущую 
тяжелую социально-экономическую ситуацию, а 
также возможности вернуть Японии статус миро-
вого инновационного и экономического лидера. 
Разрабатываемые для решения данных проблем 
меры предусматривают, в частности, применение 
автоматизированных систем и технологии искус-
ственного интеллекта в самых разных областях.

С 2016 г. правительство Японии проводит широ-
кий комплекс мер в рамках реализуемой научно-
технической и инновационной политики для стиму-
лирования исследований и разработок в сфере 
искусственного интеллекта. Предпринимаемые 
экономические, политические и организационные 
мероприятия на разных уровнях экономической си-
стемы направлены на преодоление существующих 
социально-экономических проблем, разработку 
продуктов и услуг, которые будут соответствовать 
реальным потребностям конечных пользователей, 
поддержание роста национальной экономики. Тем 
не менее, при всем разнообразии вырабатывае-
мых инструментов поддержки правительство Япо-
нии уделяет недостаточное внимание факторам, 
ограничивающим полноценный переход на новый 
уровень технологического уклада. 

Исходя из оценок текущего уровня ИР в сфере 
ИИ, Япония не является лидером в данной обла-
сти, уступая США и Китаю. Занимая позицию до-
гоняющего в этой гонке технологий, страна вновь 
обращается к практике заимствования иностран-
ных технологий, характерной для послевоенного 
периода развития японской экономики. С целью 
получения доступа к новым технологическим ре-
шениям в области ИИ японские компании создают 
научно-исследовательские лаборатории в Европе 
и США. Одним из примеров является запущенная 
в 2016 г. компанией Toyota научно-исследователь-
ская лаборатория по изучению искусственного ин-
теллекта в Силиконовой долине США.

Что же касается динамики развития рынков новей-
ших технологий в целом, то, согласно прогнозным 
оценкам, рынок искусственного интеллекта в Япо-
нии вырастет с 34 млрд долл. в 2015 г. до 799 млрд 
долл. к 2030 г. Транспортный сектор, включающий 
беспилотные автомобили, такси и грузовики, вы-
растет с 918,3 тыс. долл. в 2015 г. до 280 млрд 
долл. к 2030 г. Рыночная стоимость транспортного 
сектора в общей доле рынка увеличится с 0,005% 
в 2015 г. до 35,1% к 2030 г. 2

Обзор литературы и исследований. В подходе к ис-
следованию текущей ситуации в Японии автор опи-
рается на работы российских ученых, занимающихся 
разработкой и исследованием концепции государ-
ственной научно-технической и инновационной по-
литики, национальных инновационных систем, таких 
как Данилин И.В., академик Дынкин А.А., академик 
Иванова Н.И., Тимонина И.Л [1–6].

Тем не менее, тема цифровой трансформации яв-
ляется новой как для российской, так и для зару-
бежной науки. На сегодняшний день среди работ 
отечественных ученых можно найти совсем немно-
го исследований, посвященных анализу и оценке 
социальных и экономических эффектов от внедре-
ния отдельных прорывных технологий в социально-
экономическую систему на уровне отдельного го-
сударства или в общемировой практике в целом. 
Работ, раскрывающих данную тему на примере 
Японии, нет совсем. С одной стороны, это услож-
няет работу, с другой же, открывает широкую воз-
можность для проведения комплексных исследова-
ний при разных подходах.

Материалы и методы. Основными материалами 
для работы послужили подготовленные японским 
правительством официальные документы, рамоч-
ные программы и стратегии, содержащие ключе-
вую информацию о реализуемой научно-техниче-
ской и инновационной политике, аналитические 
материалы и отчеты японских и международных 
аналитических центров. Также важными материа-
лами стали публикации в зарубежных, в том числе, 
японских СМИ и на сайтах государственных ор-
ганов, институтов развития и бизнес-ассоциаций 
Японии.

В качестве основных методов исследования в дан-
ной работе применены системный, структурный 
и сравнительный анализ, принцип формальной 
логики, что определяет как достоверность, так и 
практическую значимость и полезность представ-
ленного исследования.

Результаты исследования

Государственная стратегия,  
ее основные положения и цели

Разработки в области ИИ не являются для Япо-
нии новым направлением. В 50-е и 80-е гг. XX в. в 
Японии уже предпринимались попытки создания 
так называемых экспертных автоматизированных 
систем, имитирующих человеческую логику при-
нятия решений, например, машин для перевода 
иностранных языков. Третий, текущий всплеск ИР 
в области ИИ в Японии начался примерно в 2012–

 2 Data Based Intelligence and the Future of Advertising in Japan. Info Cubic. 2018. URL: https://www.infocubic.co.jp/en/blog/ai/data-
based-intelligence-future-advertising-japan/
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2013 гг., и был связан, в том числе, с созданием в 
2010 г. американскими компаниями Facebook и 
Google исследовательских лабораторий по изуче-
нию ИИ. Японские исследователи обратили вни-
мание, что американские ученые изменили подход 
к разработке ИИ и сфокусировались на ИР в сфе-
ре создания сложных алгоритмов машинного обу-
чения взамен распространенного ранее обычного 
компьютерного программирования. Такой подход 
задает качественно новый виток в области иссле-
дований технологии искусственного интеллекта и 
делает возможности его использования почти без-
граничными.

В результате, в период с 2016 по 2018 гг. к раз-
работке национальных стратегий по развитию 
и использованию ИИ присоединились ведущие 
инновационные лидеры, включая Данию, Фран-
цию, Великобританию, Индию, Южную Корею, 
Сингапур, ОАЭ и др. Япония одной из первых 
приступила к выработке национальной стратегии 
развития ИИ, и в 2016 г. премьер-министр Япо-
нии Абэ Синдзо, в рамках разрабатываемой го-
сударственной стратегии экономического роста, 
призвал корпоративный сектор к более широко-
му использованию технологии искусственного 
интеллекта и интеллектуальной робототехники, 
включая технологию Интернета вещей. Одна-
ко модель, при которой план предпринимаемых 
действий и определение отраслевых приоритетов 
корпоративному сектору осуществляли чиновники 
центральных министерств, как это было в 60-х-70-х 
гг. ХХ в., больше не работает. Несмотря на значи-
тельную активность правительственных кругов в 
подготовке рамочных документов, стратегий и до-
рожных карт по ИИ, японские компании по разным 
причинам не спешат использовать возможности и 
решения, предполагающие внедрение ИИ. При-
знавая данную проблему, правительство пыта-
ется выработать комплекс мер, стимулирующих 
японские корпорации к увеличению расходов на 
ИР по искусственному интеллекту, переоснаще-
нию на основе новейших технологий производ-
ственных линий, более активному сотрудничеству 
с академическим сектором в области совместных 
разработок технологий машинного обучения, 
привлечению к сотрудничеству малых и средних 
инновационных предприятий.

Нынешняя научно-техническая и инновационная 
политика Японии соответствует задачам и целям, 
обозначенным в «Пятом базовом научно-техниче-
ском плане» 3, принятом в конце 2016 г. Глобальная 
задача, обозначенная в документе, состоит в сме-

не технологических парадигм и переходе от сугу-
бо производственной концепции «Индустрия 4.0», 
развиваемой Германией, к комплексной японской 
модели социально-экономического устройства 
«Общество 5.0», где новейшие цифровые техно-
логии широко интегрированы во все сферы жизни 
общества, включая промышленное производство, 
логистику, финансовый сектор, административное 
управление, строительство, социальное и меди-
цинское обслуживание. Ключевая роль в дости-
жении поставленных целей отведена внедрению 
технологии искусственного интеллекта.

Японская практика выработки национальных стра-
тегий, независимо от сферы, хорошо известна сво-
ей целенаправленностью, комплексностью и после-
довательностью. При ведущей роли правительства 
в процесс решения поставленных задач постепенно 
вовлекаются участники всех трех секторов и на всех 
уровнях сверху вниз. При этом каждый из участни-
ков разрабатывает собственные планы развития 
стратегических областей, исходя из принятых обще-
государственных стратегий и выделяя для себя при-
оритетные отрасли и направления.

Начиная с 2016–2017 гг. в правительственной 
структуре появились специализированные отделы 
и экспертные комиссии, оказывающие поддержку 
при выработке управленческих, нормативно-пра-
вовых мер, поддерживающих развитие технологии 
ИИ. Так, в 2017 г. специально созданный годом 
ранее при Канцелярии Кабинета министров кон-
сультативный орган по вопросам искусственного 
интеллекта и развития общества отметил необ-
ходимость разработки новой модели функциони-
рования социально-экономической системы для 
решения долгосрочных проблем Японии. Пред-
полагалось, что интеграция ИИ во все отрасли, 
включая розничную торговлю, финансы и здраво-
охранение, окажет стимулирующее воздействие 
на экономику страны. В том же году Совет по 
промышленной конкурентоспособности при Ка-
бинете министров объявил о начале реализации 
проекта по переходу на испытание и дальнейшее 
использование беспилотных автомобилей и лета-
тельных аппаратов, внедрении передовых методов 
управления производством, включая так называе-
мые «умные» фабрики, что, как ожидается, должно 
значительно увеличить производительность. 

Контроль за реализацией данных проектов был 
передан учрежденному при кабинете министров 
Стратегическому совету по развитию и исследо-
ваниям технологии искусственного интеллекта 4.  

 3 Пятый базовый научно-технический план. URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf

 4 Дорожная карта стратегии развития искусственного интеллекта. URL: https://www.nedo.go.jp/content/100862412.pdf
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Совет был создан в формате государственно-
частного партнерства. Целью деятельности Сове-
та была определена разработка плана развития 
и коммерциализации технологии искусственного 
интеллекта. Совет курирует деятельность пяти на-
циональных агентств, занятых ИР в сфере ИИ. Со 
стороны государства данные исследовательские 
агентства подчиняются Министерству внутренних 
дел и коммуникаций Японии (MIC), Министерству 
образования, культуры, спорта, науки и техноло-
гий (MEXT) и Министерству экономики, торговли 
и промышленности (METI). Помимо содействия 
исследованиям и разработкам в области ис-
кусственного интеллекта, Совет координирует 
деятельность, связанную непосредственно с от-
раслями, использующими данную технологию с 
целью поддержки и стимулирования дальнейшего 
внедрения ИИ в общество. В ведении Стратегиче-
ского совета по ИИ также находятся три крупных 
исследовательских центра:

1. Центр информационных технологий и ней-
ронных сетей (CiNet), Всеобщий научно-ис-
следовательский институт связи (UCRI) при 
Национальном институте информационных и 
коммуникационных технологий (NICT);

2. Центр перспективных исследовательских про-
ектов (AIP) при Институте физико-химических 
технологий (RIKEN);

3. Научно-исследовательский центр искусствен-
ного интеллекта (AIRC) при Японском нацио-
нальном институте передовых промышленных 
наук и технологий (AIST).

К исследованиям привлечены и другие министер-
ства, обладающие обширными базами данных и 
имеющие широкую область для подготовки ИИ к 
использованию в своих областях ответственности: 
Министерство здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты, Министерство сельского, лесного и 
рыбного хозяйства, Министерство земли, инфра-
структуры, транспорта и туризма и др. В общей 
сложности, семь государственных учреждений 
входят в состав команды разработчиков проекта 
по искусственному интеллекту.

В 2017 г., через год после основания, Совет вы-
пустил «Технологическую стратегию по развитию 
искусственного интеллекта» 5 и сопутствующую 
дорожную карту. Согласно подготовленной стра-
тегии, для достижения лидерства в области искус-
ственного интеллекта необходимо решить следую-
щие задачи:

• подготовить комплексный план по развитию про-
мышленных секторов с использованием техно-
логии искусственного интеллекта;

• создать площадку, объединяющую представите-
лей промышленного, академического и государ-
ственного секторов с целью выработки более 
детального и продуманного подхода к проводи-
мым ИР и дальнейшей коммерциализации полу-
ченных результатов.

Ключевым механизмом Стратегии стала страте-
гическая инвестиционная программа в области 
ИР, проводимых государственными и частными ис-
следовательскими организациями, известная как 
«PRISM» («Программа стратегического расшире-
ния государственных и частных инвестиций в ИР») 
6. Данная программа предусматривает оказание 
значительной поддержки взаимодействию про-
мышленного и академического секторов для прове-
дения конкретных научных исследований по таким 
стратегическим направлениям, как искусственный 
интеллект, робототехника, квантовая оптика и др. 
Куратором данной программы выступает Совет по 
науке, технологиям и инновациям, который также 
является высшим консультативным органом в об-
ласти разработки национальной политики научно-
технического и инновационного развития и входит в 
состав канцелярии Кабинета министров.

Для детальной проработки стратегии были сформи-
рованы четыре рабочие группы совместно с несколь-
кими министерствами, а также поставлены задачи по 
проведению комплексных исследований в контексте 
использования ИИ по таким направлениям, как:

• подготовка плана индустриализации,

• укрепление человеческого капитала,

• разработка и поддержка открытых баз данных и 
инструментов для их исследования,

• поддержка стартапов и финансирование инно-
вационных предприятий,

• интеллектуальная собственность,

• защита персональных данных и конфиденциаль-
ность,

• продвижение открытых баз данных.

Исходя из описаний, данных в Стратегии, техноло-
гия искусственного интеллекта интерпретируется 
как услуга или своего рода сервисный инструмент 
для обеспечения нужд и решения задач различных 
секторов. В рамках представленного документа 
развитие технологии ИИ в Японии было решено 
разделить на три этапа:

 5 Технологическая стратегия по развитию искусственного интеллекта. URL: https://www.nedo.go.jp/content/100862412.pdf

 6 Программа стратегического расширения государственных и частных инвестиций в ИР. URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/budget/
yosansenryaku/11kai/siryo3.pdf
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1. Использование и внедрение ИИ в качестве ин-
струмента аналитики и сбора данных по задан-
ным параметрам в выбранных секторах.

2. Повсеместное социальное использование ИИ 
и больших данных, подготовленных по различ-
ным областям жизни общества.

3. Создание единой системы, включающей раз-
личные сектора и области как на уровне мас-
сового общественного использования, так и в 
индивидуальном пространстве.

Подготовленный документ содержит приоритет-
ные направления ИР, соответствующие обновлен-
ной в 2017 г. государственной «Стратегии возрож-
дения Японии» 7:

1. Содействие и обеспечение долгой и комфорт-
ной жизни пожилому населению путем значи-
тельного использования роботизированной и 
компьютеризированной медицинской техники 
для проведения операций и ухода за пациента-
ми и пожилыми людьми.

2. Повышение производительности труда (осо-
бенно в промышленности) с помощью ИИ.

3. Революция в транспортном секторе за счет 
использования автономных транспортных 
средств и беспилотных летательных аппаратов.

4. Формирование системы бесперебойных цепо-
чек поставок посредством модернизации, за 
счет технологии кибер-физических систем, раз-
вития проекта «умных» фабрик.

5. Создание удобной инфраструктуры и «умных» 
городов.

6. Внедрение инноваций в финансовом секторе 
(Fintech), операции в котором выполнялись бы с 
применением новейших цифровых технологий.

Исходя из текущих социально-экономических вы-
зовов страны, особое внимание запланировано 
уделить использованию технологии искусственного 
интеллекта и робототехники в секторе медицинских 
услуг, где крайне остро стоит проблема нехватки 
персонала для ухода за пациентами и пожилыми 
людьми, проживающими самостоятельно. Так, еще 
в 2013 г. Министерство экономики, торговли и про-
мышленности запустило «Проект по разработке 
и внедрению роботизированного оборудования 
для ухода и помощи». В рамках реализации дан-
ного проекта ставились такие цели, как снижение 
стоимости проводимых анализов и исследований, 
возможность постоянного расширения количества 
роботизированных помощников и налаживание 
крупномасштабного их производства, ориентиро-

ванность на поддержку текущих потребностей. Реа-
лизация и финансирование проекта были поручены 
Агентству медицинских исследований и разработок 
Японии (AMED), специально созданному в 2015 г., в 
том числе, для модернизации медицинского секто-
ра с помощью передовых технологий. Особенность 
проекта состоит в том, что внимание разработчи-
ков сосредоточено не только на создании прото-
типов самих аппаратов-помощников и наполнении 
их максимально широким функционалом, но и на 
разработке эффективной логистики и инфраструк-
туры, сервисе послепродажного обслуживания. 
Правительство в данном проекте взяло на себя 
роль посредника между компаниями-производите-
лями и конечными потребителями, стремясь таким 
образом обеспечить обеим сторонам возможность 
наладить взаимодействие.

Согласно экспертным оценкам Национального ис-
следовательского института народонаселения и 
общественного благосостояния Японии, к 2065 г. 
каждый третий житель страны будет старше 65 лет, 
а численность работающих в возрасте с 15 до 64 
лет сократится примерно на 40%. Таким образом, 
проблема сокращения численности кадрового со-
става создает новый спрос на сервисные роботы. 
Стимулирует спрос также редко озвучиваемый, но 
очень важный для Японии социокультурный фактор, 
состоящий в нежелании людей доставлять своими 
недугами беспокойство другим. В Японии пожилые 
и люди с ограниченными возможностями часто счи-
тают себя бременем для своих семей, так как им по-
стоянно требуется помощь в повседневной жизни. 
Сервисные роботы-помощники, заменяющие няне-
чек по уходу за пожилыми людьми и людьми с огра-
ниченными возможностями, могли бы обеспечить 
своим пользователям не только физическую, но и 
психологическую свободу передвижения и жизни.

Структура финансирования

Описываемая Стратегия предполагает финанси-
рование за счет средств из частных и государствен-
ных фондов. Все проекты, связанные с исследова-
ниями и разработками в области искусственного 
интеллекта, интернета вещей, больших данных, 
кибербезопасности, квантовой оптики были опре-
делены в качестве стратегических направлений 
для поддержки через программу PRISM. Согласно 
обещаниям японского правительства, Япония бу-
дет расходовать около 1,8 млрд долл. в год на ре-
ализацию проектов в рамках данной программы. 
Предполагается, что в сочетании с инвестициями, 
выделяемыми бизнесом, итоговый фонд будет со-
ставлять несколько миллиардов долларов в год.

 7 Стратегия возрождения Японии. URL: https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai28/siryou4.pdf
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В начале 2017 г. в рамках японского Института фи-
зико-химических исследований RIKEN был создан 
специализированный исследовательский Центр 
по изучению и разработке технологии ИИ. Центр 
получил бюджетное финансирование в размере 
около 975 млн долл. сроком на 10 лет. В работе 
исследовательского центра принимают участие 
ученые и разработчики из ведущих японских ком-
паний, включая Toyota Motor, NEC и др. [7]. До-
полнительная финансовая поддержка ИР нового 
Центра при RIKEN будет также осуществляться из 
средств фонда программы PRISM. 

Кооперация с бизнес сектором является взаимо-
выгодным союзом. Для академического сектора 
важны имеющиеся у корпораций финансовые, 
технологические и информационные ресурсы, в 
то время как корпоративный сектор рассчитыва-
ет почерпнуть для себя в академическом секторе 
новые, прорывные технологические решения. Не-
маловажно и то, что компании, осуществляющие 
ИР по стратегическим направлениям использова-
ния ИИ и больших данных, получают от METI на-
логовые льготы.

Между тем, представители академического сек-
тора довольно скептически оценивают подобные 
проекты, указывая на неэффективное расходова-
ние бюджетных средств и других ресурсов. Так, 
определенную критику в отношение программы 
PRISM выразил президент Университета меди-
цинских исследований Судзука, отметив, что, не-
смотря на необходимость и важность запуска по-
добных программ, есть опасения, что подобные 
проекты будут ограничивать финансирование 
для фундаментальных исследований в региональ-
ных университетах. «Если правительство действи-
тельно настроено на создание инноваций, то 
оно должно обеспечить более эффективную под-
держку ИР небольшим компаниям и сотрудничать 
с местными университетами», говорит президент 
университета г-н Тойода.

Нужно сказать, что экспертное сообщество не 
раз критиковало правительство за стремление за-
пускать новые проекты и отсутствие эффективно-
го механизма анализа результатов завершенных 
проектов, что отрицательно сказывается на пока-
зателях инновационной активности страны. Впро-
чем, на этот раз представитель Совета по науке, 
технологиям и инновациям, советник Норимаса 
Такеда, отвечая на данную критику, обратил вни-

мание, что программа PRISM разработана с це-
лью предоставления дополнительного финансиро-
вания уже запущенным министерским проектам, а 
не с целью создания новых: «Мы надеемся мотиви-
ровать крупный частный сектор увеличить расходы 
на поддержку целевых областей» [8].

Кроме того, в 2017 г. Министерство здравоохра-
нения выделило почти 3,67 млн долл. на поддерж-
ку проекта по использованию искусственного ин-
теллекта для упрощения и ускорения разработки 
новых лекарственных препаратов. Проблема 
стареющего населения необычайно остро стоит 
в Японии и находится под особым вниманием со 
стороны правительства страны. Премьер-министр 
Абэ Синдзо принял решение выделять почти 94 
млрд долл. ежегодно на поддержку пожилых лю-
дей, в том числе на поиск решений в области ле-
чения возрастных заболеваний. Данная сумма, на-
пример, значительно превышает объем расходов 
на образование в стране.

В 2018 г. Япония затратила около 370 млн долл. на 
разработку чипов и компьютеров следующего по-
коления, которые будут использоваться в робото-
технике и при разработке технологии искусствен-
ного интеллекта. Правительство также выделило 
около 185 млн долл. на внедрение ИИ в сфере 
медицины для сбора, анализа и хранения данных, 
а также для проведения исследований фармпре-
паратов. Согласно сообщениям японского инфор-
мационного агентства KyodoNews, в 2018 г. рас-
ходы на ИР в области искусственного интеллекта 
составили около 720 млн долл., что на 30% боль-
ше по сравнению с предыдущим годом, однако все 
еще значительно ниже затрат, выделяемых США и 
Китаем на аналогичные цели 8. Известно также, 
что продукция и сервисные решения, основанные 
на использовании технологии искусственного ин-
теллекта, уже находятся на этапе подготовки выпу-
ска на рынок. Правительство страны надеется, что 
ИИ обеспечит Японии дополнительный экономиче-
ский рост примерно на 1,2 трлн долл. к 2045 г. 9

Согласно оценкам британской консалтинговой 
компании Ernst&Young, ожидается, что объем 
японского рынка искусственного интеллекта уве-
личится с 33,6 млрд долл. в 2015 г. до 209 млрд 
долл. в 2020 г. и достигнет рекордных показателей 
примерно в 795 млрд долл. к 2030 г., что означа-
ет почти шестикратное увеличение стоимости за 5 
лет и более чем двадцатикратное за 15 лет 10. В на-

 8 Japan's budget for AI to be less than a fifth of that planned by U.S. and China. The Japan Times. 2018. URL: https://www.japantimes.co.jp/
news/2018/02/25/business/tech/japanese-government-spending-ai-less-20-u-s-china/#.Xd54LKdePox

 9 Artificial intelligence rules on agenda for G-7 tech ministers. The Nation Thailand. 2016. URL: https://www.nationthailand.com/
business/30284060

 10 Data Based Intelligence and the Future of Advertising in Japan. Info Cubic. 2018. URL: https://www.infocubic.co.jp/en/blog/ai/data-
based-intelligence-future-advertising-japan/
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стоящее время около 40% стоимости всего рынка 
ИИ приходится на розничную и оптовую торговлю 
и составляет примерно 14 млрд долл. Считается, 
что основной рост рынка ИИ к 2030 г. будет до-
стигаться за счет промышленного и транспортно-
го секторов, а именно, автономных транспортных 
средств, а также секторов медицинского и соци-
ального обслуживания и услуг (см. табл. 1). Ожи-
даемый объем рынка должен составить примерно 
270 млрд долл. Вместе с сектором производства 
беспилотных автомобилей это составит почти 400 
млрд долл., или долю около 50% на общем рынке. 
Ожидается также, что к 2030 г. объем производ-
ственного сектора, включая полностью автомати-
зированные рабочие машины, использующиеся в 
производственном процессе, вырастет примерно 
до 110 млрд долл.

Исследовательский сектор и система 
образования

В Японии существует целый ряд научно-исследова-
тельских лабораторий и центров, занимающихся 
вопросами искусственного интеллекта. Три наи-
более важных из них:

Таблица 1 

Обзор и прогноз роста японского рынка ИИ по отраслям до 2030 г. (в млрд долл.)
Table 1

Survey and forecast on Artificial Intelligence market in Japan by industry until 2030 (bln $)

Сектор 2015 г. 2020 г. 2030 г.

ИКТ 1,65 7,45 21,44

Финансы и страхование 5,38 20,4 42,74

Строительство 714,6 млн 10,98 53,51

Электричество и газ 271 млн 4,71 17

Сельское и лесное хозяйство, рыболовство 25,3 млн 285,5 млн 3,47

Промышленность 1,02 26,8 110

Розничная и оптовая торговля 13,1 42,3 137,1

Технические услуги 81,3 2,2 5,55

Транспорт 903,5 тыс 41,6 275,4

Недвижимость 44,2 млн 2,19 4,38

Образование 1,83 4,55 8,38

Реклама 5,72 17,44 32,56

Медицинское обслуживание 309,9 тыс 5,2 19,71

Социальные услуги 1,18 15,46 19,71

Развлечения 2,04 5,41 13,64

Логистика 420 тыс 1,3 4,54

Источник:  («Польза» и «вред», которые привносит ис-
кусственный интеллект в управление» – перевод автора). URL: https://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-
library/publications/issue/eyi/knowledge/fsi/pdf/2015-09-15.pdf (дата обращения: 15.11.2019)

Source:  ("Benefits "and" harm " that brings artificial 
intelligence in management – translation of the author). URL: https://www.shinnihon.or.jp/shinnihon-
library/publications/issue/eyi/knowledge/fsi/pdf/2015-09-15.pdf (accessed 15.11.2019)

• Центр информационных технологий и нейронных 
сетей (CiNet), Всеобщий научно-исследователь-
ский институт связи (UCRI) при Национальном ин-
ституте информационных и коммуникационных 
технологий (NICT);

• Центр перспективных исследовательских проек-
тов (AIP) при Институте физико-химических тех-
нологий (RIKEN);

• Научно-исследовательский центр искусственно-
го интеллекта (AIRC) при Японском националь-
ном институте передовых промышленных наук и 
технологий.

Из обозначенного списка именно RIKEN выбран в 
качестве ведущего центра, где совместно с пред-
ставителями бизнес-сектора проводится большая 
часть ИР по развитию ИИ. Некоторые вспомога-
тельные исследования и разработки в области ИИ 
также проводятся Японским научно-исследова-
тельским агентством (JST) и Организацией по раз-
витию новейших энергетических и промышленных 
технологий (NEDO). JST осуществляет руководство 
лабораториями по ИИ, которые рассредоточены 
по всей стране. Министерство образования, куль-
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туры, спорта, науки и технологий, которое куриру-
ет деятельность института RIKEN, также осущест-
вляет финансовую поддержку международного 
сотрудничества в области искусственного интел-
лекта, совместно с Израилем и США. Недавние 
программы MEXT предусматривают построение 
системы международного сотрудничества к 2025 г. 
Министерство экономики, торговли и промышлен-
ности финансирует дополнительные исследования 
в области искусственного интеллекта, а также 
робототехники в Японском национальном инсти-
туте передовых промышленных наук и технологий. 
Министерство внутренних дел и коммуникаций 
осуществляет финансовую поддержку ИР, направ-
ленных на обработку, обобщение и унификацию 
программного обеспечения. В проекте участвует 
также Министерство здравоохранения, которое 
занимается финансированием ряда исследований 
и разработок в области оцифровки и обработки 
медицинских данных и персонализированной ме-
дицины. В то же время, Министерство сельского 
хозяйства осуществляет грантовую поддержку в 
области автоматизации сельского хозяйства и ав-
томатического распознавания болезней скота и 
сельскохозяйственных культур.

В рамках действующей политики научно-техни-
ческого и инновационного развития страны, ис-
следования в области ИИ были разделены на три 
проектных блока и рассредоточены по трем ис-
следовательским центрам. Сортировка была про-
изведена исходя из результатов исследований, а 
также по степени готовности для внедрения:

• исследования, которые могут проводиться на по-
стоянной основе, начиная от фундаментальных 
исследований и заканчивая коммерциализацией 
результатов и внедрением в общество;

• исследования, которые требуют не только меж-
секторальной кооперации, но и сотрудничества 
на международном уровне, например, по во-
просам стандартизации и унификации;

• исследования, результаты которых невозможно 
коммерциализировать в краткосрочной пер-
спективе, а ИР по развитию искусственного ин-
теллекта невозможно реализовать только с по-
мощью финансовых и других ресурсов частного 
сектора.

Далее приведены некоторые примеры разрабаты-
ваемых проектов:

• в Институте медицинских наук Токийского уни-
верситета ведутся разработки оптимальных 
комбинаций противоопухолевых препаратов ин-
дивидуально для каждого пациента 11;

• в Токийском университете проводятся комплекс-
ные исследования и разработке в сфере машин-
ного обучения на основе технологии искусствен-
ного интеллекта 12;

• в университете Цукуба ведутся работы над соз-
данием алгоритмов, которые помогут роботам 
обучаться. Целью проекта является создание 
программного обеспечения, которое позволит 
роботам адаптироваться к каждому пользовате-
лю индивидуально.

Японское правительство признает проблему от-
сутствия достаточного числа специалистов, спо-
собных работать и взаимодействовать с новей-
шими технологиями. Предполагается, что к 2020 
г. будет подготовлено порядка 50 тыс. инженеров 
в сфере передовых информационных техноло-
гий и около 300 тыс. инженеров с более общими 
навыками и знаниями в сфере информационных 
технологий. Правительство уже предприняло ряд 
мер для подготовки к 2020 г. как минимум 30 тыс. 
IT-инженеров в сфере передовых информацион-
ных технологий и 150 тыс. специалистов общего 
профиля соответственно. С этой целью была раз-
работана специализированная образовательная 
программа, в подготовке которой приняли участие 
Министерство экономики торговли и промышлен-
ности и Министерство образования, культуры, 
спорта, науки и технологий. Данная программа 
предназначена для обучения японских выпускни-
ков в сфере информационных технологий. В конце 
2017 г. оба министерства провели несколько кон-
сультаций по подготовке и развитию новой обра-
зовательной программы, куда были приглашены 
представители университетов, торговых палат, 
бизнес-сообществ, таких как, например, Кейдан-
рен, которое принимает активное участие в раз-
работке новой образовательной программы как 
части общего комплексного плана развития техно-
логии искусственного интеллекта в Японии. Необ-
ходимо, чтобы выпускники, аспиранты и молодые 
ученые выходили на рынок труда с инновационны-
ми знаниями и навыками. Кроме того, MEXT объ-
явило о создании новых фондов для трех универ-
ситетских кластеров и инновационных компаний, 
проводящих ИР в области искусственного интел-
лекта, которые должны будут принимать участие в 
подготовке медицинских работников и врачей.

Примеры кооперации с бизнес сектором

Проводимая в Японии научно-техническая и инно-
вационная политика предполагает, что основой 
инновационного развития должно стать тесное со-
трудничество академического и промышленного 

 11 Информационный портал Miyano Lab. URL: http://dnagarden.hgc.jp/ja/doku.php

 12 Информационный портал лаборатории по изучению искусственного интеллекта при Токийском университете. URL: http://ymatsuo.
com/japanese/index.html
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секторов, а также международная кооперация. В 
контексте развития технологии искусственного ин-
теллекта в стране были созданы специальные фон-
ды и целевые программы, такие как PRISM, в рам-
ках которых проводятся совместные исследования 
и разработки, а государство, в лице различных 
министерств, разрабатывает новые учебные про-
граммы в кооперации с бизнес сектором. С целью 
сохранения конкурентоспособности, потребность 
компаний в квалифицированных кадрах будет ра-
сти, что, в свою очередь, окажет стимулирующее 
воздействие на университеты в подготовке востре-
бованных специалистов в сфере цифровых техно-
логий и смежных областях.

Согласно официальным данным, частный сектор 
расходует около 6 млрд долл. ежегодно на раз-
витие технологии искусственного интеллекта [9]. 
Крупнейшие японские компании предприняли ряд 
частных инициатив по разработке ИИ. Важно от-
метить, что, хотя инновационные МСП выделяются в 
качестве новых двигателей экономики в рамках реа-
лизуемой научно-технической политики, в правящей 
верхушке, тем не менее, осознают их ресурсную 
слабость, препятствующую проведению рисковых 
ИР в области искусственного интеллекта. В связи 
с этим правительство пытается поощрять коопе-
рацию крупнейших японских компаний с МСП, для 
чего разрабатывает соответствующие программы и 
создает площадки, кластеры, в рамках которых ком-
пании могли бы обмениваться опытом и данными. 

Наиболее интересными и многообещающими 
проектами в области развития искусственного ин-
теллекта, осуществляющимися частным сектором 
в кооперации с университетами и МСП, можно от-
метить следующие:

• В 2016 г. компания NEC, совместно с Японским 
национальным институтом передовых промыш-
ленных наук и технологий, создала лаборато-
рию искусственного интеллекта. Целью трехлет-
него проекта является достижение и опережение 
США и Китая в области ИИ 13.

• В 2017 г. компания SoftBank запустила инкуба-
тор по развитию искусственного интеллекта. 

Фонд инкубатора составляет 55 млн долл. и 
рассчитан на поддержку малых и средний пер-
спективных компаний на ранних стадиях иссле-
дований [10].

• Рекламное интернет-агентство CyberAgent, со-
вместно с японским университетом Мейдзи, раз-
рабатывает систему на основе искусственного 
интеллекта, направленную персонализацию ре-
кламы 14. 

• Компания Toshiba создала аналитическую си-
стему на основе искусственного интеллекта. 
Данная система используется компанией на ее 
главном заводе в Японии и позволяет выявлять 
причины сбоев во время производственного 
процесса и анализировать возможные причины 
и последствия. Компания также создала вирту-
ального помощника, который специализируется 
на финансовых консультациях.

• Программа искусственного интеллекта, раз-
работанная компанией Hitachi, позволяет фор-
мировать служебные инструкции сотрудникам 
на основе анализа больших данных. Благодаря 
данной программе, компании удалось достичь 
повышения эффективности работы в сфере ло-
гистики на 8% 15.

• Совместно с Университетом Киото компания 
Hitachi ведет разработки в сфере искусствен-
ного интеллекта для решения проблемы транс-
портных пробок 16.

• Университет Кэйо совместно с компанией 
UbicMedical работают над созданием устрой-
ства, позволяющего объективно оценивать пси-
хологические симптомы пациентов в режиме ре-
ального времени путем количественной оценки 
мимики лица пациента.

• В 2016 г. японская компания Softbank, совместно 
с Cybereason, базирующейся в Бостоне (США), 
создала стартап по разработке платформы ки-
бер-безопасности. С помощью ИИ компании 
имеют возможность получать информацию о 
совершаемых кибер-атаках и, основываясь на 
анализе больших данных, предупреждать после-
дующие 17.

 13 NEC to open AI lab with public research institute. Nikkei Asian Review. 2016. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Biotechnology/NEC-
to-open-AI-lab-with-public-research-institute

 14   (Искусственный интеллект окажет влияние на все отрас-
ли. Три вызова, которые появятся в эпоху искусственного интеллекта). CyberAgent. 2019. URL: https://www.cyberagent.co.jp/way/
features/list/detail/id=23933

 15 Jun Hongo. Who’s the Boss? Hitachi Looks to Promote Artificial Intelligence. The Wall Street Journal. 2015. URL: https://blogs.wsj.com/
japanrealtime/2015/09/08/whos-the-boss-hitachi-looks-to-promote-artificial-intelligence/

 16 Hitachi’s AI alliance with Kyoto University. Grenz. 2016. URL: https://grendz.com/pin/1802/

 17  . (Softbank и Cybereason создают 
совместное предприятие по разработке виртуальной платформы на основе искусственного интеллекта для противодействия кибе-
ратакам). SoftBank. 2016. URL: https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/news/press/2016/20160405_01/
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• В области автономных транспортных средств 
компания Toyota в ближайшие 5 лет планирует 
выделить около миллиарда долларов на совмест-
ные исследования в области искусственного 
интеллекта. В начале 2016 г. компания создала 
исследовательское подразделение в своем аме-
риканском филиале, целью которого является 
разработка полностью беспилотного автомоби-
ля. В том же 2016 г. компания присоединилась к 
государственно-частной инициативе, направлен-
ной на разработку искусственного интеллекта для 
таких областей, как управление производством и 
инфраструктурой 18. Кроме того, компании Toyota 
и NEC объявили о своем сотрудничестве с япон-
ским Институтом физико-химических исследова-
ний RIKEN по направлению разработки систем 
обнаружения и предупреждения возможного сбоя 
или отказа производственного оборудования с 
помощью данных, собираемых с многочислен-
ных датчиков. В 2017 г. компания Toyota создала 
венчурный фонд Toyota AI Ventures 19 и дочернюю 
компанию Toyota Research Institute (TRI) и вложи-
ла более 100 млн долл. в поддержку перспектив-
ных проектов по искусственному интеллекту на 
ранних стадиях развития, проектов по созданию 
автономных транспортных средств, робототех-
ники, обработки больших данных и облачных вы-
числений. Все эти проекты реализуются в рамках 
сотрудничества с целым рядом партнеров как из 
транспортного сектора промышленности, так и 
из смежных областей. В 2018 г. компания Toyota 
совместно с KDDI, JapanTaxi и Accentrue начали 
реализацию совместного проекта по оптимиза-
ции таксопарка с использованием искусственно-
го интеллекта. Для этого компания Toyota исполь-
зует данные, получаемые с мобильных телефонов 
о местоположении автомобилей такси, данных о 
погоде и другую информацию, чтобы определить 
и обеспечить наиболее эффективное рассредо-
точение такси в Токио.

Представляется, что, по мере увеличения коли-
чества исследований и разработок в области ис-
кусственного интеллекта, будет возрастать и до-
ступность к относительно недорогим технологиям 
ИИ. Благодаря этому следует ожидать роста числа 
стартапов, занимающихся разработками в сфере 
искусственного интеллекта. Данные тенденции бу-
дут способствовать росту рынка ИИ. Однако на 
сегодняшний день описанные инициативы несопо-
ставимы с масштабами деятельности каждой от-

дельно взятой крупной корпорации, участвующей 
в этих проектах. Гораздо важнее, что в рамках сво-
ей собственной деятельности крупные японские 
компании как раз не спешат внедрять новейшие 
технологии, включая ИИ. Причиной такого контра-
ста между реализуемой деятельностью вне компа-
нии и внутри нее служат различные факторы.

Определяющим является уникальный, характерный 
для корпоративного сектора Японии, традиционно 
патерналистский уклад. Все ведущие управленче-
ские позиции занимают сотрудники в возрасте от 
50 до 60 лет. Эти люди достаточно консервативны в 
своих взглядах, включая способы управления корпо-
рациями, и не склонны к риску, чем сейчас и считает-
ся искусственный интеллект, а значит, воспринима-
ется ими скорее как технологический эксперимент. 
В то же время, молодые сотрудники в возрасте от 
20 до 30 лет фактически лишены права голоса и 
не могут никак влиять на принимаемые управлен-
ческие решения. Это вынуждает наиболее талант-
ливых амбициозных молодых специалистов уезжать 
из Японии, например, в США, где они получают 
больше свободы и доступа к разработке прорывных 
технологий. Несмотря на то, что данная проблема 
обусловлена особенностями японской ментально-
сти и подходами к ведению бизнеса, формировав-
шимися на протяжении многих веков под влиянием 
национальных традиций, можно предположить, что 
она могла бы быть частично смягчена за счет вне-
сения институциональных изменений, которые по-
зволят молодому поколению быстрее продвигаться 
по карьерной лестнице, а также придадут взглядам 
молодых перспективных специалистов больший ав-
торитет и вес. В то же время нельзя не сказать, что 
препятствия, связанные со следованием традициям 
и необходимостью отклонения от них ради принятия 
новой практики ведения дел, потребуют для устра-
нения значительно большего времени и, вероятнее 
всего, будут решаться по мере смены поколений.

Нужно также добавить, что государственная служ-
ба в Японии существенно утратила авторитетность 
и привлекательность для молодого поколения. Это 
значит, что национальная компонента, выражаю-
щаяся в поддержании традиционных подходов к 
формированию институциональной системы, укло-
нении от более масштабного применения новых 
подходов поддержки малого и среднего бизнеса, 
выработке новых инструментов финансирования 
рисковых проектов и т.д. будет сохранять свою 
силу значительно дольше 20.

 18 «Attractive Sectors. ICT. Information and Communication Technology». URL: https://www.jetro.go.jp/ext_images/en/invest/attract/pdf/ 
en_2016_ict.pdf

 19 Головной офис располагается в Силиконовой долине, США (прим. автора)

 20 Информация собрана в рамках проведенных автором в 2019 г. экспертных бесед с японскими представителями государственного 
сектора
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Выводы

В данном исследовании предпринята попытка 
проанализировать тенденции развития цифровой 
экономики в Японии на примере развития техно-
логии искусственного интеллекта. Эта технология 
выделяется правительством в качестве основного 
источника обеспечения социально-экономическо-
го развития Японии в контексте реализуемой по-
литики цифровой трансформации страны. С этой 
целью на территории всей страны сформирована 
сеть из НИИ, университетов и частных лаборато-
рий, занятых исследованиями и разработкой ИИ 
по самым разным направлениям и сферам конеч-
ного применения, с разным горизонтом планиру-
емых исследований и реализации проектов. Со-
путствующими мотивами, обусловившими выбор 
для проведения данного анализа технологии ис-
кусственного интеллекта, стали социокультурная 
особенность и специфика менталитета жителей 
Японии, способные обеспечить данному техноло-
гическому направлению серьезный коммерческий 
успех, в первую очередь, на внутреннем рынке. 

Наибольший рост ИИ в среднесрочной перспек-
тиве, вероятнее всего, следует ожидать в медицин-
ском и транспортном секторах.

Впрочем, конкурентоспособность современной 
Японии на мировом рынке на сегодня остается 
довольно низкой из-за слабой кооперации между 
ключевыми акторами инновационного процес-
са. Проблема разобщенности академического и 
промышленного секторов остается актуальной, 
несмотря на предпринимаемые правительством 
меры. Ведущая роль в экономическом развитии и 
определении конкурентоспособности страны по-
прежнему принадлежит крупным корпорациям, 
а государство выполняет роль регулятора. Под-
держка местных МСП со стороны корпораций ре-
ализуется в недостаточной степени.

Приходится признать, что Япония пока еще далека 
от статуса мирового инновационного лидера. Пра-
вительство признает необходимость и важность 
цифровых технологий для экономического развития 
страны, однако, в сравнении с другими странами, 
Япония находится скорее в позиции догоняюще-
го. При активной вовлеченности правительства в 
инновационный процесс, реализуемой политике 
поддержки перспективных малых и средних иннова-
ционных компаний, на практике все выстраивается 
несколько иначе. С одной стороны, существенное 
внимание уделяется крупным корпорациям с целью 
привлечь их к кооперации с местными стартапами, 
с другой – поддержка академического сектора сво-
дится к односложному стимулированию выполнения 
ИР, предусмотренных действующими стратегиями и 
планами по научно-техническому и инновационно-
му развитию. Вероятно, правительству необходимо 

пересмотреть свой подход к стимулированию конку-
рентоспособности НИС с тем, чтобы заложить не-
обходимую институциональную основу, способную 
в дальнейшем на постоянной основе стимулировать 
социально-экономическое развитие страны.
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аннотация

цель настоящей статьи – рассмотрение особенностей интеграционного развития Евразийского экономического союза и выяв-
ление возможных приоритетных стратегических направлений.

Методы или методология проведения работы. Представленное исследование выполнено на основе системного подхода, с при-
менением универсальных методов научного познания – анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также элементов различных 
видов анализа – сравнительного, стратегического, функционального и экономического. В качестве материалов для работы ис-
пользованы аналитические документы Евразийской экономической комиссии, статистические данные ЕАЭС, профильные отче-
ты и тематические доклады.

Результаты работы. В рамках исследования раскрыты цели, которые ставят перед собой страны-участницы современных миро-
вых интеграционных объединений. Рассмотрены мотивы, которые побуждают различные государства к образованию экономи-
ческих союзов. Выявлены негативные тенденции в развитии современных интеграционных процессов в странах с развивающейся 
экономикой и выделены причины, препятствующие ожидаемой эффективности их интеграции. Проанализированы существую-
щие модели реализации экономических стратегий, которые дают возможность наилучшим образом использовать имеющиеся 
конкурентные преимущества и раскрыть потенциал стран-участниц, применяемые сегодня в большинстве интеграционных со-
обществ. Особое внимание уделено изучению особенностей интеграционных процессов, присущих Евразийскому экономическому 
союзу и непосредственно влияющих на возможности его развития. Рассмотрен подход руководящего органа ЕАЭС, Евразийской 
экономической комиссии, к разработке стратегии развития объединения. Рекомендованы приоритетные направления на основе 
перспективных отраслей промышленности, совместное развитие которых позволит наиболее эффективно раскрыть конку-
рентный потенциал Евразийского экономического союза в рамках реализации выбранной стратегии. 

выводы. С учетом имеющихся ресурсов и поставленных целей, для успешного развития ЕАЭС стоит обратиться к опыту суще-
ствующих моделей реализации интеграционного потенциала. Сегодня для союза целесообразно использовать элементы прак-
тических всех вариантов стратегий в различных комбинациях, применяя их к выделенному перечню приоритетных отраслей. 
Поэтому в настоящее время основной задачей руководства государств ЕАЭС является совместное компромиссное определение 
стратегических направлений развития. При этом весьма важно, чтобы все страны-участницы в процессе реализации стратегии 
способствовали устранению барьеров, которые мешают эффективному развитию намеченных стратегических направлений.

ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, интеграционные процессы, интеграционные объединения, стратегии интеграционного раз-
вития, модели реализации интеграционного потенциала
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abstract

Purpose of the article is to consider the features of the integration development of the Eurasian economic Union and identify possible priority 
strategic directions.

Methods: the presented study is based on a systematic approach. Such universal methods of scientific knowledge as analysis and synthesis, 
induction and deduction are applied. The elements of comparative, strategic, functional and economic analysis are used. Analytical documents 
of the Eurasian economic Commission, EAEU statistics, profile and thematic reports were used as materials for the work.

Results: the study reveals the goals set by the participating countries of modern world integration associations. The motives that induce 
different states to form economic unions are considered. Negative trends in the development of modern integration processes in countries with 
developing economies are revealed. The reasons impeding the expected efficiency of their integration are highlighted. The existing models for 
the implementation of economic strategies that are used today in most integration communities are analyzed. These models make it possible 
to make the best use of existing competitive advantages and unlock the potential of the participating countries. Special attention is paid to 
the study of the features of the integration processes of the Eurasian economic Union, which directly affect the possibilities of its development. 
The approach of the governing body of the EAEU, the Eurasian Economic Commission, to the development of the development strategy of the 
association is considered. Priority directions on the basis of perspective industries are recommended. Their joint development will allow the most 
effective disclosure of the competitive potential of the Eurasian economic Union in the framework of the chosen strategy.

conclusions and Relevance: for the successful development of the EAEU, it is necessary to refer to the experience of existing models for the 
implementation of integration potential. Today for the union it is advisable to use elements of practically all variants of strategies in various 
combinations and apply them to the selected list of priority industries. Currently, the main task of the leadership of the EAEU states is a joint 
compromise definition of strategic development directions. At the same time, it is important that all participating countries in the process of 
implementing the strategy contribute to the removal of barriers that impede the effective development of the identified strategic directions.

Keywords: EAEU, integration, integration processes, integration associations, strategies of integration development, models for the 
implementation of integration potential
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Введение

История развития человечества полна примеров 
разнообразных союзов, которые заключались го-
сударствами, имеющими общие интересы в соот-
ветствующий период времени. На заре формиро-
вания практики интеграций объединения в своем 
большинстве носили военно-политический харак-
тер, но также, безусловно, оказывали большое 
влияние на развитие торговли и промышленности 
стран-участниц. На современном этапе интегра-
ционная мотивация носит всё более выраженный 
экономический характер. Начиная с XX века и по 
сей день было образовано множество союзов го-
сударств, преследующих цель улучшить своё эко-
номическое положение за счёт синергического 
эффекта от совместных действий.

В настоящее время в мире действует несколько 
десятков интеграционных экономических объ-

единений. Основные показатели их деятельности 
общедоступны и позволяют проследить динами-
ку развития союзных экономик. Важно иметь в 
виду, что любая страна имеет индивидуальные 
специфичные характеристики, свой потенциал и 
собственный взгляд на выбор стратегии интегра-
ционного развития. Поэтому для наилучшего пони-
мания причин успешности или, наоборот, стагна-
ции развития определённых союзов, прежде всего, 
необходимо разобраться в особенностях каждой 
из их стран-участниц, а также в тех целях и ожида-
ниях, которые конкретные государства ставят для 
себя и видят в результате участия в интеграцион-
ном блоке.  

Целью представленной статьи является анализ ин-
теграционной стратегии развития Евразийского 
экономического союза. Для этого в процессе ис-
следования последовательно решаются следую-
щие задачи:
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1) рассматриваются предпосылки для участия 
стран в интеграционных объединениях, а также 
анализируются существующие модели реали-
зации потенциала стран-участниц в интеграци-
онных союзах современного мира;

2) выявляются особенности интеграционных про-
цессов в ЕАЭС; 

3) определяются приоритетные стратегические 
направления в развитии ЕАЭС.

Обзор литературы и исследований. Рассматривая 
представленные на сегодняшний день тематиче-
ские научные исследования, прежде всего необхо-
димо отметить труды основоположников классиче-
ской теории экономической интеграции, которые 
в 50–60-е гг. XX века заложили концептуальную 
базу для всех имеющихся работ – Я. Винера (J. 
Viner) [1], Б. Баласса (B. Balassa) [2]. Среди ученых, 
которые продолжили формирование теоретиче-
ских основ в соответствии с изменением экономи-
ческих условий можно выделить Р. Лоуренса (R.Z. 
Lawrence) [3], С.Ф. Бергстена (C.F. Bergsten) [4–5], 
Ю.В. Шишкова [6–7]. 

Современная актуальность вопросов интеграции, 
в частности, связанная с развитием интеграцион-
ных процессов в нашей стране, обусловливает 
общую широкую представленность публикаций 
по этой теме в научной литературе на русском 
языке. Вопросам инновационного развития и тен-
денций интеграционных объединений в мировой 
экономике посвящены работы, например, А.А. 
Шполянской [8], Л.С. Шаховской и Я.С. Матков-
ской [9]. Создание Евразийского экономического 
союза активизировало соответствующий интерес 
отечественных авторов. Так, различные проблемы 
ЕАЭС рассматриваются в исследованиях А.Б. Ли-
хачевой [10], К.А. Феофанова и В.И. Сологуб [11], 
Г.И. Осадчей [12–13], В.В. Елистратовой [14], А.Э. 
Медведевой [15], М.Д. Валовой с соавторами 
[16–-17], С.П. Калмыкова и В.С. Плотникова [18], 
Д.И. Ушкаловой [19], В.Л. Абрамова [20], О.В. Бу-
ториной и А.В. Захарова [21], С.А. Хапилина [22] 
и многих других. Отраслевые вопросы в этом ра-
курсе освещают Т.Г. Бондаренко и А.Р. Кулов [23], 
С.О. Сиптиц, И.А. Романенко и Н.Е. Евдокимова 
[24]. Проблемы межстранового взаимодействия 
стран поднимают, к примеру, Я. Глиттова и  А.В. 
Торопыгин [25], Л.Н. Красавина и Н.В. Лукьянович 
[26], Н. Воловик [27]. Кроме того, определенный 

интерес представляют опубликованные русскоя-
зычные работы авторов из стран-участниц ЕАЭС, 
например – М.В. Маркусенко из Белоруссии [28], 
М.Л. Овсепяна из Армении [29], М.Б. Бактыбекова 
из Казахстана [30], В. Сяньцзюй из Китая [31].

Отдельно необходимо отметить исследования, сфо-
кусированные на различных стратегических аспектах 
интеграционного развития, среди которых – работы 
Д.В. Березнякова и С.В. Козлова, сравнивающих 
стратегии ЕАЭС и ЕС в качестве альтернативных 
моделей концепции альянсов в теории международ-
ных отношений [32]; А.М. Басенко и И.В. Ишанова, 
которые раскрывают стратегические перспективы 
экономического развития в ракурсе стран Таможен-
ного союза [33]; Б.Г. Шелегеды, М.Н. Корнева и О.Н. 
Шарнопольской, предлагающих новый методологи-
ческий подход к разработке интеграционной стра-
тегии [34]; В.В. Куренной, которая рассматривает 
направления стратегического развития в определен-
ном отраслевом подкомплексе [35]. 

Таким образом, работы, представленные в тема-
тике стратегий интеграционного развития, можно 
назвать весьма разноплановыми. Тем не менее, 
все они рассматривают стратегические вопросы 
объединений в специфических ракурсах, соответ-
ствующих области индивидуальных авторских ис-
следований. В связи с этим представляется важным 
уделить внимание более широкому анализу общих 
особенностей стратегии инновационного разви-
тия ЕАЭС и предпосылок их основных направле-
ний, чему и посвящена представленная статья.

Материалы и методы. Методология решения по-
ставленных задач настоящего исследования опи-
рается на системный подход и использование 
универсальных методов научного познания, среди 
которых – анализ и синтез, индукция и дедукция. 
В процессе работы применялись элементы срав-
нительного, стратегического, функционального и 
экономического видов анализа.  

Теоретические основы исследования составили 
основные положения классической теории эконо-
мической интеграции, а также разработки совре-
менных экономистов в рамках рассматриваемой 
тематики. Эмпирическая база данной статьи пред-
ставлена комплексом различных тематических ма-
териалов, включая статистические данные ЕАЭС 1, 
аналитические документы Евразийской экономи-
ческой комиссии 2, отчеты и доклады по теме иссле- 

 1 Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза. 2018 год: Статистический сборник; Евразийская 
экономическая комиссия. М.: Издательство ООО «Сам Полиграфист», 2019. С. 14. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_
makroec/dep_stat/tradestat/publications/Documents/Int_2018.pdf

 2 Анализ стратегий интеграционного сотрудничества (моделей реализации интеграционного потенциала) наиболее известных инте-
грационных объединений мира. М.: Евразийская экономическая политика, 2014. 33 с.; Евразийская экономическая комиссия. Основ-
ные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 г. 69 с.
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дования 3, а также собственные авторские работы 
в области интеграционных процессов, опублико-
ванные ранее. 

Результаты исследования 

Интеграционные объединения современного мира 
имеют различный состав участников. Существу-
ют союзы, состоящие из стран примерно равного 
уровня экономического развития (это могут быть 
как высокоразвитые, так и развивающиеся страны, 
и страны со слаборазвитой экономикой), а также из 
стран разной степени развитости (присутствующие 
комбинации здесь достаточно разнообразны). При 
том, что в принципе любая страна, участвующая в 
интеграции, стремится за счёт этого повысить свой 
экономический уровень, существует разница в пре-
следуемых ими конкретных целях.

В случае союза государств с близким уровнем раз-
вития, задачи стран-участниц практически одина-
ковы: все они стремятся к дополнительному росту 
своих экономик с помощью объединения трудовых, 
финансовых и производственных ресурсов. 

При объединении государств с заметно различным 
уровнем экономики цели стран-участниц обычно 
дополняют друг друга. Так, более развитые страны 
стремятся за счёт объединения получить доступ к 
относительно дешёвым трудовым и природным ре-
сурсам, а также расширить присутствие своих то-
варов на рынках союзных государств. Менее раз-
витые страны, в свою очередь, заинтересованы в 
размещении на своих территориях новых произ-
водств, в притоке инвестиций и новых технологий; 
таким образом, они рассчитывают через увеличе-
ние количества рабочих мест улучшить благосо-
стояние своего населения и общий уровень раз-
вития экономики.

Потенциальная возможность для роста в резуль-
тате интеграции также индивидуальна для каждой 
страны. Она основывается на наличии и степени 
развитости самых разнообразных ресурсов, таких 
как сырьевые и энергетические запасы, квалифици-
рованные кадры, индустриальная инфраструктура 
и т.д. Чем более развиты и конкурентоспособны 
указанные ресурсы, тем больше шансов у страны 
наилучшим образом реализовать свой потенциал 
и получить дополнительную экономическую выгоду 
от участия в интеграционном союзе. Однако это 
возможно лишь при наличии у руководства страны 
чёткого понимания: 

• национальных особенностей и конкурентных 
преимуществ, имеющихся в данный период вре-
мени; 

• целей, которых необходимо достичь в результа-
те вхождения и совместной работы в интеграци-
онном союзе; 

• стратегии для достижения поставленных целей, 

• методов и инструментов, с помощью которых 
выработанную стратегию планируется реализо-
вать на практике. 

В процессе деятельности союза каждая страна со-
вместно с остальными участниками должна постоян-
но отслеживать текущее положение дел в различных 
областях экономики, оценивая соответствие проис-
ходящих изменений сформулированному стратеги-
ческому направлению и внося коррективы, способ-
ствующие положительной динамике.

В качестве базовых методов для реализации стра-
тегических планов всеми существующими объеди-
нениями используются механизмы либерализации 
рынков и снятия всевозможных барьеров, препят-
ствующих этому. Иначе говоря – в процессе инте-
грации страны стремятся создать новое, единое 
рыночное пространство, что достигается путём 
постепенной гармонизации законодательств го-
сударств-участников союза при постоянном мони-
торинге текущей ситуации. Здесь важно отметить, 
что принятая в теории экономической интегра-
ции [2] и часто используемая в научном анализе 
определенная этапность в развитии интеграци-
онных союзов на практике прослеживается лишь 
в малой своей части 4. Это же касается и полной 
гармонизации законодательств стран-участниц. 
Указанные инструменты либерализации находят 
практическое применение в интеграционных со-
юзах только в тех элементах, которые в данный 
момент возможны с политической точки зрения и 
способны дать конкретный экономический эффект.

Сегодня в деятельности интеграционных союзов 
страны-участницы используют достаточно разноо-
бразные модели реализации своих экономических 
стратегий (табл. 1). Это связано с особенностями 
каждой страны – общим уровнем ее развития, 
имеющимися конкурентными преимуществами, а 
также конкретными целями, определенными ею 
для себя в рамках участия в совместном проекте. 
Все модели включают в себя несколько направле-
ний развития, которые в наибольшей степени эф-

 3 United States International Trade Commission. The Year in Trade 2017. Operation of the Trade Agreements Program 69th Report. URL: 
https://www.usitc.gov/publications/332/otap_2017.html ; Евразийская экономическая интеграция: перспективы развития и стратеги-
ческие задачи для России: докл. к XX Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 9–12 апр. 
2019 г. / Т. В. Бордачев, К. О. Вишневский, М. К. Глазатова и др.; отв. ред. Т. А. Мешкова ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономи-
ки». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 123 с.

 4 Чеканова Т.Е. Развитие интеграционных процессов в странах с развивающейся экономикой // Микроэкономика. 2019. № 5. С. 5–15
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Таблица 1 

Варианты моделей реализации экономических стратегий 
Table 1 

Variants of the models of implementation of economic strategies

Модель интеграционной стратегии Союзы, использующие модель

Совместное развитие системообразующих для 
всех стран объединения отраслей экономики

COMESA, ECOWAS, SADC, EAC, ECCAS, SACU, 
UEMOA, CARICOM, SEN-SAD, CAN, SAARC

Развитие отраслей, представляющих интерес для 
всех стран интеграционного объединения

NAFTA, UdMA, ALBA, CAEU, GAFTA, CCASG, 
SPARTECA, UfM, CAN, SAARC, OECS, EURATOM

Совместное развитие взаимодополняемых от-
раслей национальных экономик

UNASUR, ASEAN, EAC

Совместное развитие отраслей с использованием конку-
рентных преимуществ стран интеграционного объединения

COMESA, MERCOSUR, ASEAN, SPARTECA

Развитие отраслей специализации на основе конкурент-
ных преимуществ стран интеграционного объединения

CAEU, GAFTA, ANZCERTA

Совместное развитие импортозамещающих отраслей CAN, MCCA (CACM)

Совместное развитие инфраструктуры для рас-
ширения взаимной и внешней торговли

COMESA, UdMA, MERCOSUR, UNASUR, ALBA, 
ASEAN, ECOWAS, SADC, ECCAS, SACU, CCASG, 
CENSAD, UfM, SAARC, OECS, ECSC

Составлено автором по материалам: Анализ стратегий интеграционного сотрудниче-
ства (моделей реализации интеграционного потенциала) наиболее известных интеграцион-
ных объединений мира. М.: Евразийская экономическая политика, 2014. С. 9–17. 

Compiled by the author based: Analysis of integration cooperation strategies (models for the implementation of integration 
potential) of the most famous integration associations of the world. Moscow: Eurasian economic policy, 2014. P. 9–17 (In Russ.).

фективно могут использовать имеющиеся у страны 
или союза в целом конкурентные преимущества и 
общий потенциал.

В зависимости от уровня экономического разви-
тия стран, входящих в определённый союз, варьи-
руются и применяемые модели. В объединениях, 
состоящих из стран, сходных по развитости, на-
блюдаются модели, ориентированные на раз-
витие отраслей промышленности или услуг, ко-
торые наиболее важны для всех стран-участниц. 
Это могут быть как основные отрасли в экономике 
этих стран, так и менее значимые. Такая стратегия 
позволяет странам объединить свои усилия на ми-
ровом рынке и выступить в роли единого, более 
сильного игрока в соответствующих отраслях или 
секторах экономики. 

В объединениях стран разного уровня развития 
часто встречаются стратегии выделения и совмест-
ного развития отраслей промышленности, допол-
няющих друг друга в производственном процессе. 
Таким образом создаются более эффективные 
алгоритмы, что позволяет снизить себестоимость 
конечной продукции и получить дополнительную 
прибыль. Кроме того, часто используется модель 
развития тех отраслей промышленности, в которых 
отдельные страны или весь союз в целом имеет кон-
курентное преимущество на мировом рынке. Это 
может осуществляться в форме совместного раз-
вития некоторых отраслей, в которых все страны 

союза имеют конкурентное преимущество. Суще-
ствует также вариант модели когда одна или не-
сколько стран, имеющих специализацию на опре-
делённом производстве, за счёт совместных усилий 
всех стран-участниц объединения концентрируются 
на выпуске соответствующей продукции, что полно-
стью покрывает нужды в данной продукции для со-
юзных государств, а также позволяет союзу стать 
сильным игроком на внешнем рынке.

Одним из основных и общих для всех интеграци-
онных союзов является стратегическое разви-
тие инфраструктурных проектов. Это касается 
как транспортной сферы, так и сфер медийного 
и информационного пространства. Постоянный 
рост международной торговли, либерализация 
финансовых рынков и другие характерные черты 
современных рыночных отношений делают инфра-
структуру жизненно необходимым условием для 
успешного экономического роста любой страны 
или объединения в настоящее время.

В современном мире высокой конкуренции, про-
текционизма, торговых войн и политического дав-
ления практически все страны поставлены перед 
необходимостью защищать свои интересы в ка-
честве производителя товаров и услуг, а также 
развивать отрасли импортозамещения. В рамках 
деятельности интеграционного союза все эти дей-
ствия возможно осуществить намного более эф-
фективно, чем в рамках отдельной страны.
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Рассмотренные выше стратегические направ-
ления развития используются в существующих 
интеграционных союзах в различных формах и 
комбинациях. Чаще всего движение идёт сразу по 
нескольким направлениям. Выбор отраслей про-
мышленности, инфраструктурных и иных проектов, 
развитие которых должно принести всем странам 
объединения дополнительный экономический эф-
фект, зависит от особенностей каждой страны и 
способности ее руководства адекватно оценивать 
многофакторные задачи, стоящие перед союзом, 
а также принимать согласованные решения как 
экономического, так и политического характера.

Анализируя особенности ЕАЭС, нельзя не об-
ратиться к истории. После распада Советского 
Союза на мировой карте появились новые неза-
висимые государства, руководство которых заня-
лось перераспределением имеющихся ресурсов 
«наследства» СССР. Разразившийся в 2007–2009 
гг. кризис ещё более заострил экономические 
проблемы постсоветских стран, вдруг ставших 
отдельными игроками, выпавшими из единой про-
изводственно-хозяйственной системы. Содруже-
ство Независимых Государств (СНГ), созданное в 
1991 г., являлось, по сути, не столько действующим 
экономическим союзом, сколько некой промежу-
точной «переходной формой» от принципов со-
ветского хозяйства к независимой экономической 
политике стран. К сожалению, реальной экономи-
ческой пользы от деятельности данного объеди-
нения ни для одной из его стран-участниц практи-
чески не было. Возможно, создание этого союза 
более или менее сгладило политический процесс 
распада СССР.

В настоящее время идеи самостоятельности и по-
литического суверенитета остаются наиболее зна-
чимыми и остро стоящими в государствах-участни-
ках ЕАЭС. Интеграционное сближение в большой 
степени ограничивается опасениями участников 
реинкарнации СССР в новом виде и претензиями 
на их независимость. В то же время, правительства 
стран прекрасно осознают многочисленные про-
блемы, стоящие перед самостоятельными нацио-
нальными экономиками, в сохранении устойчиво-
сти и роста, а также хорошо понимают широкие 
возможности и перспективы, которые может при-
нести их странам сотрудничество в рамках ЕАЭС. 

Необходимо отметить, что существует ряд положи-
тельных аспектов того факта, что современные стра-
ны-участники ЕАЭС в прошлом являлись частью еди-
ной экономики Советского Союза. Среди них:

• оставшиеся социально-культурные связи; 

• хорошее знание русского языка (который со-
храняет своё значение языка международного 
общения в рамках союза); 

• наличие высококвалифицированных кадров; 

• во многом сохранившаяся качественная систе-
ма образования; 

• частично сохранившиеся элементы социальной 
политики (такие как пенсионное обеспечение и 
бесплатное медицинское обслуживание).

Помимо названного, ЕАЭС обладает такими су-
щественными преимуществами, как обладание 
огромными природными ресурсами и наличие 
потенциально огромного внутреннего рынка, а 
также выгодное географическое положение, что 
открывает дополнительные возможности для тор-
говли и транзита товаров через свою территорию 
между Востоком и Западом.

В связи со сложным восприятием элитами стран-
участниц Евразийского экономического союза 
любых шагов по сближению, интеграционные про-
цессы в ЕАЭС представляют собой не столько про-
цессы восстановления разрушенных после распа-
да СССР экономических связей, сколько процессы 
создания на их месте новых связей, основанных на 
незыблемом национальном суверенитете.

Как видно из рис. 1, удельный вес торговых опера-
ций с третьими странами значительно превосходит 
соответствующие показатели торговых операций 
внутри ЕАЭС. Причём такая ситуация характерна 
абсолютно для всех стран-участниц ЕАЭС. Так, 
конкурентами и потенциально интересными пар-
тнёрами для России, в частности, является Евро-
союз и Китай; доля же ее торговых операций на 
внутреннем рынке союза составляет всего 8,4%.

В этом смысле интересно сравнить показатели 
торговых операций ЕАЭС с НАФТА, куда входят 
США, Канада и Мексика, и где США является до-
минирующим лидером (рис. 2). В 2017 г. Канада 
была вторым по величине торговым партнером 
Соединенных Штатов после Китая, причем такая 
ситуация сохранялась в течение третьего года под-
ряд. Объем торговли США товарами с Канадой 
достиг 582,4 млрд долл. в 2017 г., что составляет 
15% от общей торговли товарами США с миром.

В 2017 г. Мексика была третьим по величине партне-
ром Соединенных Штатов по двусторонней торгов-
ле товарами в одной стране. Общая двусторонняя 
торговля товарами увеличилась до 557,0 млрд долл. 
в 2017 г., что составило 14,3% торговли США с ми-
ром. Для сравнения, доля торговли США с Китаем 
составила 16,4% от общемировой 5.

 5 United States International Trade Commission. The Year in Trade 2017. Operation of the Trade Agreements Program 69th Report / Trade 
Activities with Major Trading Partners. URL: https://www.usitc.gov/publications/332/otap_2017.html (дата обращения: 24.10.2019)
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Налицо наглядное отличие от ситуации в ЕАЭС. 
Таким образом, в процессе стратегического пла-
нирования деятельности союза нельзя не обра-
щать особого внимания на ориентированность 
его участников на внешний рынок.   

Основываясь на анализе макроэкономических 
и геополитических факторов, а также с учетом 

особенностей развития стран-
участниц ЕАЭС, Евразийская 
экономическая комиссия разра-
ботала «Основные направления 
экономического развития ЕАЭС до 
2030 г.». Данный документ декла-
рирует цель и задачи, основные 
направления развития, определяет 
критерии сфер экономики, обла-
дающих интеграционным потенци-
алом, предлагает сценарии долго-
срочного развития и оценивает 
потенциальный интеграционный 
эффект. Целью экономического 
развития до 2030 г. декларируется 
«достижение и поддержание каче-
ственного и устойчивого экономи-
ческого роста» 6. 

Как уже говорилось выше, каж-
дому из существующих сегодня 
интеграционных союзов присущи 
индивидуальные особенности, свя-
занные со многими факторами. 
Исследование этих особенностей 
и их влияния на перспективы и эф-

Источник: Взаимная торговля товарами. Статистика Евразийского экономического союза. 2018 год: Статистиче-
ский сборник; Евразийская экономическая комиссия. М.: Издательство ООО «Сам Полиграфист», 2019. С. 14. URL: http://eec.
eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Documents/Int_2018.pdf  (дата обращения: 24.10.2019)

Рис. 1. Удельный вес валовых объемов взаимной торговли в общем объеме внешней торговли по ЕАЭС  
в целом и по странам-участницам ЕАЭС в отдельности, 2018 г.

Source: Mutual trade in goods. Statistics of the Eurasian Economic Union. 2018: Statistical Digest; Eurasian Economic 
Commission. Moscow: Publishing house "Sam polygraphist", 2019. P. 14. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/
integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/publications/Documents/Int_2018.pdf (accessed 24.10.2019) (In Russ.)

Fig. 1. The share of gross volumes of mutual trade in the total volume of foreign trade in the EAEU  
as a whole and in the EAEU member states separately, 2018

Источник: United States International Trade Commission. The Year in Trade 
2017. Operation of the Trade Agreements Program 69th Report. URL: https://www.
usitc.gov/publications/332/otap_2017.html (дата обращения: 24.10.2019)

Рис. 2. Торговля США товарами и услугами с основными  
двусторонними торговыми партнерами, 2017 г.

Source: United States International Trade Commission. The Year in Trade 2017. 
Operation of the Trade Agreements Program 69th Report. URL: https://www.
usitc.gov/publications/332/otap_2017.html (accessed 24.10.2019) (In Eng.)

Fig. 2. US goods and services trade with major bilateral trading partners, 
2017

фективность объединения целесообразно с помо-
щью построения уникальной матрицы, состоящей 
из существующих и потенциальных сильных и сла-
бых сторон, угроз и возможностей. В частности, 
основой для разработанной стратегии служит по-
добный SWOT-анализ, иллюстрирующий положе-
ние ЕАЭС на внешнем и внутреннем рынках (рис. 
3 и рис. 4). 
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Наряду с содержанием указанного стратегиче-
ского документа, в контексте настоящего иссле-
дования хотелось бы обратить внимание, что в 
процессе развития ЕАЭС вполне могут быть ис-
пользованы составные части приведенных выше 
экономических моделей, существующих в совре-
менных интеграционных союзах.

Так, в качестве отраслей промышленности, име-
ющих наибольшую долю в ВВП и принципиальное 
значение для всех стран союза, стоит выделить 
нефтеперерабатывающую промышленность, 
энергетику и чёрную металлургию. В их развитии 
заинтересованы все участники интеграционного 
союза. Кроме того, такие отрасли, как сельское 
хозяйство, пищевая и лёгкая промышленности 
также представляют интерес для всех участников 
и нуждаются в совместном развитии. Атомная, 
химическая и нефтехимическая промышленности 
в большей степени могут развиваться путём вы-
страивания производственных цепочек, где стра-
ны-участницы дополняют друг друга.

Источник: Евразийская экономическая комиссия. Основные направления экономического разви-
тия ЕАЭС до 2030 г. С. 24. Рис. 6. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
seminar/Documents/брошюра_ОНЭР (финал 05.05.2016).pdf (дата обращения: 25.10.2019)

Рис. 3. ЕАЭС как фактор усиления позиций государств-членов союза в мировой экономике

Source: Eurasian Economic Commission. The main directions of economic development of the EAEU 
until 2030. Р. 24. Fig. 6. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
seminar/Documents/брошюра_ОНЭР (финал 05.05.2016).pdf (accessed: 25.10.2019) (In Russ.)

Fig. 3. The EAEU as a factor in strengthening the positions of the member states of the union  
in the world economy

Каждая страна имеет определённые конкурентные 
преимущества, которые необходимо развивать и 
усиливать в рамках союза. В качестве примеров 
можно отметить наиболее ярко выраженные от-
расли: 

• для России – нефтегазодобывающая промыш-
ленность; 

• для Казахстана – добыча и переработка редко-
земельных и цветных металлов; 

• для Беларуси – деревообработка, производ-
ство калийных удобрений; 

• для Армении – сельское хозяйство; 

• для Кыргызстана – металлургическая промыш-
ленность. 

Совместное развитие странами союза отраслей, 
где имеется конкурентное преимущество, будет 
более эффективно при свободном перемещении 
трудовых ресурсов, а также либерализации тру-
дового законодательства. Это приведёт к свобод-
ному перемещению из одного региона в другой 
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Источник: Евразийская экономическая комиссия. Основные направления экономического разви-
тия ЕАЭС до 2030 г. С. 24. Рис. 7. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
seminar/Documents/брошюра_ОНЭР (финал 05.05.2016).pdf (дата обращения: 25.10.2019)

Рис. 4. ЕАЭС как фактор внутреннего экономического развития государств-членов союза

Source: Eurasian Economic Commission. The main directions of economic development of the EAEU 
until 2030. Р. 24. Fig. 7. URL: http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_makroec_pol/
seminar/Documents/брошюра_ОНЭР (финал 05.05.2016).pdf (accessed: 25.10.2019) (In Russ.)

Fig. 4. The EAEU as a factor of the internal economic development of the member states 
of the union 

относительно более дешёвой рабочей силы, и, 
как следствие, к снижению себестоимости готовой 
продукции и повышению уровня жизни населения 
стран союза в целом.

В условиях агрессивной геополитической обста-
новки большое внимание необходимо уделять 
развитию импортозамещающих отраслей, тем 
более, что большинство видов продукции вполне 
возможно выпускать внутри союза. Это, помимо 
повышения устойчивости ЕАЭС на мировом рын-
ке, принесёт дополнительный эффект экономикам 
стран-участниц. Кроме того, данная стратегия 
благотворно повлияет на изменение баланса тор-
говых операций в сторону внутрисоюзного рынка. 
В наибольшей степени импотрозамещению под-
лежат такие отрасли промышленности и сельского 
хозяйства, как: тяжёлая промышленность, авиаци-
онная, фармацевтическая и мясомолочная про-
мышленности, производство стройматериалов.

На сегодняшний день весьма важно обратить осо-
бое внимание на развитие инфраструктуры ЕАЭС. 
Это касается не только транспортных коммуника-
ций и нефте-газопроводной структуры, но также 
расширенного внедрения цифровизации во всех 
сферах экономики и созданию единого медийного 
пространства стран-участниц.

В процессе реализации выбранной стратегии все 
страны-участницы ЕАЭС со своей стороны долж-
ны способствовать ликвидации барьеров, препят-
ствующих эффективному развитию стратегических 
направлений и влиять на гармонизацию законо-
дательных актов в рамках принятого вектора. Как 
показывает международная практика, совсем 
не обязательно стремиться к линейному продви-
жению по этапам либерализации. Необходимо 
стремиться к конкретизации совместных действий 
и концентрации их на выбранном направлении 
развития.
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Выводы 

Несомненно, что основной целью, которую ста-
вят перед собой любые государства при участии 
в интеграционных союзах, является получение до-
полнительного экономического эффекта, которого 
отдельная страна не сможет достичь без синергии 
объединения. Однако предпосылки для роста в 
результате интеграции для различных стран весь-
ма индивидуальны и во многом зависят от особен-
ностей национальных экономик (с учетом общего 
уровня их развития, конкурентоспособности, на-
личия и качества ресурсов и т.д.).   

В настоящее время существуют различные моде-
ли стратегий интеграционного развития, которые 
позволяют странам-участницам союзов наиболее 
полно использовать конкурентные преимущества и 
раскрыть имеющийся потенциал. Анализ примеров 
реализации этих стратегий существующими инте-
грационными объединениями государств показал, 
что чаще всего ими задействуется сразу несколько 
направлений развития, т.е. они применяются в раз-
личных формах и комбинациях, в зависимости от ре-
сурсов и возможностей стран союза.

В рамках рассмотрения особенностей, присущих 
процессу образования и дальнейшей деятельности 
ЕАЭС, были выделены следующие основные факто-
ры, влияющие на интеграционные процессы в союзе:

• взаимное недоверие постсоветских государств, 
связанное с опасением потери суверенитета;

• ориентированность национальных экономик на 
внешний рынок;

• размер внутреннего рынка и удачное географи-
ческое положение;

• разнообразные и богатые природные ресурсы;

• исторически сложившиеся культурные и произ-
водственные связи; 

• наличие высококвалифицированных кадров.

Общая стратегия интеграционного развития ЕАЭС 
характерна тем, что рассчитана на долговременный 
период. Интеграционные процессы в рамках союза 
протекают медленно, а реализация происходит не-
большими шагами. В настоящее время можно кон-
статировать, что интеграция в ЕАЭС находится еще 
только на начальном уровне. Это в наибольшей 
степени связано с определённым недоверием, при-
сутствующим в отношениях между странами, пресле-
дованием каждой из сторон своих интересов и неже-
ланием идти на компромисс. Кроме того, большое 
влияние на интеграционные процессы внутри ЕАЭС 
накладывает агрессивное воздействие внешних по-
литических и экономических факторов.

Для интенсификации своего развития ЕАЭС це-
лесообразно использовать элементы всех суще-
ствующих вариантов стратегий применительно 

к определённым отраслям промышленности. На 
основании выделенных особенностей, а также с 
учетом изучения документа «Основные направ-
ления экономического развития ЕАЭС до 2030 г.» 
Евразийской экономической комиссии (руководя-
щего органа ЕАЭС), описывающего, в том числе, 
уникальное положение ЕАЭС в мировой экономи-
ке и совокупность позитивных и негативных факто-
ров, влияющих на стратегическое развитие данно-
го интеграционного союза, предложен перечень 
приоритетных отраслей, которые требуют особо-
го внимания в рамках стратегии интеграционного 
развития, это:

• нефтеперерабатывающая промышленность;

• нефте- и газодобывающая промышленности;

• энергетика;

• авиационная промышленность;

• сельское хозяйство (мясомолочное производство);

• пищевая и лёгкая промышленности.

Таким образом, задача, стоящая перед руковод-
ством стран-участников ЕАЭС, состоит сегодня в 
проявлении политической воли, объективности и 
дальновидности в сложнейшем процессе совмест-
ного компромиссного определения стратегических 
направлений развития союза, которое принесёт 
каждой национальной экономике дополнительные 
преимущества, а также в длительном процессе ре-
ализаций этих направлений на практике.
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аннотация

цель. Разработка методологии и практического инструментария эффективной цифровой трансформации высокотехнологич-
ных предприятий, в связи с чем предложена концепция трансформации предприятия путем проведения инновационной модер-
низации, затрагивающей изменение продуктов, технологических операций и организационно-производственных структур. Для 
достижения цели решен ряд задач, включая разработку оригинальных экономико-математических моделей, описывающих изме-
нение функциональных бизнес-стратегий высокотехнологичного предприятия; выбор и формализацию переменных модели; раз-
работку методики организационного проектирования гибких роботизированных структур и моделей определения параметров 
гибкости и производительности роботизированной структуры; разработку программного обеспечения процессов цифровой 
трансформации.

Методы или методология проведения работы. При подготовке статьи использованы методы теории систем, управления про-
ектами инновационной направленности, математического моделирования и ряд других методов.

Результаты работы. Разработана совокупность информационных систем поддержки принятия решений в сферах проектной и 
экономической деятельности высокотехнологичного предприятия. Проектирование подобных систем обусловлено, во-первых, 
необходимостью трансформации традиционных информационных технологий, использовавшихся в практике деятельности вы-
сокотехнологичного предприятия, в цифровые информационные технологии; во-вторых, потребностью высокотехнологичного 
предприятия в оригинальных прикладных программных приложениях, обеспечивающих решение инновационных и экономических 
задач с учетом его специфики. 

Для этого выполнен анализ и предложены модели сбора и хранения данных при решении задач информационного обеспечения 
экономической деятельности высокотехнологичного предприятия. Показана возможность применения консистентной моде-
ли данных при организации управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Разработано кроссплатформенное про-
граммное обеспечение системы поддержки принимаемых высокотехнологичным предприятием решений и реализован удобный 
пользовательский интерфейс.

выводы. Информационные системы целесообразно создавать как иерархические структуры, охватывающие стратегический, 
тактический и оперативный уровни управления. Для приведения в соответствие уровня автоматизации управляющей и про-
изводственной подсистем в создаваемые производственные звенья необходимо интегрировать промышленную робототехнику.

ключевые слова: высокотехнологичное предприятие, инновационная деятельность, информационная система, кроссплатфор-
менность, математическая модель, поддержка принятия решений 
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abstract

Purpose: the aim of the article is to develop a methodology and practical tools for effective digital transformation of high-tech enterprises. To 
achieve this goal, a concept of enterprise transformation by means of innovative modernization, affecting changes in products, technological 
operations and organizational and production structures, was developed. For this, a number of tasks were solved, including the development of 
original economic and mathematical models that describe the change in the functional business strategies of a high-tech enterprise; selection 
and formalization of model variables; development of organizational design methods for flexible robotic structures and models for determining 
the parameters of flexibility and productivity of a robotic structure; software development of digital transformation processes.

Methods: in preparing the article, methods of systems theory, project management of an innovative focus, mathematical modeling and a 
number of other methods were used.

Results: a set of information systems for decision support in the areas of design and economic activities of a high-tech enterprise has been 
developed. The design of such systems was due to a number of circumstances. Firstly, the need to transform traditional information technologies 
used in the practice of a high-tech enterprise into digital information technologies. Secondly, the need for a high-tech enterprise in original 
applied software applications that provide solutions to innovative and economic problems, taking into account the specifics of the enterprise.

To do this, an analysis was performed and models of data collection and storage were proposed for solving the problems of information support 
of the economic activity of a high-tech enterprise. The possibility of using a consistent data model in organizing the management of receivables 
and payables is shown. Cross-platform software was developed for the support system for decisions made by a high-tech enterprise, and a 
convenient user interface was implemented.

conclusions and Relevance: the study showed that it is advisable to create information systems as hierarchical structures covering the strategic, 
tactical and operational levels of management. In order to bring the automation level of the control and production subsystems into conformity, 
industrial robotics must be integrated into the created production links.

Keywords: high-tech enterprise, innovation, information system, cross-platform, mathematical model, decision support
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Введение

Высокотехнологичные предприятия, играя ключе-
вую роль в цифровой экономике, сталкиваются с 
необходимостью принятия сложных управленче-
ских решений в различных сферах деятельности, 
включая инновационную сферу. Поэтому возрас-
тает актуальность информационной поддержки 
принятия решений. Использование информаци-
онных систем поддержки решения экономических 
задач позволит выбрать наилучший вариант ре-
шения в условиях турбулентности внешней среды 
и неопределенности результатов инновационной 
деятельности. 

Однако в современных условиях именно инно-
вации определяют успех в конкурентной борьбе. 
Инновационная деятельность, охватывая науч-
ные исследования и разработки в сфере созда-
ния продуктовых и процессных инноваций, новых 
организационно-производственных структур, вы-
пуск продуктовых инноваций, трансформируется 
в совокупность науко- и капиталоемких инвести-
ционных проектов. Реализуя подобные проекты, 
высокотехнологичные предприятия решают раз-
личные экономические задачи, например, ор-
ганизуют управление финансовыми потоками, 
обеспечивая эффективность проекта. Формиро-
вание положительных значений чистых денежных 
потоков предполагает управление сделками, в 
которых участвует высокотехнологичное пред-
приятие, взаимодействуя с поставщиками ресур-
сов и потребителями продуктовых инноваций. В 
этой связи актуализируется задача управления 
дебиторской и кредиторской задолженностью 
с целью обеспечения положительного значения 
чистого оборотного капитала, достаточность ко-
торого определяет параметры текущей платеже-
способности высокотехнологичного предприятия.

Переход к цифровой экономике обусловливает 
необходимость цифровой трансформации высо-
котехнологичных предприятий. Цифровая транс-
формация, основу которой составляют информа-
ционные технологии и роботизация производства, 
реализуется путем реинжиниринга бизнес-стра-
тегии высокотехнологичного предприятия и фор-
мирования единого информационного простран-
ства. Цифровая трансформация способствует 
увеличению доли информационно-интеллектуаль-
ных активов в имущественном потенциале высоко-
технологичного предприятия, росту его фундамен-
тальной стоимости.

В статье рассматривается задача выбора наи-
лучшего варианта инновационной стратегии, в 
основе которой лежит возможность реализации 
высокотехнологичным предприятием одного или 
нескольких проектов. В качестве критерия выбора 
используется максимум чистого дисконтированно-

го дохода, формирующегося как совокупность по-
токов денежных средств.

При решении задачи учитывалось, что в совре-
менных условиях значимым фактором эффектив-
ности выступает кастомизация. Это предполагает 
диверсификацию поставок ресурсов, производ-
ства и сбыта продуктовых инноваций. Поэтому 
становится актуальным создание и интеграция в 
информационную систему моделей поддержки 
принятия решений, отражающих процессы сбора 
и хранения данных о поставщиках ресурсов и по-
требителях продуктовых инноваций. Решение по-
добных задач предполагает организацию эффек-
тивного управления дебиторской и кредиторской 
задолженностью. 

Обзор литературы и исследований. Проблема-
тика разработки методологии и выбора практи-
ческих инструментов цифровой трансформации 
предприятий все чаще становится предметом 
обсуждения и научных дискуссий на различных 
уровнях. Многие исследователи отмечают, что в 
современных условиях на результаты деятельно-
сти высокотехнологичного предприятия оказывает 
влияние большое число факторов [1–5]. С одной 
стороны, современный потребитель предъявляет 
высокие требования к качеству продуктовых инно-
ваций и срокам их поставки. Для этого необходимо 
строгое соблюдение технологических и организа-
ционных стандартов производства. С другой сто-
роны, деятельность высокотехнологичного пред-
приятия протекает во внешней среде с высоким 
уровнем неопределенности и характеризуется 
воздействием значительного числа возмущающих 
факторов. Менеджмент высокотехнологичного 
предприятия, принимая управленческие решения, 
сталкивается с необходимостью обработки боль-
ших массивов данных, которые не всегда структу-
рированы, достоверны и согласованы. Вручную 
обрабатывать такие массивы практически невоз-
можно. На наличие подобных проблем у совре-
менных промышленных предприятий указывают, в 
частности, А.В. Остроух и А.Б. Николаев [6].

Поэтому, как отмечается в работах [5, 7–9], необ-
ходимо создание единого информационного про-
странства предприятия, где будут функциониро-
вать интегрированные информационные системы. 
В подобной среде согласованность функциониро-
вания звеньев высокотехнологичного предприятия 
достигается созданием иерархических структур 
управления, объединяющих:

• компьютерные методы и инструменты, обеспечи-
вающие перевод информации в человекочитае-
мую форму и интеллектуальный анализ данных 
(Business Intelligence – BI) [10];

• BPM-системы (Business Process Management – 
BPM), реализующие концепцию процессного 



546

управления, в которой бизнес-процессы рассма-
триваются как особый ресурс предприятия [11];

• ERP-системы (Enterprise Resource Planning), ин-
тегрирующие стратегии управления производ-
ством, интеллектуальными, финансовыми и ма-
териальными активами высокотехнологичного 
предприятия [12–14];

• MES-системы (Manufacturing Execution System), 
позволяющие эффективно решать задачи опе-
ративно-календарного планирования [15];

• АСУТП (автоматизированные системы управ-
ления технологическими процессами), дающие 
возможность автоматизировать управление тех-
нологическими процессами.

В этой структуре ERP-системы, как указывает Д. 
О’Лири (D. О’Leary) [14], обеспечивают эффек-
тивность управления на стратегическом уровне, 
осуществляя реализацию функциональных стра-
тегий предприятия как единой системы. В первую 
очередь это касается логистики, финансов, ин-
теллектуального капитала. Использование ERP-
систем оптимизирует ресурсное обеспечение 
предприятия. Аналитическая обработка данных 
в ERP-системах ведется с использованием техно-
логий интерактивной аналитической обработки 
(OnLine Analytical Processing – OLAP), на что об-
ращает внимание K.J. Cios с соавторами [10]. 
Эти технологии обеспечивают подготовку агреги-
рованной информации на основе больших мас-
сивов данных. OLAP-технологии являются компо-
нентами программных решений класса Business 
Intelligence и реализуются высокотехнологичным 
предприятием на основе автоматизированных BI-
систем (Business Intelligence).

Эффективное управление на производственном 
уровне высокотехнологичного предприятия обе-
спечивается MES-системами, реализующими ши-
рокий спектр функций, начиная от формирования 
заказа и заканчивая выпуском продуктовых инно-
ваций, на что указывают в своей работе Е.Б. Ан-
дреев, И.В. Куцевич и Н.А. Куцевич [15]. Использо-
вание подобного класса систем дает возможность 
решать задачи оперативно-календарного управ-
ления: планирование производственных процес-
сов, их документирование, оптимизация, контроль, 
синхронизация технологических операций, коор-
динация объемов выпуска и сбыта. MES-система, 
являясь составляющей интегрированной инфор-
мационно-вычислительной системы, дает возмож-
ность в режиме реального времени эффективно 
управлять производственными ресурсами, повы-
шая результативность деятельности высокотехно-
логичного предприятия.

Интеграция MES-систем в цифровое пространство 
высокотехнологичного предприятия генерирует 
ряд конкурентных преимуществ. В частности, такие 

свойства MES-системы, как быстрое реагирование 
на отклонения параметров процесса от стандарт-
ных значений, наличие математического инстру-
ментария минимизации отклонений в расписании 
выполнения работ, позволяют минимизировать 
длительность производственного цикла и себесто-
имость продуктовых инноваций. Наличие подобных 
преимуществ у MES-систем отмечает St. Bell [12].

ERP-система формирует стратегию выполнения 
портфеля заказов высокотехнологичного пред-
приятия, устанавливая объемы и предельные сроки 
выпуска продуктовых инноваций, а MES-система – 
тактику управления производством продуктовых 
инноваций, реализуя при этом функцию монито-
ринга производственного процесса. В высокоав-
томатизированном производстве MES-система 
становится ядром интеграции информационных 
бизнес-процессов. В первую очередь это касается 
взаимодействия с различными системами [16], на-
пример, с системами, обеспечивающими планиро-
вание цепочек поставок ресурсов (SCM-системы), 
продаж продуктовых инноваций и управления 
сервисом (SSM-системы), а также с рядом других 
систем. Взаимодействуя с АСУТП, MES-система, 
обеспечивая мониторинг технологических процес-
сов, позволяет выявить ключевые точки формиро-
вания качества продуктовых инноваций.

Создание вертикально интегрированных инфор-
мационных структур, информатизация бизнес-
процессов высокотехнологичного предприятия 
диктуют необходимость приведения в соответ-
ствие уровня автоматизации управляющей и про-
изводственной подсистем. Это достигается путем 
интеграции в производственную систему высо-
котехнологичного предприятия промышленной 
робототехники [17], например, мобильных ин-
теллектуальных роботов, так называемых колла-
боративных роботов [18]. В мировой практике 
роботизации они воплощают новую концепцию 
организации роботизированных производств, 
формируя новые взаимоотношения в производ-
ственной системе.

Человеко-машинная система, за счет наличия 
в ней высокоавтоматизированного оборудо-
вания, промышленной робототехники, интел-
лектуального интерфейса, обеспечивающего 
диалоговое управление системой, начинает 
функционировать на основе партнерства че-
ловека и робота. Однако введение в систему 
робототехники влияет на коэффициенты за-
грузки элементов системы, ее гибкость и произ-
водительность. На эту особенность роботизи-
рованных организационно-производственных 
структур указывается в ряде работ, в частно-
сти, в работах [1, 2]. Поэтому возникает зада-
ча выбора оптимального соотношения между 
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гибкостью и производительностью роботизи-
рованных структур, созданных в процессе циф-
ровой трансформации высокотехнологичного 
предприятия.

Материалы и методы. В статье использованы те-
оретические положения концепции управления 
сложными организационно-техническими систе-
мами, включая методологию построения слож-
ных организационно-производственных систем, 
управления проектами инновационной направ-
ленности и математического моделирования биз-
нес-процессов.

При разработке методологии и практического ин-
струментария цифровой трансформации авторы 
исходили из того, что высокотехнологичные пред-
приятия, обладая высоким инновационным, про-
изводственным и интеллектуальным потенциалом, 
наиболее восприимчивы к цифровой трансформа-
ции, затрагивающей все аспекты бизнес-деятель-
ности предприятия и требующей внесения корен-
ных изменений в технологии, организационную 
культуру, процессы создания новых продуктов и 
сбыта продуктовых инноваций.

Позиция авторов базировалась на двух предпо-
ложениях. Во-первых, высокотехнологичное пред-
приятие, располагая капиталом и обладая соот-
ветствующей материально-технической базой, 
может реализовать предложенные концепцию и 
практический инструментарий цифровой транс-
формации без привлечения значительных объемов 
дополнительных ресурсов. Во-вторых, персонал 
предприятия, имея высокий уровень знаний и ба-
зовых цифровых компетенций, сможет с минималь-
ными затратами времени реализовать стратегию 
инновационной модернизации и освоить пред-
ложенную в ее рамках информационную систему 
поддержки принятия решений в сфере решения 
инновационных и экономических задач.

Результаты исследований

При проектировании роботизированных произ-
водственных структур возникла необходимость 
формирования базы знаний об информационных 
продуктах, обеспечивающих автоматизированный 
выбор наилучшего варианта решения. Для высоко-
технологичного предприятия становится актуальным 
создание модели интеллектуального пространства, 
являющегося частью единого информационного 
пространства предприятия [9]. Подобная модель 
должна адекватно отражать знания о процессах, 
протекающих в сфере проектного управления, соз-
дания роботизированных структур и т.д.

Для этого нами выполнена систематизация зна-
ний в таких предметных областях, как разработ-
ка информационных систем выбора наилучшего 
варианта проекта, математическое моделирова-

ние стратегии развития предприятия, управление 
инновациями и проектами, организационное про-
ектирование. Создана база знаний об имеющихся 
на российском рынке информационных системах, 
использующихся для решения задач автомати-
зированного выбора наилучшего варианта про-
ектного решения. Эта база охватывает зарубеж-
ные (Microsoft Project, Welcom, Oracle Primavera, 
COMFAR и PROPSPIN) и российские (Project Expert, 
Альт-Инвест, ТЭО-Инвест, Spider Project, ELMA 
Проекты+, Advanta, Инвест-Проект, FOCCAL и 
ИНВЕСТОР) программные решения [19–22]. Из-
учение сформированной базы знаний показало, 
что эти программные пакеты могут быть использо-
ваны для расчета финансово-экономических пока-
зателей, на основе которых принимается решение 
о выборе наилучшего варианта проекта.

В результате анализа включенных в базу зна-
ний программных продуктов был сделан вывод, 
что существующие разработки не позволяют 
высокотехнологичному предприятию решать за-
дачи автоматизированного выбора наилучшей 
стратегии, детально отражающей процессы ин-
форматизации и роботизации. В математических 
моделях, положенных в основу информационной 
системы поддержки принятия решения, эти аспек-
ты должны быть детализированы на уровне пере-
менных модели [23]. Включенные в базу знаний 
программные продукты не учитывают в полной 
мере инновационную специфику развития высо-
котехнологичного предприятия в условиях цифро-
вой трансформации [24]. 

Это существенный недостаток присутствующих 
на рынке программных продуктов, поскольку, во-
первых, информатизация и роботизация являются 
ключевыми аспектами цифровой трансформации 
предприятия, а во-вторых, детализация модели 
дает возможность, исследуя ее чувствительность, 
выявить ключевые факторы эффективного разви-
тия высокотехнологичного предприятия.

Кроме того, в существующих программных про-
дуктах недостаточно отражена специфика форми-
рования структуры инвестиционных ресурсов. Для 
инновационных проектов подобная специфика 
состоит в ориентации на привлечение спектра фи-
нансовых инструментов рынка капитала (эмиссия 
ценных бумаг, лизинговые и лицензионные согла-
шения, различные формы государственной под-
держки и т.д.). Все эти инструменты, характеризу-
ясь соответствующими затратами на привлечение, 
влияют на средневзвешенную стоимость капитала 
(Weighted Average Cost of Capital – WACC) и эф-
фективность инвестирования средств в развитие 
высокотехнологичного предприятия.

Поэтому разработке прикладной автоматизирован-
ной информационной системы, обеспечивающей 
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поддержку принимаемых менеджментом высокотех-
нологичного предприятия экономических решений, 
должно предшествовать математическое моделиро-
вание с достаточно высоким уровнем детализации 
переменных создаваемых роботизированных струк-
тур. С точки зрения инновационного менеджмента 
эти структуры рассматриваются, как организаци-
онно-управленческие инновации [25], способствуя 
возникновению на уровне высокотехнологичного 
предприятия эффекта синергии [16].

Оценивание результатов моделирования должно 
быть ориентировано на общепринятые критерии. 
Так, например, при расчете чистого дисконтиро-
ванного дохода критериальная оценка состоит 
в выборе варианта, обеспечивающего неотри-
цательное значение показателя. При наличии 
нескольких вариантов наилучшее решение вы-
бирается по критерию максимума чистого дискон-

тированного дохода (при условии, что по каждому 
из оцениваемых вариантов достигается неотрица-
тельное значение данного показателя). Подобные 
подходы в работе [16] положены в основу оценки 
эффекта синергии, образующегося в результате 
реализации проектов в цифровой среде.

Для целей выбора наилучшего варианта развития 
высокотехнологичного предприятия необходимо 
построение соответствующей математической мо-
дели. Построенная нами модель ориентирована на 
расчет и оценку чистых потоков денежных средств по 
видам деятельности высокотехнологичного предпри-
ятия (операционной, инвестиционной и финансовой). 
При этом задачу управления чистыми денежными 
потоками и выбора наилучшего варианта проекта 
предлагается решать в следующей последователь-
ности. Сначала выполняется описание переменных 
модели, на что указано в табл. 1.

Таблица 1

Описание переменных модели проекта, реализуемого высокотехнологичным предприятием

Table 1

Description of project model variables implemented by a high-tech enterprise

№ 
п/п Наименование переменной Обозначение 

переменной

Жизненный цикл проекта

1. Номер расчетного шага проекта t
2. Продолжительность жизненного цикла проекта T

Продуктовые инновации

3. Номер позиции в номенклатуре продуктовых инноваций i
4. Количество наименований продуктовых инноваций I
5. Объемы выпуска продуктовых инноваций i-го наименования на t-м шаге реализации проекта Qit

6. Суммарный объем выпуска по всему ассортименту продуктовых инноваций, вклю-

ченных в программу производства на t-м шаге реализации проекта
Qt

7. Цена реализации продуктовых инноваций i-го наименования на t-м шаге реализации проекта Цit

8. Выручка от реализации продуктовых инноваций i-го наименования на t-м шаге реализации проекта Вit

Структура продуктовой инновации

9. Индекс группы элементов в структуре продуктовой инновации g
10. Количество групп элементов в структуре продуктовой инновации G

Оборудование

11. Номер группы оборудования j
12. Количество групп оборудования J 
13. Уровень автоматизации j-й группы оборудования Rj

14. Количество потенциально возможных уровней автоматизации j-й группы оборудования Rj

15. Фонд времени группы оборудования с r-м уровнем автоматизации на t-м шаге реализации проекта Frt 
16. Имеющееся количество оборудования j-й группы с r-м уровнем ав-

томатизации на t-м шаге реализации проекта

Yjrt

17. Необходимое количество оборудования j-й группы с r-м уров-

нем автоматизации на t-м шаге реализации проекта

yjrt

18. Усредненное значение такта работы оборудования γ
19. Суммарное время переналадки оборудования и робототехники на произ-

водство i-й продуктовой инновации на t-м шаге реализации проекта
Tп

it
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№ 
п/п Наименование переменной Обозначение 

переменной

Процессные инновации

20. Номер варианта обработки группы продуктовых инноваций k
21. Количество вариантов обработки группы продуктовых инноваций Kg

Производственные площади

22. Площадь, занимаемая элементом оборудования j-й группы с r-м уров-
нем автоматизации (с учетом площади, занимаемой роботом)

sjr

23. Имеющая в распоряжении предприятия производственная площадь Sи

24. Необходимая предприятию величина производственной площади Sн

Организационно-производственная структура в целом

25. Коэффициент гибкости на t-м шаге реализации проекта kг
t

26. Коэффициент производительности на t-м шаге реализации проекта kп
t

Себестоимость изготовления продуктовых инноваций

27. Затраты на материалы в расчете на единицу продуктовой иннова-

ции i-го наименования на t-м шаге реализации проекта
mit

28. Суммарные затраты на материалы на t-м шаге реализации проекта в расче-
те на весь объем выпуска по всему ассортименту продуктовых инноваций

Mt

29. Затраты на оплату труда персонала (включая все начисления) L
30. Фондоёмкость обработки g-й группы продуктовых инноваций на обо-

рудовании j-й группы с r-м уровнем автоматизации

f k
gjr 

31. Себестоимость машино-часа эксплуатации оборудования j-й группы с r-м уровнем автоматизации djr
32. Годовые затраты на аренду одного м2 дополнительной площади Za

33. Текущие годовые затраты на содержание и эксплуатацию одного м2 производственной площади zпп

34. Себестоимость изготовления продуктовой инновации i-го наи-

менования на t-м шаге реализации проекта

Cit

35. Суммарная себестоимость выпуска продукции на t-м шаге реализации проекта Ct

Инвестиции проекта

36. Инвестиции в создание технологической (продуктовой и процесс-

ной) инновации на t-м шаге реализации проекта
Kти

t

37. Стоимость нематериальных активов, поставленных на баланс на t-м шаге реализации про-
екта в результате патентования результатов разработки технологической инновации

Kнма
t

38. Инвестиции в создание элемента оборудования j-й группы с r-м уровнем автоматизации qjr

39. Ожидаемая цена реализации оборудования j-й группы с r-м уров-

нем автоматизации на t-м шаге реализации проекта

Цjrt

40. Суммарная балансовая стоимость технологического оборудования на t-м шаге реализации проекта Kто
t

41. Инвестиции на t-м шаге реализации проекта в приобретение промышленной робототехники Kпр
t

42. Инвестиции в создание одного м2 дополнительной площади на t-м шаге реализации проекта Kпп
t

43. Интегральная величина инвестиций в создание, освоение и использование производственной системы К
44. Объем инвестиций в проект, источником покрытия которых являют-

ся собственные финансовые ресурсы предприятия
Kск

45. Доля собственных финансовых ресурсов предприятия в общей сум-
ме капитала, привлеченного для реализации проекта 

dск

46. Стоимость собственных финансовых ресурсов предприятия, привлеченных для реализации проекта bск

47. Объем инвестиций в проект, источником покрытия которых являются заемные финансовые ресурсы Kзк

48. Доля заемных финансовых ресурсов в общей сумме капитала, привлеченного для реализации проекта dзк

49. Стоимость заемных финансовых ресурсов, привлеченных для реализации проекта bск

50. Средневзвешенная стоимость капитала, привлеченного для реализации проекта WACC

Окончание таблицы 1

End of table 1
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Затем определяются чистые денежные потоки про-
екта по видам деятельности высокотехнологичного 
предприятия, дисконтированный суммарный чи-
стый денежный поток на каждом шаге реализации 
проекта и чистый дисконтированный доход за весь 
срок реализации проекта 1. В табл. 2 описан по-
рядок формирования подобных потоков. По кри-
терию максимума чистого дисконтированного до-
хода выбирается наилучший вариант.

Для выбранного варианта устанавливается соот-
ношение между гибкостью и производительностью 
спроектированной производственной системы пу-
тем определения коэффициентов гибкости и про-
изводительности. Основой для их расчета послу-
жили следующие переменные модели:

• суммарный объем выпуска по всему ассорти-
менту продуктовых инноваций, включенных в 
программу производства;

• фонд времени оборудования;

• усредненные значения затрат времени на пере-
наладку оборудования и робототехники на про-
изводство продуктовых инноваций, включенных 
в программу производства;

• усредненное значение такта работы оборудо-
вания.

Коэффициент гибкости (k г
t ) определялся как соот-

ношение между усредненными значениями затрат 
времени на переналадку оборудования и робото-
техники на производство продуктовых инноваций, 
включенных в программу производства, и фондом 
времени оборудования. Коэффициент производи-
тельности (k 

п
t ) рассчитывался путем деления произ-

ведения усредненного такта работы оборудования и 
суммарного объема выпуска по всему ассортименту 
продуктовых инноваций, включенных в программу 
производства, на фонд времени оборудования. Ис-
ходя из логики расчета коэффициентов гибкости и 
производительности роботизированной организа-
ционно-производственной структуры, нетрудно уви-
деть, что сумма этих коэффициентов равна единице.

Анализ динамики коэффициентов гибкости и про-
изводительности на интервале жизненного цикла 
реализуемого проекта позволяет оценить уровень 

производственной диверсификации и влияние 
фактора кастомизации на эффективность деятель-
ности предприятия. Если высокотехнологичное 
предприятие реализует технологию «just in time», 
то появляется возможность проследить динамику 
изменения количества потребителей, производи-
мых предприятием продуктовых инноваций.

Однако нельзя однозначно утверждать, что получен-
ная при анализе коэффициента производительности 
информация о потребителях продуктовых иннова-
ций, производимых высокотехнологичным предпри-
ятием, абсолютно достоверна. Проблема досто-
верности информации также возникает, когда речь 
идет о других контрагентах предприятия, например, 
о поставщиках ресурсов. В теории компьютерного 
менеджмента эта проблема характеризуется как 
проблема наблюдаемости исходных данных. Поэто-
му возникает необходимость решения задачи управ-
ления дебиторской и кредиторской задолженностью 
высокотехнологичного предприятия. 

Оценивая эффективность решения высокотех-
нологичным предприятием экономических задач, 
целесообразно ввести показатель достоверности 
информации. В этом случае появляется возмож-
ность создания вероятностных моделей, адекват-
но отражающих взаимоотношения предприятия с 
контрагентами. Решая подобную задачу в усло-
виях высокого уровня турбулентности и неопре-
деленности возмущающих воздействий внешней 
среды, необходимо обеспечить надежность функ-
ционирования системы управления дебиторской 
и кредиторской задолженностью. Рассматривая 
данную задачу, под надежностью системы управ-
ления деятельностью высокотехнологичного пред-
приятия будем понимать такое состояние системы, 
которое обеспечивает не только финансовую 
устойчивость и платежеспособность предприятия 
в данный момент времени, но и эффективное раз-
витие в стратегической перспективе. Обеспече-
ние требуемого уровня надежности высокотехно-
логичного предприятия базируется, во-первых, на 
эффективном использовании различных ресурсов, 
а во-вторых, на согласованности финансово-эко-
номических интересов всех участников инноваци-
онной деятельности.

 1 Баранов В.В., Мурадов А.В. Влияние системы управления знаниями на рост рыночной стоимости научно-производственно-
го предприятия // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2010. № 8 (107). С. 22–27. URL: https://elibrary.ru/item.
asp?id=15123848
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Таблица 2

Чистые денежные потоки проекта по видам деятельности высокотехнологичного предприятия

Table 2

Net cash flows of the project by type of activity of a high-tech enterprise

№ 
п/п Наименование показателя Модель расчета

1. Чистый денежный поток от текущей деятельно-

сти на t-м шаге реализации проекта (ЧДПтек
t )

ЧДПтек
t  = ЧПt  + Аt  ± ЧОКt 

1.1. Налогооблагаемая прибыль на t-м шаге ре-

ализации проекта (Пно
t )

Пно
t  = Вt  – НДСt  – Сt 

1.2. Чистая прибыль на t-м шаге реализации проекта (ЧПt ) ЧПt  = Пно
t  – НПt 

1.3 Налог на прибыль на t-м шаге реализации проекта (НПt ) определяется исходя из размера налоговой ставки

1.4. Амортизационные отчисления на t-м 

шаге реализации проекта (Аt )

Аt  = Aнма
t  + Aто

t  + Aпр
t  + Aпп

t 

1.5. Чистый оборотный капитал на t-м шаге ре-

ализации проекта (ЧОКt )

ЧОКt  = Mt  +ДЗt  – КрЗt 

1.6. Дебиторская задолженность на t-м шаге ре-

ализации проекта (ДЗt )

определяется на основе анализа ре-
естра потребителей продукции

1.7. Кредиторская задолженность на t-м шаге ре-

ализации проекта (КрЗt )

определяется на основе анализа ре-
естра поставщиков ресурсов

2. Чистый денежный поток от инвестиционной деятель-

ности на t-м шаге реализации проекта (ЧДПинв
t )

ЧДПинв
t  = ± ΔKнма

t  ± ΔKто
t  ± ΔKпр

t  ± ΔKпп
t 

3. Чистый денежный поток от финансовой деятельно-

сти на t-м шаге реализации проекта (ЧДПфин
t )

ЧДПфин
t  = ± ΔЗKt 

4. Суммарный чистый денежный поток на t-м 

шаге реализации проекта (ЧДП∑t )

ЧДП∑t  = ЧДПтек
t  + ЧДПинв

t  + ЧДПфин
t 

5. Дисконтированный суммарный чистый денежный по-

ток на t-м шаге реализации проекта (ЧДПдиск
t )

ЧДПдиск
t  = kдиск

t  ЧДП∑t 

5.1. Коэффициент дисконтирования на t-м 

шаге реализации проекта (kдиск
t )

kдиск
t  = 1 / (1 + Е)t , 

где: Е – величина нормы дисконта

5.2. Норма дисконта (Е) определяется как средневзвешенная 

стоимость капитала (WACC), привле-
ченного для реализации проекта

6. Чистый дисконтированный доход за весь срок ре-

ализации проекта (ЧДД – NPV)

определяется как сумма дисконтирован-
ных суммарных чистых денежных потоков 
за весь срок реализации проекта

Показатель надежности системы управления эко-
номической деятельностью высокотехнологичного 
предприятия является функцией времени. Поэтому 
данный показатель целесообразно рассматривать в 
динамике, оценивая влияние различных факторов на 
результаты экономической деятельности предпри-
ятия. Это касается ряда аспектов. Во-первых, опре-
деления параметров результативности, т.е. способ-
ности предприятия достигать поставленных целей 

Составлено авторами по материалам: Баранов В.В., Баранова И.В., Мурадов А.А. Формирова-
ние портфеля проектов структуры государственно-частного партнерства // Вестник МГТУ 
«Станкин». 2016. № 2(37). С. 117–121. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26083176.

Compiled by the authors based: Baranov V.V., Baranova I.V., Muradov A.A. Formation of the portfolio structure 
of public-private partnerships. Bulletin of MSTU "Stankin". 2016; (2(37)):117–121 (In Russ.)

и выполнять заданные функции. Во-вторых, оценки 
финансового состояния высокотехнологичного 
предприятия, в первую очередь, его устойчивости и 
платежеспособности. Изменяя соотношение между 
уровнями дебиторской и кредиторской задолжен-
ностей, можно проанализировать динамику пара-
метров финансового состояния предприятия, опре-
делив перспективы сохранения этих параметров в 
заданных пределах 2. В-третьих, повышается актуаль-

 2 Баранов В.В., Баранова И.В., Галка Д.В., Соколов А.В. Модели сбора и хранения данных в задачах информационного обеспечения 
экономической деятельности // Вестник МГТУ «Станкин». 2018. № 2(45). С. 70–74. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34901130
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ность анализа возможностей высокотехнологичного 
предприятия по расширению диверсификации дея-
тельности и деловой активности. В этой связи стано-
вится целесообразным:

• создание информационного обеспечения реша-
емых задач;

• интеграция созданного обеспечения в корпо-
ративную информационную систему высоко-
технологичного предприятия, обеспечивающую 
поддержку принятия решений в рамках сформи-
рованного множества экономических задач. 

В этой ситуации управление дебиторской и кре-
диторской задолженностью требует решение за-
дачи достижения согласованности данных, т.е. их 
консистентности. Для этого необходимо обеспе-
чить целостность используемых высокотехноло-
гичным предприятием данных и их внутреннюю не-
противоречивость. При выполнении этих условий 
согласованность данных будет выступать как эко-

номический контекст организации эффективного 
управления дебиторской и кредиторской задол-
женностями высокотехнологичного предприятия.

Созданная нами система поддержки принятия 
решений предусматривает возможность исполь-
зования различных схем и алгоритмов решения 
задачи сбора, передачи, хранения и обработки 
информации о поставщиках ресурсов и потреби-
телях продуктовых инноваций. Например, может 
составляться подробный список сделок высоко-
технологичного предприятия с контрагентами, что 
отражено в табл. 3, которая является наглядным 
примером, отражающим табличный способ пред-
ставления модели сбора и хранения данных. В ос-
нове данного способа лежит несложный алгоритм 
формирования модели сбора и хранения данных. 
Табличное представление модели компактно, но 
в то же время недостаточно информативно для 
пользователя и, коме того, характеризуется высо-
кой трудоемкостью анализа.

Таблица 3

Табличное представление модели сбора и хранения данных

Table 3

Tabular representation of the data collection and storage model

Id сделки Контрагент Дата сделки Сумма сделки, руб. Тип сделки

1102 Предприятие X 11.07.2019 500 000 Приобретение

1103 Предприятие Y 05.08.2019 450 000 Приобретение

1104 Предприятие Z 12.08.2019 650 000 Реализация

... ... ... ... ...

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

Согласно другой схеме, по каждому контрагенту 
предприятия составляются таблицы, отражающие 
список сделок. Общий список всех контрагентов 
высокотехнологичного предприятия формируется 
отдельно, в виде совокупности таблиц. В этих та-
блицах данные отражают контрагентов высоко-
технологичного предприятия, которые ранжиро-
ваны по определенным признакам (например, по 
дате и сумме сделки и т.д.). Этот способ, отражая 
распределенное представление модели сбора и 
хранения данных, становится наиболее целесоо-
бразным при выполнении их анализа с целью со-
поставления контрагентов высокотехнологичного 
предприятия. Модель позволяет формировать 
агрегированные данные, сокращая количество 
записей в одной таблице. Подобные достоинства 
данного способа обеспечивают удобство рабо-
ты с моделью, обеспечивая высокотехнологично-
му предприятию сокращение затрат времени на 
формирование состава и структуры контрагентов 
предприятия. В то же время, данный способ харак-

теризуется высокой трудоемкостью анализа при 
исследовании структуры суммарного чистого де-
нежного потока высокотехнологичного предпри-
ятия. Кроме того, если фирменное наименование 
у ряда предприятий-контрагентов совпадает, то в 
модели сбора и хранения данных возникает про-
блема коллизии имен. Для разрешения подобной 
проблемы необходимо ввести дополнительную ин-
формацию о контрагентах, что усложняет модель.

Может использоваться схема, предполагающая 
составление модели по типу контрагентов, вели-
чинам расходов и доходов высокотехнологичного 
предприятия (в табл. 4 приведен наглядный при-
мер, отражающий модель сбора и хранения дан-
ных, которая базируется на типах контрагентов). 

Подобный способ формирования модели сбора и 
хранения данных удобен при проведении анализа 
контрагентов высокотехнологичного предприятия, 
поскольку позволяет прогнозировать совокупность 
его бюджетов. Но этот способ весьма трудоемок при 
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проведении анализа отдельных контрагентов. Кроме 
того, если в процессе деятельности высокотехноло-
гичное предприятие заключает большое число сде-
лок, то при использовании подобного способа могут 
возникнуть сложности восприятия информации.

Таким образом, каждая модель является способом 
представления согласованных данных о результатах 
экономической деятельности высокотехнологичного 
предприятия, образуя соответствующую базу дан-
ных. Эту базу можно охарактеризовать как сово-
купность согласованных данных, дополненную со-
ответствующими правилами их хранения и анализа. 
Возможность отображения в базе данных ранее 
совершенных сделок становится важным инструмен-
том выбора стратегических направлений взаимоот-
ношений высокотехнологичного предприятия с по-
ставщиками и потребителями. Поэтому необходимо 
детальное изучение тех сделок, которые высокотех-
нологичное предприятие заключает контрагентами, 
обеспечивающими получение прибыли и поступле-
ние денежных средств в согласованное в договоре 
время платежа. При установлении приоритета каж-
дого контрагента, выбранная структура базы данных 
позволяет анализировать контрагентов, сравнивая 
их по совокупности параметров (доле контрагента 
в общей выручке предприятия, среднему количеству 
дней задержки платежей и т.д.).

В этом случае организация базы согласованных 
между собой экономических данных должна отве-
чать ряду требований. Эти требования привязаны 
к уровню планирования деятельности высокотехно-
логичного предприятия. Краткосрочное планиро-
вание ориентировано на небольшой по продолжи-
тельности календарный отрезок времени. На этом 

Таблица 4

Модель сбора и хранения данных, базирующаяся на типах контрагентов высокотехнологичного предприятия

Table 4

A model for collecting and storing data based on the types of contractors of a high-tech enterprise

Экономическая деятельность высокотехнологичного предприятия

Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

Id сделки контрагент Дата сделки Сумма 
сделки, руб. Id сделки контрагент Дата сделки Сумма 

сделки, руб.

1109 П-1 17.06.2019 5000 1111 П-2 27.06.2019 3100

1110 П-5 23.07.2019 7500 1112 П-3 17.07.2019 5200

1120 П-6 3.08.2019 8000 1117 П-4 9.06.2019 6500

……. …… …… …… ……. ……. …….. ……..

Составлено авторами.

Compiled by the authors.

уровне планирования высокотехнологичное пред-
приятие решает задачи достижения установлен-
ного уровня рентабельности продаж продуктовых 
инноваций. Для разработки управленческих реше-
ний в рамках выполнения данной задачи высокотех-
нологичному предприятию необходима детальная 
информация. Достоверность этой информации в 
значительной степени будет определять уровень 
оптимальности принятых решений.

На этапе стратегического планирования уровень 
неопределенности информации о контрагентах 
существенно возрастает. Поэтому определение 
наилучшей стратегии осуществляется в условиях 
высокого уровня неопределенности, а ее реали-
зация сопряжена с различными видами риска. В 
этом случае принимаемые управленческие реше-
ния и достигаемые в их рамках результаты имеют 
вероятностный характер.

Нами предлагается метод формирования базы со-
гласованных между собой экономических данных 3,  
который базируется на построении взвешенного 
ориентированного графа. В состав графа входят 
два формально независимых, но семантически 
связанных набора данных. Один набор охваты-
вает множество вершин графа (контрагентов), а 
другой – множество связей в графе (сделок). В мо-
дели рассматриваются все сделки, как уже совер-
шенные высокотехнологичным предприятием, так 
и предполагаемые к совершению. Каждая сделка 
характеризует ребро графа, вес которого равен 
сумме сделки, а направление отражает движение 
денежного потока в данной сделке.

Описанная модель, обеспечивающая сбор и 
хранение данных, которые необходимы высоко-

 3 Баранов В.В., Баранова И.В., Галка Д.В., Соколов А.В. Модели сбора и хранения данных в задачах информационного обеспечения 
экономической деятельности // Вестник МГТУ «Станкин». 2018. № 2(45). С. 70–74. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=34901130
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технологичному предприятию для решения задач 
информационного обеспечения экономической 
деятельности, интегрирована в систему поддержки 
принятия предприятием управленческих решений. 
Данный подход позволяет детально анализировать 
взаимоотношения высокотехнологичного предпри-
ятия с контрагентами, наглядно отражая в базе со-
гласованных между собой экономических данных 
результаты этого взаимодействия. Так, например, 
используя созданный нами интерфейс, можно вы-
брать финансовые потоки, влияющие в наиболь-
шей степени на чистый дисконтированный доход и 
показатели финансовой устойчивости предприятия.

При этом в рамках диалоговой подсистемы, пред-
ставляющей результаты анализа согласованных 
экономических данных, отражаются наиболее 
«весомые» сделки. Совокупность этих сделок, ото-
бражаемая в системе поддержки принятия реше-
ний более толстыми или более яркими линиями, 
характеризует визуальную составляющую средств 
анализа. Используя представление согласован-
ных между собой экономических данных в рамках 
одного графа, в процессе анализа потоков де-
нежных средств можно, убирая некоторые ребра 
(сделки), интерактивно наблюдать изменения. Та-
кая возможность отражает естественное устаре-
вание данных как об отдельных сделках, так и о 
контрагентах высокотехнологичного предприятия.

Поэтому предлагаемую модель сбора и хранения 
данных целесообразно использовать при выборе 
наиболее перспективных пролонгаций в рамках ре-
ализации стратегии развития высокотехнологичного 
предприятия. Такая задача актуальна как на этапе 
визуальной интерпретации согласованных между 
собой экономических данных, так и в рамках машин-
ных методов, например, интеллектуального анализа 
данных. Кроме того, наглядность представления ин-
формации о взаимодействии высокотехнологичного 
предприятия с наиболее значимыми контрагентами 
дает возможность, используя приростный метод 
оценки, сравнить эффективность взаимодействия 
предприятия с другими категориями контрагентов. 

Создаваемая система поддержки принятия реше-
ний, охватывая все рассмотренные нами области 
деятельности высокотехнологичного предприятия, 
должна сокращать затраты времени на решение 
экономических задач, перебор вариантов, обе-
спечивая выбор наилучшего решения. Сложность 
решаемых задач диктует необходимость разра-
ботки качественно нового программного обеспе-
чения, содержащего инструментарий реализации 
программного продукта, библиотеку и синтаксис. 

На необходимость решения высокотехнологич-
ными предприятиями подобных задач указывают 
в своей работе А.В. Остроух и А.Б. Николаев [6]. 
При этом целесообразно обеспечить кроссплат-
форменность программного обеспечения и удоб-
ный для менеджмента высокотехнологичного пред-
приятия пользовательский интерфейс.

В настоящее время основной сегмент прикладного 
программного обеспечения приходится на систе-
мы, ориентированные на языки, синтаксис которых 
базируется на языке программирования C. Одна-
ко подобные системы не всегда обеспечивают вы-
сокую эффективность практического использова-
ния, вследствие значительного порога вхождения 
в язык (уровня профессиональной подготовки про-
граммиста), небольшого количества шаблонных 
решений в библиотеках. Поэтому в условиях циф-
ровой трансформации высокотехнологического 
предприятия эффективное решение сформули-
рованных нами задач требует разработки каче-
ственно нового программного обеспечения. 

Выбор языка программирования базировался на 
результатах анализа различных типизаций, т.е. 
вариантов работы с различными типами данных. 
Так статическая типизация, распространенная 
в языках С++, C#, Java, предполагает возмож-
ность проверки типов данных и поиск потенци-
альных ошибок, что ускоряет работу программы. 
Эту особенность современных языков програм-
мирования исследует Б. Страуструп (Stroustrup B.), 
результаты исследований которого отражены в 
его работе [26]. Однако при потере данных воз-
никнет программная ошибка. Она может быть 
следствием других ошибок, например, допущенных 
разработчиками программы, либо некорректной 
работы компилятора. Поэтому в такой ситуации 
целесообразно использовать сильную типизацию, 
устраняющую смешение в выражениях различных 
типов данных, что характерно для языков C#, Java, 
Python. Явная типизация, использующаяся в та-
ких языках, как C++, C#, Java, дает возможность 
ограничить алгоритм функции по типу. Например, 
в ситуации, когда один алгоритм работает только 
с числами, а другой только со строками, то, приме-
няя явную типизацию, алгоритмы можно разделить. 

Разработанное программное обеспечение систе-
мы поддержки принятия высокотехнологичным пред-
приятием экономических решений охватывает 4:

• модель, включающую в себя классы предметной 
области;

• контроллер, необходимый для связывания моде-
ли и представления;

 4 Баранова И.В., Джелилоглу Ясин Таха. Математическое моделирование при создании системы поддержки принятия решений в сфе-
ре проектного финансирования стратегии модернизации. // В кн.: Инжиниринг предприятий и управление знаниями (ИП&УЗ-2019) / 
Сборник научных трудов Международной научной конференции. М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2019. С. 261–266.
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• представление, обеспечивающее удобный поль-
зовательский интерфейс. 

Разработка программного обеспечения системы 
поддержки принимаемых высокотехнологичным 
предприятием решений нами была ориентирова-
на на применение языка программирования высо-
кого уровня Java. Программное обеспечение, на-
писанное на этом языке, может функционировать 
на разных платформах, например, Windows, Linux, 
Mac OS X и ряде других. На эту особенность языка 
Java указывается в работах Т.С. Машнина [27], Б. 
Эванса и М. Вербурга (Evans B.J., Verburg M.) [28]. 

Программирование на языке Java осуществля-
лось в многофункциональной интегрированной 
среде разработки IntelliJ IDEA. Эта среда, выпол-
няя рутинные операции, позволяет разработчику 
программного обеспечения сконцентрировать-
ся на решении ключевых функциональных задач. 
Пользовательский интерфейс составлен с помо-
щью программы Scene Builder, обеспечивающей 
с минимальными затратами времени создать ди-
зайн интерфейса для пользователя приложения 
JavaFX. Архитектура приложения, наряду с UML-
диаграммой классов модели, охватывает описа-
ние таких классов модели, как:

• класс Listed, представляющий собой динамиче-
ский массив объектов;

• класс Content, отражающий информационное 
наполнение модели;

• классы Project, ProductInnovation, ProcessInno- 
vation, GroupElements, необходимые для описа-
ния проектов, продуктовых и процессных инно-
ваций, а также структуры продуктовых иннова-
ций (групп элементов);

• ProjectChecker, осуществляющий проверку про-
ектов на полноту и непротиворечивость данных;

• класс Parser, позволяющий создавать новые 
классы объектов.

Разрабатывая пользовательский интерфейс, нами 
было сделано предположение, что существует 
список стратегий развития высокотехнологичного 
предприятия. Каждая из этих стратегий рассма-
тривалась нами как проект (см. рис. 1, который 
отображает результат функционирования разра-
ботанной авторами системы поддержки принятия 
решений экономических задач высокотехнологич-
ного предприятия).

Создание очередного проекта осуществляется с 
помощью нажатия кнопки «Добавить проект», а 
удаление проекта из списка происходит при на-
жатии кнопки «Удалить». После создания проекта 
он заполняется корректными данными, которые 
вводятся вручную. Окно редактирования проекта 

Разработано авторами.

Рис. 1. Пример заполнения списка проектов
Developed by the authors.

Fig. 1. An example of filling out a list of projects
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открывается при нажатии на кнопку «Редактиро-
вать». Заполнение проекта данными предполагает 
введение характеристик продуктовых и процесс-
ных инноваций. Пример заполнения списка про-
дуктовых инноваций показан на рис. 2.

Создание очередной продуктовой инновации осу-
ществляется с помощью нажатия кнопки «Доба-
вить» и ввода исходных данных вручную, а удаление 
продуктовой инновации из списка происходит при 
нажатии кнопки «Удалить». Окно редактирования 
продуктовой инновации открывается при нажатии 
на кнопку «Редактировать». В процессе создания 
продуктовой инновации, помимо инициализации 
простых данных, которые представляют собой 
целочисленные значения, требуется заполнить 
список групп элементов, из которых состоит про-
дуктовая инновация. Нажатие кнопки «Обновить» 
сохраняет введенную информацию в программе. 
Заполнение списка процессных инноваций, созда-
ние очередной инновации, удаление инновации из 
списка и другие действия выполняются по аналогии 
с продуктовыми инновациями.

Вычисление значения чистого дисконтированного 
дохода и его оценка по критерию оптимальности 
происходит после нажатия кнопки «Рассчитать» в 
главном окне программы. Если расчет не был вы-
полнен, то автоматически открывается окно с под-
робной информацией о возникших ошибках.

Построение рассмотренных нами математических 
моделей, а также создание кроссплатформенного 
программного обеспечения являются весьма слож-
ными задачами, решение которых требует привле-

чения специалистов, обладающих соответствую-
щими компетенциями. Поэтому решение этих задач 
целесообразно передавать на аутсорсинг. Аутсор-
синговый договор в сфере математического и ин-
формационного обеспечения стратегии развития 
высокотехнологичного предприятия позволит мини-
мизировать трансакционные издержки заказчика и 
максимизировать экономический интерес аутсор-
сера. При этом значимым фактором, влияющим на 
выбор высокотехнологичным предприятием разра-
ботчика математического и информационного обе-
спечения стратегии развития предприятия, является 
деловая репутация аутсорсера.

Выводы

Изложенные в статье результаты разработки ин-
формационной системы обеспечивают на уровне 
высокотехнологичного предприятия эффективную 
поддержку решений различных экономических за-
дач. Решение рассмотренных нами задач стано-
вится особенно актуальным в эпоху цифровизации, 
приводящей к кардинальным изменениям будущего 
предприятий, бизнеса и человечества в целом [29].

Результаты выполненных разработок позволили 
сделать ряд выводов. 

Во-первых, исследование инструментов цифровой 
трансформации высокотехнологичного предпри-
ятия путем информатизации бизнес-процессов и 
создания роботизированных организационно-про-
изводственных структур, являющихся базой для 
эффективной реализации стратегии развития 
предприятия, показало, что информационные си-

Разработано авторами.

Рис. 2. Пример заполнения списка продуктовых инноваций

Developed by the authors.

Fig. 2. An example of filling out a product innovation list
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стемы целесообразно создавать как иерархические 
структуры управления автоматизированным про-
изводством, охватывающие стратегический (BPM- и 
ERP-системы) и тактический (MES-системы) уровни 
управления, а также уровень оперативно-кален-
дарного управления (АСУТП). Для приведения в со-
ответствие уровня автоматизации управляющей и 
производственной подсистем в создаваемые орга-
низационно-производственные звенья необходимо 
интегрировать промышленную робототехнику.

Во-вторых, решение задачи цифровизации обу-
словило необходимость создания базы знаний об 
информационных продуктах, которые используют-
ся в мировой и отечественной практике для реше-
ния задач автоматизированного выбора наилуч-
шего варианта экономического решения. Анализ 
созданной базы знаний дал возможность выявить 
недостатки существующих информационных про-
дуктов. Исследование этих недостатков позволи-
ло обосновать целесообразность создания для 
высокотехнологичного предприятия кроссплат-
форменного программного обеспечения системы 
поддержки принятия решений, в основе которой 
лежит оригинальная математическая модель, де-
тально отражающая особенности инновационной 
деятельности предприятия.

В-третьих, в рамках разработки математической 
модели, описывающей проект, реализуемый в 
рамках стратегии развития высокотехнологично-
го предприятия, выполнено описание переменных 
модели, дан алгоритм расчета эффективности 
проекта, ориентированный на управление пото-
ками денежных средств предприятия. Предложены 
инструменты оценки гибкости и производитель-
ности роботизированных организационно-про-
изводственных структур, созданных в результате 
реализации проекта.

В-четвертых, рассмотрены модели сбора и хранения 
данных при решении задач информационного обе-
спечения экономической деятельности высокотехно-
логичного предприятия. Исследован вопрос обеспе-
чения информационной целостности экономической 
деятельности предприятия и его контрагентов. Пока-
зана возможность интеграции в системе поддержки 
принятия решений консистентной модели данных, 
необходимых для организации управления дебитор-
ской и кредиторской задолженностью. 

В-пятых, разработано программное обеспече-
ние системы поддержки решений высокотехно-
логичным предприятием экономических задач, 
а также реализован удобный пользовательский 
интерфейс. Структура программного обеспече-
ния позволяет изменять его функциональность, 
интегрируя в созданную систему поддержки при-
нятия решений новые задачи. Разработанное 
приложение для решения высокотехнологичным 

предприятием экономических задач является крос-
сплатформенным, т.е. может единообразно функ-
ционировать в различных операционных системах 
(например, Windows, Linux, Mac OS X и т.д.).
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го уровня. Основные положения и выводы рецен-
зируемой монографии были ранее представлены 
им в многочисленных статьях и нескольких преды-
дущих монографиях, а также обсуждены и апроби-
рованы в ходе научно-практических конференций, 
семинаров и круглых столов 2. Это, несомненно, 
повышает научную значимость работы. Но еще 
более значимо то, что, хотя монография формаль-
но и посвящена финансовому рынку, методология 
и выводы авторского исследования могут быть ис-
пользованы для анализа практически любой сфе-
ры деятельности человека. 

Человеческий фактор – альфа и омега экономики

В.Д. Миловидов с этого тезиса и начинает – воз-
вращает экономике «фигуру человека». Ведь эко-
номика и существует только потому, что ее ме-
ханизмы приводятся в действие человеком и для 
человека. Без этого понять, что же на самом деле 
происходит в хозяйстве в целом и на финансовом 
рынке в частности, просто невозможно. А значит, 
невозможно и принять адекватные решения.

Именно поэтому «ни одна из существующих 
доктрин экономического мейнстрима не смогла 
предсказать коллапс первого десятилетия XXI 
века. В то же время, на волне кризиса 2007–
2008 гг. созрела целая плеяда социологов, исто-
риков, антропологов, оказавшихся очень кстати 
на кризисном переломе XX–XXI веков. В своих 
работах, лишенных формул и математических 
зависимостей, и зачастую напоминающих науч-
но-публицистические памфлеты, они смогли раз-
вернуть массовое сознание в сторону экономи-
ческого гуманитаризма» (С. 43).

Соответственно, возникло новое направление, гу-
манитарная экономика – отрасль научных иссле-
дований, ставящая во главу угла «не абстрактного 
экономического человека из пресловутых робин-

зонад неоклассических теорий, а человека реаль-
ного, со свойственными ему не только рациональ-
ными, но и иррациональными поступками, которые 
он совершает» (С. 20).

Автор утверждает, что экономический гуманизм 
представляет собой сплав поведенческих эконо-
мических теорий, экономической истории и антро-
пологии, психологии, философии, а также базовых 
принципов классической политической экономии 
(С. 22). Собственно, он продолжает мысли швей-
царского социолога и теолога А. Риха 3 и нашего 
соотечественника С.Н. Булгакова 4, пришедших 
к выводам о том, что экономика существует по-
стольку, поскольку существует человечество, и что 
гуманизм экономики состоит в том, что это инсти-
тут «созданный человеком и для человека» (С. 50).

В российской же экономической науке, как с 
нескрываемым сожалением отмечает автор, 
«обращение к теме гуманитарной экономике 
эпизодическое и скорее публицистическое, чем 
научное» (С. 52).

Человек иррационален – иррационален и рынок

Между тем, «человеческий фактор» многое меняет 
не только в теории, но и в практике. 

«Человек экономический предстает перед нами 
не как счетная единица человеческих отношений, 
а как личность, многогранная и емкая, наполнен-
ная самыми противоречивыми мотивациями и чув-
ствами» – пишет В.Д. Миловидов (С. 53). Иными 
словами, рыночное поведение далеко от линей-
ности. А ведь именно это предположение лежит 
в основе практически всех распространенных 
методик и инструментов исследования рынка и 
тенденций его развития. 

В очередной раз В.Д. Миловидов замечает, что ис-
следование иррациональных факторов в научной 

МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2019. Т. 10. № 4. С. 561–565 ЕСТь МНЕНИЕ

 2 См., например: Миловидов В.Д. Философия финансового рынка М.: Магистр, 2013. 270 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/
record/01006573256; Миловидов В.Д.Асимметрия информации и «симметрия заблуждений // МЭиМО. 2013. № 3. С.45-53. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=18994841; Миловидов В.Д. К истокам «гуманитарной экономики // МЭиМО. 2013. № 7. С. 3-11. URL: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=20261046; Миловидов В.Д. Введение в гуманитарные финансы: основы концепции // Вопросы новой 
экономики. 2013. № 4(28). С. 28-38. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20862947; Миловидов В.Д. Подсознательные финансы: все 
ли на финансовом рынке определяет сознание? // МЭиМО. 2014. № 1. С. 32-41. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=21304536; 
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литературе представлено скудно, «гуманитарный» 
подход к исследованию только начинает фор-
мироваться. «В российской научной литературе 
проблема иррациональных факторов неопреде-
ленности… практически не нашла своего отраже-
ния. В этой связи она остается широким полем для 
исследований, нацеленных на «очеловечивание» 
экономических отношений как таковых и финансо-
вых отношений в частности» (С. 23). 

Автор, вслед за «классиками» гуманитарного 
подхода, задает вопрос: «Неужели человек всег-
да так рационален в своих мотивациях и интере-
сах?». Ответ очевиден. Однако он предпочитает 
опереться на авторитеты тех, кто уже оставил 
заметный след в экономической науке. Так, И.Х. 
Озеров 5 со свойственной для своего времени 
стилистикой рассуждает: «Человек упорно идет 
к своим целям, даже если они ошибочны и ил-
люзорны. Логика рационального выбора дает 
сбой, и на первое место выходит нечто большее, 
иррациональное, то, что лежит за пределами 
холодной и расчетливой логики – человеческая 
одухотворенность, нравственность, но также и 
его страсти, соблазны, амбиции» (С. 57).

Именно на этой основе возникает неопределен-
ность финансового рынка. Это в теории. А на прак-
тике из двух групп взаимосвязанных факторов:

• первая – это информационная асимметрия, то 
есть неравномерное распределение информа-
ции, от которой  может зависеть решение;

• вторая – это иррациональность поведения 
участников финансовых отношений, которая вы-
текает непосредственно из природы финансо-
вых отношений. 

«Обе группы факторов расширяются, усиливается 
их взаимовлияние, несмотря на развитие финан-
совых институтов, призванных не только  рацио-
нализировать процесс принятия решений, но и 
минимизировать влияние информационной асим-
метрии. При этом обе группы влияют друг на дру-
га» – разъясняет сложность финансового рынка 
В.Д. Миловидов (С. 77).

Продолжая исследование, он отмечает присутствие 
на рынке явной (предметной) и скрытой (латентной) 
асимметрии, которая возникает «в силу взаимосвя-
занности и взаимозависимости транзакций». И это 
не теоретизирование, а проникновение в суть вещей 
с практическим выходом. «В классических примерах 
имеем дело с предметной информацией» (С. 79). 
Состояние же латентной информационной асим-

метрии зачастую игнорируется: «Участники рынка 
не утруждают себя размышлениями по поводу всех 
возможных комбинаций транзакционных пар. В ре-
альной практике они стремятся найти предметную 
информацию, применимую исключительно к своим 
транзакциям. Меньше уделяют внимание событиям, 
не имеющим прямого отношения к своей конкретной 
сделке» – замечает Миловидов-практик (С. 80).

В результате происходит фрагментация инфор-
мации применительно к конкретной сделке и их 
участникам, а следовательно, фрагментируется 
и информация, даже если она конкретная. Таким 
образом, на уровне всей экономики информаци-
онная асимметрия становится общим правилом 
хозяйственной деятельности (С. 80).

 5 Иван Христофорович Озеров – русский профессор, автор 50 книг по экономике, в том числе первого и единственного в дореволю-
ционный период учебника «Основы финансовой науки». Его перу принадлежат работы: «О приемах изучения финансовой науки», 
«Итоги экономического развития XIX в.», «Что такое общество потребителей? Как его основать и вести» и многие другие.
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С одной стороны, получается вроде бы хаос, за-
трудняющий действия инвестора. Ведь каждому 
участнику рынка приходится искать «свою» пред-
метную информацию, способную принести успех 
(С. 80). Но автор предлагает заглянуть вглубь про-
блемы. Асимметрия – это неравенство. Но нера-
венство, постоянно меняющееся в многомерном 
мире пространственных связей. И опасной ста-
новится противоположная ситуация – когда ожи-
дания выравниваются, и возникает вероятность 
«симметрии заблуждений» (С. 81).

Автор объясняет, в чем он видит опасность: «Вме-
сто постоянно меняющейся ситуации возникает 
ситуация тождества. Причем это не означает, 
что все участники обладают тождественной ин-
формацией. Может включиться фактор иррацио-
нального, и на смену рациональному инвестору, 
ищущему подтверждения своим ожиданиям, может 
прийти инвестор, ориентирующийся на массовое 
поведение» (С. 82).

Эти участники рынка (внешне-мотивированные), 
зависящие от мнения большинства, могут ока-
заться в информационной ловушке и нести соот-
ветствующие потери, поскольку большинство на 
рынке может заблуждаться. Иное дело «внутрен-
не-мотивированные» участники – они  противо-
стоят мнению большинства, «способны думать, 
анализировать, сравнивать, сомневаться, а не 
следовать в фарватере «одинокой толпы» (С. 84). 
Но такое поведение возможно только в условиях 
информационной асимметрии.

Прогнозирование в условиях неопределенности

Неопределенность и иррациональность рынка по-
лучили фундаментальное обоснование. Что же в 
таких условиях предлагает предпринимать автор в 
плане прогнозирования и принятия решений? В его 
видении обоснование неопределенности необхо-
димо для того, чтобы прогнозы ориентировались на 
реальную обстановку, а не на упрощенные, рацио-
нализированные схемы. «Одной из главных причин 
неэффективности различных формальных методов 
оценки будущих событий является линейность, двух-
мерность подхода к их анализу. Отсюда и внешняя 
случайность  происходящего» – пишет В.Д. Милови-
дов. Между тем, хозяйственный процесс, по С.Н. Бул-
гакову, «идет не по прямой, но по кривой, ломаной, 
спиральной линии, начинается сразу с разных точек, 
часто обрывается, иногда регрессирует» (С. 58).

И вновь автор обращается к авторитету И.Х. Озе-
рова: «Финансовая структура не есть что-либо 
логически растущее из себя, строго развивающее 
какую-либо одну идею, не есть что-либо гармонич-
но построенное во всех своих частях, нет, над ней 
работали разные руки, в разных направлениях и в 
разное время» (С. 59). 

И уже более сухой авторский вывод: «Высокий 
удельный вес субъективных оценок, заложенных в 
принципах финансовых отношений и сопровожда-
ющих их решений, является важнейшим фактором 
неопределенности» (С. 15). При этом уточняется, 
что «поиск информации – рационален и объекти-
вен. Вопрос только в том, что это за информация: 
фундаментальные показатели, поведение других 
участников, собственные знания и опыт, ощущения 
и чувства? Каждый из этих мотивирующих к приня-
тию решений видов информации и знаний имеет 
свои недостатки» (С. 15).

Далее следует утилитарный вопрос: «Возможно ли 
сформулировать на практике, в процессе принятия 
инвестиционных решений или выработки регулятив-
ных мер воздействия… позволяющую оперативно с 
опережением и продуктивно реагировать на риск 
возникновения будущих диспропорций и минимизи-
ровать будущую рыночную неопределенность?» (С. 
20). Ответить на него без фундаментальной теории, 
основные положения которой В.Д. Миловидов раз-
вивал в первых главах монографии, невозможно. 
Собственно, в связи теории и практики и заключа-
ется основное достоинство представленного иссле-
дования. Причем речь здесь о теории углубленной, 
позволяющей сделать адекватные и «работоспо-
собные» практические выводы. 

Автор отдает себе отчет в том, что практики, дей-
ствующие на рынке, весьма прохладно относятся 
к теории, предпочитая так называемый «техниче-
ский анализ». В.Д. Миловидов отнюдь не отрицает 
полезность применения такого инструментария: 
«Сугубо тактическим может быть использование 
технического анализа… который позволяет уви-
деть ближайшие тренды и векторы движения… при 
этом технический анализ не позволяет выявить мо-
тивационную составляющую переключения… тен-
денций, что снижает достоверность прогноза» (С. 
20). Можно уточнить: не только «достоверность», 
но и «практичность». Ведь недостоверный анализ 
ведет к неверным решениям, а это уже грозит пря-
мыми материальными потерями. 

Но, к сожалению, «фундаментальная, объективная 
информация не всегда является критерием при-
нятия решений» (С. 15). Фундаментальный анализ 
требует макроэкономических индикаторов и та-
лантливых прогнозистов. «Рациональный инвестор 
раньше других замечает важные события и улавли-
вает информационные сигналы… то есть [облада-
ет способностью – М.К. Беляев] найти информа-
цию, которая позволяет найти решение в ситуации 
неопределенности» (С. 136). 

В.Д. Миловидов дает и сугубо практический совет 
– рационально, не дожидаясь наступления небла-
гоприятных событий, стараться выявлять сигналы, 
способные к ним привести, выявлять отличные со-
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бытия, настроить себя на поиск. Между тем инве-
сторы – участники рынка «пренебрегают текущей 
информацией, полагаясь на некоторый прошлый 
анализ ситуации и массовое поведение. Они не-
восприимчивы к предупреждающим сигналам, ко-
торые, как правило, подает рынок» (С. 86). 

Автор отмечает, что над совершенствованием 
инструментария прогнозирования работают по-
стоянно. Ведь здесь присутствует не только и не 
столько теоретический интерес, сколько практиче-
ский – финансовый рынок, помимо своих основных 
макроэкономических функций, является источни-
ком прибыли. Однако «меры противодействия и 
преодоления неопределенности разрабатывают-
ся и применяются, исходя из прошлого опыта, и 
обращены они на недопущение повторения уже 
выявленных диспропорций» (С. 20). 

Большие силы расходуются на «попытки количе-
ственно измерить пристрастия экономических субъ-
ектов и оценить их поведение» (С. 133). При этом 
необходимо «выявить максимально высокую связь 
рыночных индикаторов с конкретными, зачастую не 
имеющими прямого отношения к финансовому рын-
ку запросами». Однако эти усилия обречены на ни-
чтожный результат, поскольку «они не углубляются 
в смысл выявленных связей и стоящих за ними моти-
ваций искателей информации. Найти корреляцию – 
становится самоцелью исследования» (С. 134).

Государственному регулированию – 
экономическую основу

В.Д. Миловидов, работавший на ответственных го-
сударственных должностях, не мог обойти проблему 
использования прогнозов в принимаемых регулятив-
ных решениях. Он пишет: «Важнейшим институцио-
нальным средством снижения его [финансового рын-
ка – М.К. Беляев] ... неопределенности становится 
государственное регулирование» (С. 109).

Вместе с тем, деятельность государства далеко 
не всегда оказывается эффективной. А в опре-
деленных условиях и на отдельных исторических 

этапах может оказывать крайне негативное вли-
яние на естественный ход экономических  про-
цессов (С. 109). 

Это происходит тогда, когда регулирующие органы 
злоупотребляют правом на вмешательство. Как пра-
вило, после кризисов проявляется стремление к уже-
сточению отдельных норм и требований к деятель-
ности финансовых институтов. «После преодоления 
кризиса государственное регулирование может [и, 
наверное, должно – М.К. Беляев] иметь обратный 
ход: смягчение регулятивных требований и сокраще-
ние финансовой помощи государства» (С. 111). 

Итог теоретического исследования В.Д. Милови-
дова более чем практичный. Инвестору и регуля-
тору необходимо «определиться с собственным 
отношением к происходящему, решить для себя, с 
чем он имеет дело – с чередованием случайностей 
или с замаскированной детерминированностью, 
т.е. наличием причинно-следственных связей про-
исходящих событий. Это исходная точка, чтобы на-
чать строить стратегию управления рисками…

На финансовом рынке, как и в экономике в целом 
нет ничего случайного. …

Но одно дело признание детерминированности, а 
другое – выстраивание причинно-следственных свя-
зей, настоящих им будущих событий… овладение 
умением отделять причины от следствий, выявлять ис-
ходные импульсы, влекущих цепочку последователь-
ных детерминированных событий» (С. 165–166). 

В заключение хотелось бы отметить, что иссле-
дование В.Д. Миловидова отличает углубленное 
осмысление обширного материала, аргументи-
рованное с помощью обильного цитирования 
первоисточников, ряд из которых пока остается за 
пределами внимания научного сообщества. Таким 
образом, представленная монография – несо-
мненный шаг в познании экономических процес-
сов. Шаг теоретический, но приводящий к дости-
жению практических целей. 
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