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ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК ТРИГГЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: 

ЭВОЛЮЦИОННАЯ ШКАЛА И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

Л. В. Лапидус 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносо-
ва, Москва, Россия
e-mail: infodilemma@yandex.ru

Аннотация. На каждой стадии развития цифровой экономи-
ки формировались вызовы, которые, с одной стороны, открыва-
ли новые возможности для хозяйствующих субъектов, в то же 
время – несли угрозы и риски для их устойчивого развития. В ка-
честве ответа на протекающие изменения в этой сложной, ди-
намичной среде, компании были вынуждены запускать цифровую 
трансформацию. По данным IDC, глобальные расходы компаний 
на цифровую трансформацию растут в среднем на 16–18% в год. 
По итогам 2017 года их объем превысил $1,3 трлн, а к 2021 году 
он увеличился до $2,1 трлн1. По оценкам аналитиков, только в ав-

томобильной промышленности цифровая трансформация может достичь к 2025 году 700 млн долларов2.
Целью исследования является выявление и обоснование причинно-следственных связей между процес-

сами, характеризующими формирование вызовов цифровой эпохи и процессами цифровой трансформации 
на эволюционной шкале цифровой экономики.

В основе используемых подходов и методического аппарата исследования лежит собственная раз-
работка автора – матричный подход (матрица «Эволюция цифровой экономики и системная цифровая 
трансформация»). Автор также опирался на системный подход, ретроспективный анализ, исследование 
концептуальных основ цифровой экономики и цифровой трансформации, изложенных в научных трудах 
ученых, экспертов, и на собственную практику бизнес-консультирования руководителей российских и за-
рубежных компаний по вопросам разработки стратегий развития в турбулентной среде, стратегий циф-
ровой трансформации, новых бизнес-моделей и KPI.

Интерес представляет подход автора к рассмотрению цифровой трансформации в качестве процес-
са, явления и результата с раскрытием взаимосвязей между трансформационными процессами в ответ 
на вызовы, непрерывно формирующимся в цифровой экономике. Информационную базу составили отчеты 
консалтинговой компании Gartner, статистические данные GSMA Intelligence, IDC. 

Основные результаты. Цифровая трансформация стала неотъемлемой частью стратегического 
развития компаний всех сфер и направлений деятельности в ответ на вызовы, сопровождающие эволю-
цию цифровой экономики. Особенностью процесса формализации ее вызовов стала уникальность прояв-
ляющихся явлений и событий, не имеющих аналогов в прошлом, что потребовало от руководителей но-
вых знаний, необходимых для принятия управленческих решений. В первую очередь, в понимании природы 
и сущности цифровой экономики, детерминант турбулентности цифровой среды, состояние которых 
менялось на протяжении всех стадий ее развития. 

1 IDC, available at: URL: https://www.idc.com (accessed: 10.05.2023). 
2 Digital Transformation of the Automotive Industry, Frost & Sullivan, 3 March 2017. available at: URL: http://www.frost.com/sublib/

display-report. (accessed: 10.05.2023).
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На каждом этапе эволюционного развития цифровой экономики фиксировались новые вызовы, кото-
рые порождали существенные трансформации и характеризовались появлением новых бизнес-моделей, 
изменением потребительского поведения, запуском процессов по повышению ликвидности данных, моне-
тизацией алгоритмов, построением цифровой инфраструктуры и многих других. Наиболее заметными 
стали вызовы цифровой экономики к 2018 году, когда оформились черты нового технологического сдви-
га, несущего угрозу для всех социально-экономических систем. В период 2020–2030 годов она вступила 
в самую сложную стадию: системной цифровой трансформации. Значительной причиной происходящих 
трансформаций стало наложение многочисленных вызовов цифровой экономики, проявившихся на всех 
предыдущих стадиях, начиная с 1990 года.

Научная новизна заключается в авторском подходе к исследованию вызовов цифровой экономики и си-
стемном взгляде на их формирование через призму запуска и последствий цифровой трансформации на 
каждой из стадий эволюционной шкалы данной экономики.

Практическая значимость обусловлена возможностью применения полученных результатов иссле-
дования на практике стратегического управления современными компаниями с позиции системного под-
хода к цифровой трансформации.

Дальнейшие исследования автора лежат в направлении проведения сравнительного анализа влияния 
вызовов цифровой экономики на цифровую трансформацию компаний с учетом отраслевой специфики. 

Ключевые слова: цифровая экономика, вызовы цифровой экономики, эволюционная шкала цифровой 
экономики, искусственный интеллект, Индустрия 4.0, детерминанты турбулентности цифровой эконо-
мики, причинно-следственные связи, цифровая трансформация.

Для цитирования: Лапидус Л. В. Вызовы цифровой экономики как триггеры цифровой трансформа-
ции: эволюционная шкала и причинно-следственные связи // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2023. – 
№ 3. – С. 11–27, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-3-11.

Original article
THE DIGITAL ECONOMY CHALLENGES 

AS THE DIGITAL TRANSFORMATION TRIGGERS: 
EVOLUTIONARY SCALE AND THE CAUSE-AND-EFFECT RELATIONSHIPS 

L. V. Lapidus 

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
e-mail: infodilemma@yandex.ru

Abstract. The digital economy challenges were formed at each stage of the digital economy development, 
which, on the one hand, opened up the new opportunities for economic entities, at the same time, they carried 
threats and risks for their sustainable development. The companies were forced to launch a digital transformation 
as a response to the ongoing changes in the complex, dynamic environment of the digital economy. According to 
IDC, companies’ global spending on digital transformation is growing by an average of 16–18% per year. By 
the end of 2017, their volume exceeded $1.3 trillion, and by 2021 it was supposed to increase to $2.1 trillion. 
According to analysts, digital transformation in the automotive industry alone can reach $700 million by 2025.

The purpose of the study is to identify and substantiate the causal relationships between the processes 
characterizing the formation of digital economy challenges and the digital transformation processes on the 
evolutionary scale of the digital economy.

The approaches used and the methodological apparatus of the research are based on the author’s 
own development – the matrix approach (the matrix “Evolution of the digital economy and systemic digital 
transformation”). The author also relied on a systematic approach, a retrospective analysis, a study of the conceptual 
foundations of the digital economy and digital transformation outlined in the scientific works of scientists, experts 
and on his own business consulting practice of Russian and foreign company managers on the field of development 
strategies in a turbulent environment, digital transformation strategies, new business models and KPIs.

Of interest is the author’s approach to the consideration of digital transformation as a process, phenomenon 
and result with the disclosure of the interrelationships between transformational processes in response to the 
challenges continuously emerging in the digital economy. The information base was compiled by reports of 
consulting company Gartner, statistical data of GSMA Intelligence, IDC. 
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Вызовы цифровой экономики как триггеры цифровой трансформации: эволюционная шкала и причинно-следственные 
связи 

Key results. Digital transformation has become an integral part of the corporate strategic development in all 
spheres and areas of activity in response to the challenges accompanying the digital economy evolution. A feature 
of the process of formalizing the digital economy challenges has become the uniqueness of the phenomena and 
events that have no analogues in the past, which required managers to acquire new knowledge necessary for 
making managerial decisions. First of all, in understanding the nature and essence of the digital economy, the 
determinants of the digital environment turbulence, the state of which has changed throughout all stages of the 
digital economy development.

The new challenges were fixed at each stage of the digital economy evolutionary development, which generated 
significant transformations and were characterized by the emergence of new business models, the launch of 
processes to increase data liquidity, the monetization of algorithms, the construction of digital infrastructure, and 
many others. The challenges of the digital economy have become the most noticeable by 2018, when the features of 
a new technological shift that poses a threat to all socio-economic systems have taken shape. In the period 2020-
2030, the digital economy entered the most difficult stage of systemic digital transformation due to the imposition 
of numerous digital economy challenges, manifested at all previous stages since 1990.

The scientific novelty lies in the author’s approach to the study of the digital economy challenges and 
a systematic view of their formation through the prism of the launch and consequences of digital transformation 
at each stage of the digital economy evolutionary scale.

The practical significance is due to the possibility of applying the obtained research results in the practice of 
strategic management of modern companies from the perspective of a systematic approach to digital transformation.

Further research is aimed at conducting a comparative analysis of the impact of the digital economy challenges 
on the corporate digital transformation, taking into account industry specifics.

Key words: digital economy, digital economy challenges, digital economy evolutionary school, artificial 
intelligence, Industry 4.0, determinants of the digital economy turbulence, causal relationships, digital transformation.

Cite as: Lapidus, L. V. (2023) [The digital economy challenges as the digital transformation triggers: 
evolutionary scale and the cause-and-effect relationships]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. 
Investments]. Vol. 3, pp. 11–27, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-3-11.

Введение
Цифровая экономика, начиная с 1990-го года, 

постоянно приобретала черты нового типа, что 
проявилось в формировании трех новых социаль-
но-экономических моделей: шеринг-экономики, 
мобильной экономики, гигономики. До сих пор ее 
эволюция сопровождается проявлением все новых 
процессов, точно спрогнозировать поведение ко-
торых практически не представляется возможным. 
Сложность возникает и в осуществлении попытки 
заранее описать состояние параметров того или 
иного признака цифровой экономики, что связано 
с уникальностью происходящих изменений по сво-
ей природе и сущности. Как следствие – метод ана-
логов не работает, а значит невозможно переносить 
ранее принятые управленческие решения в  новые 
условия цифровой среды. Необходимо уметь выяв-
лять и обосновывать новые вызовы цифровой эко-
номики, анализировать их влияние на компании, 
реакция которых проявляется в запуске цифровой 
трансформации. 

 В контексте данной статьи предлагается  рас-
сматривать цифровую трансформацию как процесс, 
явление и результат. 

Цифровая трансформация как процесс – это 
процесс, направленный на улучшение объекта пу-
тем инициирования значительных изменений в его 

свойствах посредством сочетания информационных, 
вычислительных, коммуникационных технологий 
и технологий связанности [28]. В качестве примера 
можно привести совокупность процессов интеллек-
туальной фабрики, задуманной как будущее состо-
яние полностью подключенной производственной 
системы, работающей в основном без участия чело-
века путем генерации, передачи, получения и обра-
ботки важных данных для выполнения необходимых 
задач по производству видов товаров [25].

Цифровая трансформация как явление – объе-
динение людей, участвующих в процессе трансфор-
мации и развития организации в ответ на изменение 
бизнес-ландшафта, запуск тактических или страте-
гических бизнес-шагов с помощью анализа, осно-
ванного на данных [16], что помогает организации 
отражать вызовы цифровой среды и эффективно кон-
курировать во все более цифровом мире. Например, 
зачастую цифровая трансформация приводит к изме-
нению и созданию новых продуктов [13; 17; 18]. 

По мнению автора, цифровая трансформация 
как результат – трансформация бизнес-моделей, 
направленная на достижение качественных сдви-
гов, т. е. цифровая трансформация бизнеса – транс-
формация бизнес-моделей, направленная на по-
вышение конкурентоспособности в турбулентной 
цифровой среде. 
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В настоящее время аргументировано объяснить 
решения руководителей по инвестиционным бюд-
жетам на цифровую трансформацию представляет-
ся сложным процессом. При этом, расходы бизнеса 
на цифровую трансформацию продолжают расти, 
что обусловлено состоянием микро, мезо, макро 
и мегасред. По данным IDC, глобальные расходы 
компаний на цифровую трансформацию растут 
в среднем на 16–18% в год. По итогам 2017 года 
их объем превысил $1,3 трлн, а в 2021 году он уве-
личился до $2,1 трлн3. 

Сокращение издержек, поиск путей повышения 
доходности, выход за «титульный бизнес» стали 
ядром происходящих в цифровой экономике транс-
формаций. Одной из самых сложных задач оказалась 
проблема выявления эффектов и прогнозирования 
последствий цифровой трансформации. Трудности 
наблюдаются и с научными подходами к оценке со-
стояния новых рынков, описанию процессов, харак-
теризующих вызовы цифровой экономики.

В статье представлены результаты исследо-
ваний автора по выявлению и описанию вызовов 
цифровой экономики на каждой из стадий ее эво-
люции на основе метода корреляционных зависи-
мостей в цифровой турбулентной среде с использо-
ванием матричного подхода «Эволюция цифровой 
экономики и системная цифровая трансформация». 
Данный метод был предложен автором в 2018 году, 
предпосылками для его появления стала авторская 
эволюционная шкала цифровой экономики, разра-
ботанная в 2017 году и опубликованная в моногра-
фии «Цифровая экономика: управление электрон-
ным бизнесом и электронной коммерцией» [7].

Методы стратегического анализа турбулентности 
цифровой среды и корреляционных зависимостей 
в цифровой турбулентной среде были разработа-
ны автором и использовались в процессе консуль-
тирования более 650 руководителей российских 
и зарубежных компаний (на апрель 2023 г.). Также 
данные методы апробированы при работе на про-
граммах МВА, Executive MBA, программах перепод-
готовки и повышения квалификации в МГУ имени 
М. В. Ломоносова, Российском университете тран-
спорта, Школе технологического лидерства Между-
народной Ассоциации корпоративного образования, 
корпоративных университетах крупных корпораций.

Матрица «Эволюция цифровой экономики и си-
стемная цифровая трансформация» апробирована 
при обучении более 10 000 преподавателей высшего 
и среднего профессионального образования в рам-
ках федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в 2022 году.
В период 2013–2023 гг. результаты исследова-

ний были частично использованы при разработке 
учебных программ, чтении лекций и проведении 
практических занятий по курсам «Цифровая среда 
бизнеса», «Цифровая экономика: управление элек-
тронным бизнесом и электронной коммерцией», 
«Цифровая трансформация бизнеса», «Цифровая 
трансформация отраслей экономики», «Приклад-
ной искусственный интеллект и цифровая транс-
формация бизнеса», при подготовке бакалавров 
и магистров в МГУ имени М. В. Ломоносова, НИУ 
«Высшая школа экономики».

Целью исследования является выявление и обо-
снование причинно-следственных связей между 
процессами, характеризующими формирование вы-
зовов цифровой экономики и процессами цифровой 
трансформации на эволюционной шкале данной 
экономики.

Для проведения исследования в рамках данной 
статьи, в первую очередь, потребовалось определить-
ся с дефинициями «цифровая экономика» и «цифро-
вая трансформация», провести анализ их природы, 
сущности и границ распространения, которые на 
разных этапах становления и развития цифровой 
экономики оказывали воздействие на формирование 
новых возможностей, угроз и рисков для компаний.

Природа и сущность цифровой экономики
В мировом научном сообществе при обсужде-

нии цифровой экономики, с первых дней появле-
ния термина, практически не было разногласий 
в части ее основы, которой является сеть Интернет 
и связанные с ней технологии, позволяющие лю-
дям и компаниям взаимодействовать и осуществ-
лять социально-экономическую деятельность 
в сети. «Впервые термин «цифровая экономика» 
в научный оборот ввел канадский ученый Д. Тап-
скотт в 1994 году в своем труде «Цифровая эконо-
мика» [26] и позже, через два года, в 1996 году, раз-
вил идеи в работе «Цифровая экономика: перспек-
тивы и опасности в эпоху сетевого интеллекта» 
[27]. Он выделял важные признаки цифровой эко-
номики – свободный доступ к информации и пере-
дачу знаний различным людям в любой точке» [4]. 
В 1995 году Н. Негропонте назовет происходящие 
изменения «цифровой революцией» [24]. В 1997–
1999 годах термин рассматривался в трудах уче-
ных А. Бранденбургера, Х. Мензиса, Б. Нейлбаффа 
[21; 22; 23].

Анализ показал, что большая часть определе-
ний цифровой экономики периода 2015–2016 гг. 

3 IDC, available at: URL: https://www.idc.com (accessed: 10.05.2023). 
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была дана с позиции технократического подхода, 
без учета социальных, экономических, управленче-
ских, организационных и других отношений, скла-
дывающихся в процессе взаимодействия различных 
сторон, а также сетевых социально-экономических 
эффектов [14]4. Ближе других к раскрытию сущно-
сти цифровой экономики подошли Р. Букхт и Р. Хикс 
в 2017 году, которые учитывали ее влияние на раз-
личные отрасли, сервисы и формы потребления [10].

По мнению автора статьи, цифровая экономи-
ка в широком смысле – «совокупность отношений, 
складывающихся в процессах производства, рас-
пределения, обмена и потребления, основанных на 
онлайн-технологиях и направленных на удовлет-
ворение потребностей в жизненных благах, что, 
в свою очередь, предполагает формирование но-
вых способов и методов хозяйствования и требует 
действенных инструментов государственного регу-
лирования»5. Цифровая экономика в узком смысле – 
это онлайн-потребление (развитие интернет-рын-
ков), проведение транзакций, обмен информацией, 
сервисами, услугами, финансами через сеть Интер-
нет. Индустрия 4.0 и цифровая экономика соотно-
сятся как часть и целое [6].

В ряд определений цифровой экономики [7] 
можно поставить следующее: цифровая экономи-
ка – новая среда ведения бизнеса, состояние кото-
рой характеризуется высокой турбулентностью. 
Турбулентность цифровой среды – ключевая ха-
рактеристика бизнес-среды, предопределена недо-
статочной изученностью природы цифровых про-
дуктов и электронных услуг, цифровых платформ, 

быстрыми изменениями и непредсказуемостью 
потребительского поведения, сокращением жиз-
ненного цикла инноваций, инфраструктурными 
ограничениями и зрелостью цифровых технологий, 
проблемами кибербезопасности и многое другое.

 
Эволюционная шкала цифровой экономики
Проведенные автором исследования позволили 

построить в 2017 году эволюционную шкалу цифро-
вой экономики (см. рисунок 1) [7]:

I. 1990–2005 годы – стадия «становление 
цифровой экономики». Включает две фазы: 1) 1990-
2000 годы – «бум доткомов»; 2) 2000–2005 годы – 
«развитие новых рынков электронных услуг, элек-
тронного бизнеса и электронной коммерции»; 

II. 2005–2010 годы – стадия «рост цифровой 
экономики» – взрывной рост новых видов цифро-
вых продуктов и электронных услуг; 

III. 2010–2015 годы – стадия «зрелость циф-
ровой экономики» – массовое встраивание онлайн-
каналов и проникновение цифровых технологий 
в бизнес-модели традиционных компаний; 

IV. 2015–2020 годы – стадия «цифровая лихо-
радка» – хаотичное перестраивание бизнес-процес-
сов и трансформация бизнес-моделей под воздейст-
вием технологий Индустрии 4.0; 

V. 2020–2030 годы – стадия «системная 
трансформация» – обоснованная цифровая транс-
формация с позиции системного подхода, ориента-
ция на построение экосистем и достижение систем-
ных эффектов, выражающихся в виде качественных 
сдвигов. 

4 European Parliament (2015), Challenges for Competition Policy in a Digitalised Economy, European Parliament, Brussels. available at: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/542235/IPOL_STU(2015)542235_EN.pdf (accessed: 10.05.2023). 

5 Лапидус Л. В. Влияние электронной экономики на железнодорожный транспорт // Современные проблемы управления эконо-
микой транспортного комплекса России: конкурентоспособность, инновации и экономический суверенитет: сборник трудов Между-
народной научно-практической конференции – М.: МИИТ, 2015. – С. 44–47.

Рисунок 1. Эволюционная шкала цифровой экономики
Источник: разработано автором на основе [7]
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Рассмотрим вызовы цифровой экономики и осо-
бенности цифровой трансформации на разных ста-
диях развития цифровой экономики.

Вызовы цифровой экономики 1990–2005 гг. 
на стадии «становление цифровой экономики»

А) В период 1990–2000, в фазе «бум доткомов»:
В 1990 году, в то время, когда британский ученый 

Тим Бернерс-Ли прописал коды, благодаря которым 
Интернет стал доступен миллионам жителей нашей 
планеты, мало кто мог предположить, как это отра-
зится на экономике, индустриях и каждом из нас. 
Большую роль в эволюции цифровой экономики 
сыграли web-браузеры Netscape Navigator и Internet 
Explorer, которые появились в середине 1990-х го-
дов. К концу 90-х годов стал доступен высокоско-
ростной Интернет и уже к 2000 году наиболее за-
висимым от трансформаций рыночным сегментом 
стал В2C в банковской сфере, торговле, медиа.

Открытие доступа к сети стало катализатором 
выхода бизнеса в онлайн-пространство с целью 
ведения хозяйственной деятельности, что измени-
ло представление о природе компаний, которые до 
этого вели бизнес только в офлайне. «Дотком» стал 

6 NASDAQ Composite (IXIC). Investing.com. available at: URL: https://ru.investing.com/indices/nasdaq-composite-chart (accessed: 
25.01.2020). 

применим к интернет-компаниям, так как для их де-
ятельности требовался не только почтовый адрес, 
но и адрес в сети Интернет (web-адрес). А так как 
web-адрес первых интернет-компаний состоял из 
названия компании, точки и com, то их и стали назы-
вать доткомами (от англ. dot – точка и com, “.com”). 
Например, eBay.com, amazon.com и др. Среди пер-
вых компаний, позднее получивших широкую из-
вестность, были: интернет-магазин Amazon (1994); 
интернет-аукцион eBay (1995); поисковые систе-
мы Yahoo (1995), «Яндекс» (1997) и Google (1998). 
В 1999 году появилась Alibaba. 

Пик расцвета доткомов первой волны пришелся 
на 1995 год. Он охарактеризовался взрывным появ-
лением новых компаний, созданных в сети Интер-
нет, рост стоимости акций которых не имел под со-
бой никаких оснований, что и стало причиной наду-
вания знаменитого финансового пузыря, который 
получил название «пузырь доткомов» (см. рисунок 
2). Пузырь доткомов (от англ. Dot-com bubble) – пер-
вый финансовый пузырь «с цифровой природой», 
основной причиной нарастания которого стало нео-
боснованное представление инвесторов о сущности 
компаний, ведущих бизнес в сети Интернет. 

Рисунок 2. Индекс NASDAQ Composite (IXIC) и «кризис доткомов», 1997–2001 гг.
Источник: скрин-шот портала Investing.com6
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Б) В период 2000–2005 гг., в фазе «развитие но-
вых рынков электронных услуг, электронного биз-
неса и электронной коммерции»:

Уже в 2001 году многие признали наступление 
«кризиса доткомов», интернет-компании оказались 
в самом тяжелом положении за всю свою непродол-
жительную историю, некоторые из которых были на 
грани банкротства, другие разорены и вынуждены 
были уйти с рынка. В этот же период появляются 
новые бизнес-модели – маркетплейсы, позволив-
шие партнерам вести коммерческую деятельность 
на единой цифровой платформе и тем самым фор-
мировать новые источники доходов. Определение 
1998 года до сих пор актуально: маркетплейс – это 
межорганизационная система, посредством кото-
рой многочисленные покупатели и поставщики 
взаимодействуют друг с другом, чтобы выполнить 
одну из следующих задач по созданию рынка: 

1) выявление потенциальных торговых партне-
ров; 

2) выбор конкретного партнера; 
3) выполнение сделки [12], это виртуальная 

торговая площадка, где покупатели и поставщи-
ки встречаются для обмена информацией о ценах 
и предложениях продуктов и услуг, для совместной 
работы, а также для ведения переговоров и осу-
ществления деловых операций [20].

Проведенный анализ показал следующее:
• В период 1990–2000 гг. вызовы цифровой 

экономики стали заметны в основном для компа-
ний, работающих на потребительском рынке в сег-
менте В2С.

• В 2000 году новым драйвером конкуренто-
способности стал потребительский опыт в сети 
Интернет.

• Информация о негативном потребитель-
ском опыте стала легко распространяться по сети 
Интернет, быстрая обратная связь с потребите-
лем и оперативная помощь и стали новыми вызо-
вами цифровой экономики того времени, которые 
уже были учтены бизнесом, созданным в период 
2005–2010 гг.

Вызовы цифровой экономики 2005–2010 гг. 
на стадии «рост цифровой экономики»

В период 2005–2010 годов, на стадии «рост 
цифровой экономики» продолжили свое развитие 
новые интернет-рынки, зарождение которых про-
изошло в предыдущие периоды: интернет-тор-
говли, электронных медиа, е-библиотек, видеохо-
стинговых услуг онлайн, видео голосовой связи 
через сеть Интернет и многие другие. Вывод на 
рынок первого iPhone в 2007 году стал отправной 
точкой быстрого формирования новой социально-

экономической модели цифровой экономики – мо-
бильной экономики (Mobile Economy), основанной 
на мобильном потреблении в сети Интернет с мо-
бильных устройств.

Несмотря на то, что краудсорсинговые техно-
логии имеют длительную историю, и Барбрук еще 
в 1998 году назвал экономику высокотехнологичной 
экономикой дарения (The Hi-Tech Gift Economy), 
важный виток в их развитии наступил после 2006 
года, когда благодаря Джеффу Хау [19] новый тер-
мин «краудсорсинг» получил особую популярность 
и крауд-технологии привели к формированию эко-
номики сотрудничества, викиномике (Wikinomics) 
[19]. Позже новый вид производства «peer-to-peer 
production» и массовый спрос со стороны бизнеса 
на краудсорсеров привели к новой социально-эко-
номической модели – гигономике [1; 3; 7], осно-
ванной на использовании массового сотрудничест-
ва и коллективного разума («mass-collaboration»), 
переходе к краткосрочному трудоустройству и ди-
станционной занятости. Гигономика (hygonomics), 
или гиг-экономика (gig economy), – новая социаль-
но-экономическая модель, основанная на всеобщем 
распространении новых видов частичной занятости 
и краткосрочных трудовых контрактов вместо дол-
госрочных трудовых отношений с работодателем 
на основе штатного трудоустройства.

Начиная с 2008 года, наступил период бурно-
го развития рынка шеринговых сервисов в разных 
отраслях экономики, что способствовало оформле-
нию новой социально-экономической модели циф-
ровой экономики – экономики совместного потре-
бления, шеринг-экономики (Sharing Economy). 

Вызовы цифровой экономики 2010–2015 гг. 
на стадии «зрелость цифровой экономики»
На стадии «зрелость цифровой экономики» 

2010–2015 годов наиболее очевидным обозначи-
лось то, что в цифровой экономике новые техноло-
гии зачастую были направлены на формирование 
нового потребительского опыта в сети Интер-
нет. Особое внимание стало уделяться потреби-
тельской лояльности и удовлетворенности (ин-
дексам NPS и CSI). По К. Кристенсену речь идет 
о показателях потребительского спроса, в первую 
очередь, «качественного спроса», т. е. «требовани-
ям к потребительским свойствам продуктов» [11]. 
Позже особое внимание при построении цифро-
вых сервисов и платформ стали уделять детерми-
нантам качества пользовательского интерфейса.

Ключевыми вызовами цифровой экономики 
периода 2010–2015 годов на стадии «зрелость циф-
ровой экономики» стали новый конкурентный 
ландшафт, потребительское поведение (Сustomer 
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8 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Распоряжение от 28 июля 2017 года № 1632-р.// Правительство 
России – 2017. – URL: http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 10.05.2023). 

experience), мобильные платформы, омниканаль-
ные стратегии на основе синхронизации данных 
о потребителе (Data-driven marketing /таргетиро-
ванная реклама), шеринг-модели. Наряду с этим, 
основной задачей цифровой трансформации стало 
решение прикладных задач с помощью цифровых 
технологий и извлечение выгод (разного рода эф-
фектов) из-за смены парадигмы «IT для оптими-
зации и/или автоматизации бизнес-процессов» на 
«IT как драйвер инноваций». Ключевыми рынка-
ми цифровой экономики стали – рынок облачных 
технологий, больших данных, мобильного интер-
нета, которые стали частью мезосреды практи-
чески всех компаний, оказывали влияние на все 
компании.

Выводы по вызовам цифровой экономики в пе-
риод 2010–2015 годов на стадии «зрелость цифро-
вой экономики»:

1. Важнейшим вызовом цифровой экономи-
ки этого периода стали быстрые изменения в по-
требительском поведении. Появилась экономика 
по требованию (on-Demand Economy), мобильная 
экономика (Mobile Economy), экономика совмест-
ного потребления (Sharing Economy), экономика 
сотрудничества, викиномика (Wikinomics), высо-
котехнологичная экономика дарения (The Hi-Tech 
Gift Economy), которые формировали новые вкусы 
и привычки. 

2. Самые активные потребители, открытые 
инновациям – представители поколений Y и Z име-
ли низкий порог недоверия к цифровым технологи-
ям и новым рынкам и быстро становились их поль-
зователями и потребителями. 

3. Наряду с ростом интернет-рынков и усиле-
ния доли цифровой экономики в ВВП государств, 
все активнее стали заявлять о себе цифровые тех-
нологии Индустрии 4.0, которые стали все чаще 
проникать не только в онлайновый бизнес, но 
и в традиционный бизнес.

4. Стали заметны процессы массового встраи-
вания онлайн-каналов и проникновения цифровых 
технологий в традиционный бизнес.

Вызовы цифровой экономики 2015–2020 гг. 
на стадии «цифровая лихорадка»

Если проанализировать развитие технологий 
и их влияние на новые рынки, бизнес-модели, по-
требительское поведение, то в 2009 году кривая 
Гартнера не имела никаких признаков надвигаю-
щегося нового технологического сдвига, который 
хорошо иллюстрируется кривой Гартнера более 

поздних периодов, например, в 2018 году (см. ри-
сунок 3).

На кривой Гартнера 2018 года можно видеть пра-
ктически все технологии Индустрии 4.0, в том чи-
сле перспективные, которые определяют цифровую 
трансформацию современных компаний, например, 
5G, умные роботы, экзоскелеты, 4D-принтеры, 
цифровые двойники, технологии смешанной ре-
альности и др. Стало очевидным, что новый тех-
нологический сдвиг повлечет за собой цифровую 
трансформацию во всех без исключения отраслях 
экономики.

В 2015–2017 годы разворачивалась конкуренция 
за новые рынки (интернет-рынки, рынки цифро-
вых технологий и др.). В борьбу за использование 
возможностей новых технологий включились все 
развитые страны и развивающиеся страны. В пе-
риод 2015–2017 гг. многие страны приняли циф-
ровые стратегии и другие программы по цифровой 
трансформации, созданию центров компетенций 
цифровой экономики, силиконовых долин, «регуля-
тивных песочниц». В нашей стране своевременно 
была утверждена национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», (распо-
ряжение от 28 июля 2017 года № 1632-р.8). 

Как ответ на такой новый вызов цифровой эко-
номики, традиционные компании стали рассматри-
вать трансформацию своих бизнес-моделей в сторо-
ну ориентации на создание стратегических альян-
сов с учетом не только их способности выстраивать 
взаимодействие с потребителем в сети Интернет, но 
и становиться ядром новых бизнес-моделей – циф-
ровых платформ, цифровых экосистем. 

Бурное движение компаний-лидеров в сторо-
ну цифровой трансформации и построения новых 
экосистем на основе многосторонних платформ 
с выходом за рамки «титульного бизнеса» привело 
к массовому проявлению хаотичного перестраи-
вания бизнес-процессов и трансформации бизнес-
моделей под воздействием технологий Индустрии 
4.0. Стоит отметить, что в 2012 году корпорация 
Amazon приобрела производителя роботов Kiva, 
позже осуществила экспансию в офлайн и вышла 
на рынок торговли с Amazon Go с главной целью 
протестировать прорывные технологии собствен-
ной разработки – компьютерного зрения, машинно-
го и глубинного обучения и другие субтехнологии 
искусственного интеллекта. 

Появился термин «маркетинг, основанный на 
данных» (Data-driven marketing), необходимый 
для запуска таргетированной рекламы, рекомен-
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дательных систем и др. Выход на рынки искусст-
венного интеллекта стал важным признаком но-
вых лидеров с цифровыми стратегиями. Стирание 
границ между онлайн и офлайн, между отрасля-
ми, конкуренция за потребительскую ценность, 
массовое проникновение технологий Индустрия 
4.0 – опасные вызовы цифровой экономики на эта-
пе «цифровая лихорадка».

Вызовы цифровой экономики 2020–2030 гг. 
на стадии «системная цифровая 

трансформация»
Самым сложным этапом для руководителей 

всех отраслей экономики стали вызовы цифровой 
экономики в период начиная с 2020 года, когда 
проявились новые вызовы цифровой экономики 
и нашли свое отражение «старые» вызовы, офор-
мившиеся на всех предыдущих стадиях развития 
цифровой экономики. Системная цифровая транс-
формация стала гарантом развития социально-
экономических систем в условиях турбулентной 
цифровой среды.

Единственным возможным решением для проти-
востояния новым вызовам цифровой экономики ста-
ла необходимость перехода к обоснованной цифро-
вой трансформации с позиции системного подхода, 
ориентация на построение экосистем и качествен-
ные сдвиги с обязательной разработкой грамотной 
стратегии цифровой трансформации и ее дальней-
шей имплементации со стратегией развития.

Турбулентность цифровой среды 
как интегральный вызов 

цифровой экономики
Цифровая экономика как новая среда ведения 

бизнеса характеризуется высокой турбулентно-
стью, причины которой, в первую очередь, кро-
ются в слабой изученности природы цифровых 
продуктов и электронных услуг, недостаточной зре-
лости цифровых технологий и новых рынков (циф-
ровых продуктов, сервисов, электронных услуг, 
технологий Индустрии 4.0), сокращении жизнен-
ного цикла технологических инноваций, непред-
сказуемости и быстром изменении потребитель-

ского поведения и многом другом [7]9. Как было 
отмечено Г. Хэмелом, К. Прахаладом, Г. Томасом, 
Д. О’Нилом в 2005 г. в их научном труде «Страте-
гическая гибкость»: «в условиях турбулентности 
наблюдается развитие адаптивных способностей 
организации, что делает процесс получения инфор-
мации о внешней и внутренней средах практически 
непрерывным» [8]. 

Турбулентность цифровой среды бизнеса – 
ключевой вызов цифровой экономики. Ее отличи-
тельной особенностью является высокая сложность 
(сколько факторов влияет на компанию), динамизм/
подвижность (как быстро меняются данные фак-
торы) и неопределенность (какой информацией 
компания располагает о факторах и на сколько она 
объективна). «Зачастую изменения протекают на-
столько быстро, что ранее принятые решения несут 
серьезные риски для будущего компании»10. 

Трудности сопряжены также и с оценкой ри-
сков, сопровождающих цифровую трансформа-
цию и разработкой мер по их митигации, ключе-
вым из которых выделяется технологический риск 
– риск кибербезопасности. Так, если по некоторым 
оценкам, «общий ущерб от киберпреступлений 
в 2017 году оценивался в $1 трлн, то к 2020 году 
прогнозировался рост до $2 трлн»11. К 2025 г. ожи-
дается подключение к Интернету 25 млрд вещей12. 
Можно прогнозировать, что с наступлением эпо-
хи 5G, связанностью все увеличивающегося ко-
личества устройств, подключенных к Интернету, 
технологические риски будут только усиливаться 
и уязвимость от киберпреступлений – нарастать. 
Даже на уровне муниципалитетов и целых госу-
дарств проблема кибербезопасности является од-
ной из приоритетных.

Необходимость быстрого реагирования на вы-
сокую турбулентность приводит к сокращению 
времени на принятие управленческих решений по 
достижению оперативных и операционных целей, 
а также требует пересмотра стратегических це-
лей, заложенных в стратегию развития на основе 
стратегии цифровой трансформации. Стратегия 
«в большей степени должна предусматривать гиб-
кость и чувствительность к внешним воздейст-

9 Лапидус Л. В. Стратегии цифрового лидерства на эволюционной шкале цифровой экономики // Управление бизнесом в циф-
ровой экономике: сборник тезисов выступлений, 21–22 марта 2019 года, Санкт-Петербург / Под общей ред. д. э. н., профессора 
Аренкова И. А. и к. э. н., доцента Ценжарик М. К. – Изд-во С.-Петерб. ун-та Санкт-Петербург, 2019. – С. 72–75.

10 Лапидус Л. В. Стратегии цифрового лидерства на эволюционной шкале цифровой экономики // Управление бизнесом в циф-
ровой экономике: сборник тезисов выступлений, 21–22 марта 2019 года, Санкт-Петербург / Под общей ред. д. э. н., профессора 
Аренкова И. А. и к. э. н., доцента Ценжарик М. К. – Изд-во С.-Петерб. ун-та Санкт-Петербург, 2019. – С. 72–75.

11 Вандышева О., Грамматчиков А. Идет кибервойна народная // Эксперт [сайт]. – 2017. – URL: http://expert.ru/expert/2017/05/idet-
kibervojna-narodnaya/ (дата обращения: 10.05.2023).

12 GSMA Intelligence (2018) State of Mobile Internet Connectivity 2018, available at: https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-
content/uploads/2018/09/State-of-Mobile-Internet-Connectivity-2018.pdf (accessed: 10.05.2023).
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виям» [15]. Из всех ответов на вызовы цифровой 
экономики – формирование стратегического сис-
темного мышления у руководителей является пер-
воочередным. Важным является как процесс от-
слеживания и описания новых вызовов и драйве-
ров конкурентоспособности цифровой экономики, 
так и невозможность переноса лучших практик из 
одной отрасли в другую без серьезной адаптации.

Заключение 
Проведенный анализ позволяет автору сделать 

некоторые общие выводы:
Основу всех вызовов цифровой экономики со-

ставляют: новые бизнес-модели электронного биз-
неса и электронной коммерции на этапе становле-
ния цифровой экономики (1990–2000); новые рынки 
и конкурентная среда, ставшие быстро заметными 
на этом же этапе, пятью годами позже (2000–2005); 
новые бизнес-модели (цифровые платформы, аг-
регаторы) на этапе роста цифровой экономики 
(2005–2010); непредсказуемость потребительско-
го поведения онлайн, ярко выраженная на этапе 
зрелости цифровой экономики (2010–2015); новый 
технологический сдвиг, искусcтвенный интеллект 
(AI), переход к экосистемам стали ключевыми 
вызовами на этапе «цифровая лихорадка» (2015–
2020), которые еще более сильное влияние окажут 
в перспективе 2020–2030.

Дальнейшая эволюция цифровой экономики 
будет сопровождаться усилением признаков сти-
рания границ между онлайн и офлайн, границ 
между отраслями и появлением новых, возможно 
еще более сильных вызовов, связанных с переходом 
к четвертой промышленной революции. Итог кон-
курентной борьбы непредсказуем, так как все зави-
сит от способности компаний быстро наращивать 
компетенции по стратегическому анализу турбу-
лентности цифровой среды для идентификации 
и описания уникального положения в ней каждой 
из компаний с выявлением причинно-следствен-
ных связей между происходящими изменениями 
и дизайном бизнес-модели и бизнес-процессов. На 
рисунке 4 представлен фрагмент матрицы автора 
статьи «Эволюция цифровой экономики и систем-
ная цифровая трансформация», отражающий ре-
зультаты проведенного исследования. 

Согласно рисунку 4 вызовы цифровой эконо-
мики, в частности, связаны с изменением роли ин-
формационных технологий (IT), появлением инно-
ваций и разработок в области web-технологий, из-
менением потребительского поведения (включая 
мобильную экономику и шеринговую экономику) 
и трансформацией бизнес-моделей. В верхней 
части показано, что на каждой стадии эволюцион-

ной шкалы формировались новые вызовы цифро-
вой экономики, которые становились триггерами 
цифровой трансформации. Они накладывались на 
все предыдущие и еще более усложняли и без того 
сложную динамичную цифровую среду с высокой 
степенью неопределенности в их поведении.

Проблема искажения данных и выводов в том 
числе мировых отчетах не утратила свой актуаль-
ности, в первую очередь, из-за сложности фор-
мирования системного мышления, необходимого 
для анализа состояния цифровой среды и поиска 
ответов бизнеса на вызовы цифровой экономики. 
Для достоверного анализа состояния цифровой 
экономики как среды ведения бизнеса, являющих-
ся стержнем стратегии цифровой трансформации 
и разработки долгосрочной траектории разви-
тия бизнеса, необходимо системное мышление, 
на формирование которого требуются годы при 
обязательном условии непрерывного погружения 
в новые вызовы, драйверы конкурентоспособно-
сти, разработку новых KPI и оценивания новых 
эффектов, описанных в качественных и количест-
венных терминах.

В настоящее время важнейшей задачей стано-
вится системная цифровая трансформация с ухо-
дом от «цифровой лихорадки» с разрозненными 
решениями и точечными финансовыми вливания-
ми к обоснованным решениям по извлечению вы-
год из цифровых технологий и пониманию новых 
вызовов цифровой экономики и причинно-след-
ственных связей с позиции системного подхода. 
Если обратиться к теории инноваций Клейтона 
Кристенсена, то ученый еще в 2004 году называл 
неверным подход к обучению руководителей, ко-
торых учили принимать решения «после обсто-
ятельного анализа данных». Этот подход «не по-
зволяет получить никакого удовлетворительного 
ответа в случаях, когда руководитель пытается 
сделать нечто такое, что до него никто не делал, 
или когда наступают перемены и опыт не позволя-
ет предсказывать будущее на данных о прошлом» 
[11]. «Строить прогнозы на основании прошлых 
данных можно только при условии, что ситуация 
не изменится» [11], что невозможно в силу высокой 
турбулентности цифровой среды. 

Таким образом, проведенные исследования по-
зволили автору статьи выявить вызовы цифровой 
экономики на каждой стадии эволюции цифровой 
экономики и обосновать причинно-следственные 
связи, которые имеют практическую ценность 
в формировании системного взгляда на цифровую 
трансформацию как стратегический ответ на выяв-
ленные вызовы цифровой экономики. 
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Рисунок 4. Фрагмент матрицы «Эволюция цифровой экономики и системная цифровая трансформа-
ция»: вызовы цифровой экономики

Источник: разработано автором
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АССИМЕТРИЧНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБОРОТА 

В ВЕКТОРЕ СМЕНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УКЛАДА

Е. И. Дюдикова 
Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь, Россия
e-mail: dudikova.e@gmail.com

Аннотация. В современных условиях жесткого санкционного 
давления валютный трансферт является основным оружием ин-
формационных и торговых войн, выходя за рамки влияния валютной 
сферы. Обостряющаяся геополитическая и экономическая напря-
женность в свете тотальной идеологической блокады, эпидогра-
ничений и глобальных перемен форсировала поиск новых решений 
в платежной индустрии. Вместе с тем масштабное расширение 
границ криптовалютного рынка и стремительная популяризация 
альтернативных финансов во всем их многообразии на фоне отсут-
ствия легитимного статуса и законодательной основы обращения 
потребовали незамедлительного ответа государственных струк-
тур на современные вызовы, обусловив необходимость создания 
новой разновидности средства платежа в цифровой экономике – 
цифровой валюты центральных банков. Однако порождаемая на-

учно-технической революцией цифровая сингулярность находится за пределами человеческого понимания, 
символизируя возникновение новой реальности. Невозможность ее предсказания расколола современное 
информационное общество на два полюса: сетевое и цифровое сообщества с диаметрально-противо-
положным восприятием изменений, вызываемых высокими технологиями. В целом имеет место руди-
ментарность взгляда на перемены в эпоху формирования цифровой реальности с позиции цифровизации 
денежного оборота, а не цифровой трансформации. Результаты исследования ориентированы на конкре-
тизацию содержания процессов цифровизации и цифровой трансформации социальной действительнос-
ти, что позволило оценить потенциал реализуемых решений по модификации денежного оборота и пла-
тежной индустрии в условиях нового миропорядка. Подчеркивается неотвратимость и целесообразность 
цифровой трансформации путем формирования единой доверенной среды со встроенным механизмом 
оборота цифрового рубля с уникальным опциональным финансовым сопровождением (смарт-контракты, 
токенизация, NFT, SSI, устранение информационной асимметрии, безусловная реализация проактивного 
режима, «окрашивание» счетных единиц, накапливаемые и неуничтожимые взаимоувязанные сведения, 
обрабатываемые искусственным интеллектом и нейронными сетями и др.), которая представляется как 
элемент антихрупкости, так как способна не только выдержать экономические кризисы, технологиче-
ские сбои и другие непредсказуемые события, а также продолжает конструктивно развиваться под их 
влиянием, обеспечивая платежный суверенитет.

Ключевые слова: альтернативные финансы, денежный оборот, информационное общество, метавсе-
ленная, смарт-контракт, цифровая валюта, цифровая среда, цифровая трансформация, цифровизация, 
цифровой рубль, электронное пространство.
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Abstract. Under the modern conditions of severe sanctions pressure the currency transfer is the main weapon of 
information and trade wars, going beyond the influence of the currency sphere. Worsening geopolitical and economic 
tensions, total ideological blockade, epidemiological restrictions and global changes have forced the search for new 
solutions in the payment industry. At the same time the large-scale expansion of the cryptocurrency market and the 
rapid popularization of alternative finances in all their diversity against the background of the legitimate status and 
the legislative basis of the appeal required an immediate response of government agencies to modern challenges, 
necessitating the creation of a new type of payment in the digital economy: it is the digital currency of central banks. 
However, the digital singularity generated by the scientific and technical revolution is beyond human understanding, 
symbolizing the emergence of a new reality. The impossibility of predicting it split modern information society into 
two poles: network and digital communities with a diametrically opposite perception of metamorphosis generated 
by high technology. In general, there is a rudimentary view of changes in the era of the digital reality formation from 
the position of money turnover digitalization but not digital transformation. The results of the study are focused on 
specifying the content of digitalization processes and digital transformation of social reality which made it possible 
to assess the potential of implemented solutions for modifying money turnover and the payment industry in the 
context of a new world order. The author emphasized the inevitability and expediency of digital transformation by 
the formation of a single trusted environment with a built-in mechanism for the turnover of the digital ruble with 
unique optional financial support (smart contracts, tokenization, NFT, SSI, elimination of information asymmetry, 
unconditional implementation of proactive mode, money “coloring”, accumulated and non-destructible mutually 
related information processed by artificial intelligence and neural networks, etc.), which appears as an element 
of anti-fragility as it is able not only to withstand economic crises, technological failures and other unpredictable 
events, and also continues to develop constructively under their influence, ensuring payment sovereignty.
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Введение
Сегодня страны находятся в преддверии цифро-

вой трансформации национального денежного обо-
рота и имеют объективную возможность создания 
принципиально иных глобальных цифровых кана-
лов движения мирового капитала, кардинально пре-
восходящих существующие классические системы 
взаиморасчетов, передачи финансовой информации 
и совершения платежей, в том числе международ-
ную межбанковскую систему SWIFT. Однако анон-
сированный отечественный проект цифрового ру-
бля и законотворческая деятельность по созданию 
правовых основ его оборота ограничиваются пред-
убеждениями, стереотипами, ортодоксальными 
взглядами, сдерживая формирование единой циф-
ровой доверенной среды, кардинально меняющей 
традиционный экономический уклад, что требует 
проведения комплексного анализа принимаемых 

формальных решений через призму цифровизации 
и цифровой трансформации денежного обращения 
с учетом новых трендов и тенденций. Цель иссле-
дования заключается в аргументированном обо-
сновании целесообразности запуска национальной 
цифровой валюты как конструктивного элемента 
надежной независимой полнофункциональной ва-
лютной системы нового поколения (опциональной 
метавселенной). Стратегическая важность обуслов-
лена, с одной стороны, существующей неопреде-
ленностью в отношении рациональности введения 
в правовое поле цифровых валют как со стороны 
государственных регуляторов, так и с позиции на-
учного сообщества с учетом объявленной Банком 
России уже активной фазы проводимой денежной 
реформы; с другой – подтверждается стремитель-
ными темпами наращивания цифрового потенциа-
ла ведущими державами и их приближением к циф-
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ровой сингулярности, обеспечивающей лидерство 
и наделяющей властью на мировой арене в усло-
виях нового миропорядка. Подчеркнем, что на се-
годняшний день в мировой практике отсутствует 
реальная полномасштабная реализация цифровых 
валют как структурного элемента национальной 
платежной системы какой-либо страны и нет кон-
кретных успешно апробированных решений даже 
по фрагментированной цифровой трансформации 
денежного оборота.

Методика исследования
 Необходимость достижения поставленной цели 

обусловила фундаментальное, последовательное 
и поэтапное изучение научных трудов отечествен-
ных и зарубежных авторов, а также нормативно-
правовой, статистической, информационно-спра-
вочной, методической и периодической литературы 
с применением общенаучных и специальных мето-
дов и приемов научного исследования: системного, 
диалектического, хронологического подходов, фор-
мальной логики, методов сравнительного анализа, 
систематизации, классификации, приемов графиче-
ской интерпретации и др.

Результаты исследования
Будущее всегда парадоксально по отношению 

к настоящему. Человечество вступает в фазу шестого 
технологического уклада, ядро которого составляют 
высокотехнологичные отрасли [2]. Смену домини-
рующих технологических укладов в преддверии 
четвертой промышленной революции предопреде-
ляет не только ход научно-технического прогресса, 
но и инерция коллективного мышления. Так, вы-
полненный рывок в шестой технологический уклад 
способствовал социальной поляризации, расколов 
информационное общество на сетевое (преоблада-
ющее большинство) и цифровое (инноваторы и эн-
тузиасты как люди совершенно другой формации).

Представители сетевого сообщества, которому 
присущи простые и консервативные взгляды во 
многих вопросах инноваций, как правило, стали 
участниками перехода от индустриального к по-
стиндустриальному типу общественного развития, 
при этом использование примитивных информаци-
онных и коммуникационных технологий является 
неотъемлемой частью их существования, однако 
отсутствует подчинение с присвоением второсте-
пенной позиции в повседневной жизни и на ра-
бочем месте. Характерными чертами выступают 
свойственные «переходному» процессу автоматиза-
ции признаки множественности, обособленности, 
фрагментации, непостоянства, скрытости и измен-
чивости электронного пространства, формируемого 

совокупностью разрозненных автономных инфор-
мационных систем с «закрытым» контуром, тре-
бующего обмена информацией не в автоматизиро-
ванном виде. Признается основным путем развития 
эволюционный подход, когда движение вперед осу-
ществляется за счет реформ без разрушения основ 
общественного строя и смены экономического укла-
да. Как правило, сетевое сообщество воспринимает 
целесообразность процессов оцифровки (не более 
чем смена представления объекта путем перевода 
аналоговых данных в электронный формат) и циф-
ровизации (встраивание новых технологий в суще-
ствующие «старые» технологические процессы, 
т.е. предпринимаются попытки упрощения и опти-
мизации действующих процессов за счет базовой 
автоматизации с применением компьютеров  – си-
нонимический ряд образуют выражения «цифро-
визация» – «информатизация» – «компьютериза-
ция»). По существу и содержательности процессы, 
механизмы и принципы работы для экономических 
субъектов остаются прежними, изменяются только 
скорость и объем автоматизации отдельных проце-
дур и действий, выполняемых с участием человека 
/ за счет ручного труда.

Техническая революция, трансформационный 
кризис и кризис доверия обострили потребность 
информационного общества в принципиально но-
вой информационно-коммуникационной среде 
взаимодействия, позволяющей воссоздавать «циф-
ровые двойники» с полным погружением в нооно-
мику [1], а симуляцию повседневных процессов 
осознавать и ощущать как новую нормальность 
[12]. Классические финансовые решения предста-
вителями цифрового сообщества воспринимаются 
архаизацией экономики, а процесс автоматизации 
выходит на новый уровень как комплекс «отказ от 
дублированного ручного труда (локально) – автома-
тизация и взаимоувязка информационных процес-
сов  (тотально)», что обеспечивает прозрачность, 
неотрекаемость, независимость, достоверность, 
единство и надежность виртуального пространства. 
Признается основным путем развития революцион-
ный подход, когда все сферы общественной жизни 
претерпевают глобальные изменения, трансформи-
руя основы социального строя и порождая смену 
устоявшегося экономического уклада. Сторонники 
цифрового сообщества отделяют понятие «цифро-
вая трансформация» от «цифровизация» в силу раз-
личий в масштабе и глубине происходящих перемен 
в результате инкорпорирования ранее не существо-
вавших технологий и процессов, которые без циф-
ровых новаций не могут быть реализованы в прин-
ципе. В отличие от цифровизации, направленной 
на отдельные процессы, цифровая трансформация 
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в целом комплексно преображает действительность 
с переходом из одного технологического уклада 
в другой (типовой пример метавселенная как ком-
бинация технологий, позволяющая неограниченно-
му количеству пользователей одновременно погру-
жаться в визуализированные трехмерные виртуаль-
ные миры с новой философией в режиме реального 
времени [3]).

Идеологическая конфронтация между цифро-
визацией и цифровой трансформацией денежного 
оборота начала перемещаться из теоретической 
в практическую плоскость в третьем тысячелетии 
с появлением альтернативных финансов, облада-
ющих огромным потенциалом и отличающихся 

молниеносным характером становления в условиях 
высоких рисков и отсутствия правовых рамок обра-
щения (рисунок 1). Вместе с тем накалил процесс 
переход от глобализации к многополярности на 
волне зарождения цифровой реальности и форми-
рования цифрового государства, сопровождающий-
ся эскалацией геополитической обстановки в мире, 
ужесточением санкционной нагрузки и усилением 
торгово-экономической изоляции, что обострило 
проблемы «каноничного» денежного обращения 
и в результате выступило апагогическим доказа-
тельством необходимости запуска цифровой валю-
ты для обеспечения финансовой безопасности и со-
циальной стабильности.

Рисунок 1. Трансформация формата расчетно-платежного пространства как результат скачкообразного 
и неравномерного процесса научно-технической революции

Источник: разработано автором

В настоящее время мировое сообщество ищет 
пути встраивания высокотехнологичной новации 
в легитимное платежное пространство и предпри-
нимает попытки в создании национальных «иде-
альных» цифровых валют1. В России в ускоренном 
режиме ведутся работы по запуску цифрового рубля 
в условиях отсутствия единого взгляда общества на 
дефиницию «цифровые валюты», что существенно 
сдерживает процесс модернизации национальной 
платежной системы и, как следствие, затягивает пе-
реход к цифровой экономике (ноономике) в целом.

С позиции сетевого сообщества анонсирован-

ная денежная реформа Банка России представля-
ется как цифровизация денежного оборота с сохра-
нением традиционного экономического уклада, 
при этом детерминанты действующего правового 
поля и предпринимаемые усилия правотворческой 
активности по регулированию цифрового сег-
мента2 выглядят как символическая надстройка 
(рисунок 2) к действующему электронному про-
странству в части перевода денежной стоимости 
и в определенной степени может даже трактовать-
ся как монополизация расчетно-платежного функ-
ционала и не более того.

1 Today's Central Bank Digital Currencies Status // CBDC Tracker: [сайт]. – 2023. – URL: https://cbdctracker.org/ (дата обращения: 
05.05.2023).

2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля: 
законопроект №270838-8 (на рассмотрении в форме Федерального закона) // СОЗД: [сайт]. – 2023. – URL: https://sozd.duma.gov.ru/
bill/270838-8 (дата обращения: 23.04.2023).
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Рисунок 2. Типовое представление цифровизации денежного оборота с позиции сетевого сообщества
* Разноцветное окрашивание информационных систем демонстрирует фрагментацию электронного 

пространства
Источник: разработано автором

Вместе с тем мегарегулятор обобщено делает 
акцент на преимуществах встраивания новых тех-
нологий, сопутствующих эволюционному подходу 
развития, в существующие технологические про-
цессы3:

– для граждан и бизнеса: доступ к кошельку 
через любую финансовую организацию; снижение 
затрат на проведение транзакций; повышение фи-
нансовой доступности;

– для государства: цифровизация экономики; 
контроль за расходованием бюджетных средств; сни-
жение издержек на администрирование переводов;

– для финансового рынка: повышение конку-
ренции; развитие новой платежной инфраструкту-
ры; расширение линейки сервисов;

– для международного сотрудничества: вза-
иморасчеты в цифровых валютах; исключение по-
средников; увеличение скорости расчетов.

Обратим внимание на отсутствие в представлен-
ном перечне уникальных возможностей, присущих 
глобальной транзакционной революции. Сторонники 
сетевого сообщества сталкиваются со сложностями 
восприятия идеологических ценностей цифровой 
трансформации, что не позволяет понять перво-
причины и признать истинность революционных 
последствий цифрового преображения денежного 
оборота (как правило, новаторские высокотехнологи-
ческие решения оцениваются через кредо классиче-
ского банковского бизнеса). В то же время цифровое 
сообщество, принимая во внимание низкий инфор-

3 Доклад Банка России для общественных консультаций «Цифровой рубль» // Банк России: [сайт]. – 2020. – URL: https://cbr.ru/
analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата обращения: 01.05.2023); Банк России. О проекте цифрового рубля Банка России. Декабрь, 2022. – 6 с. 
и др.
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мационный потенциал национальной платежной си-
стемы4 (в частности денежной реформы «Цифровой 
рубль»5) и имея практические навыки работы с аль-
тернативными финансами, склонно к предположе-
нию об отсутствии проработанного фундамента 
проводимой «денежной реформы» в контексте циф-
ровой трансформации рубля, способного воплотить 
уникальные возможности кулуарных финансовых 
новшеств с учетом адаптации к формальной институ-
циональной платежной среде. С их позиции очевид-
ны второстепенные и непрофильные преимущества, 
сопутствующие эволюционному развитию, поэтому 
целесообразность перемен необходимо переосмы-
сливать через концепцию «антихрупкость» [10] в ра-
курсе глубинных достоинств цифровой трансформа-
ции денежного оборота, знаменуемых наступление 
масштабной и исторически значимой четвертой про-
мышленной революции, особенность которой заклю-
чается в многогранном цепном характере изменений, 
охватывающих в комплексе разные стороны социаль-
ной действительности. Так, валюта нового поколения 
как неотъемлемый элемент цифровой среды с неор-
динарным опциональным финансовым сопровожде-
нием, функционально превосходящая классические 
банковские решения и обладающая нестандартным 
механизмом функционирования, предназначена выз-
вать «не только фундаментальные изменения в миро-
вом порядке и мировой экономике, но и повлечь за 
собой радикальные сдвиги в социальных установках 
и убеждениях, которые в конечном итоге проложат 
путь для радикальной новой политики и положений 
социального договора» [16]. Из этого следует, что 
интеграция цифровой валюты центрального банка 
должна быть реализована с сохранением идеологии 
распределенных реестров и носить не характер над-
стройки, а явиться базисом нового экономического 
уклада (рисунок 3). Принципы функционирования 
цифрового рубля должны соответствовать базовым 
принципам решений криптовалютной индустрии 
[4-5;13-15;18] с учетом адаптации к требованиям 
нормативно-правового регулирования. Исходом циф-
ровой трансформации денежного оборота видит-
ся отказ от электронного платежного пространства 
в пользу всеобъемлющей метавселенной, учитываю-

щей и не ущемляющей интересы всех ее участников, 
как единственного рационального решения по встра-
иванию механизма цифровых валют с опциональным 
финансовым сопровождением в целях обеспечения 
национальной и экономической безопасности стра-
ны, цифрового суверенитета, дедолларизации и укре-
пления международного сотрудничества, гарантии 
независимости от человеческого фактора и полити-
ческих убеждений.

Эвристический потенциал цифровой среды, ре-
ализуемый через призму эксклюзивных возможно-
стей опционального финансового сопровождения 
(смарт-контракты, токенизация, NFT, SSI, устране-
ние информационной асимметрии, обеспечение со-
циально-экономической справедливости за счет ав-
томатизации и взаимоувязки потоков информации; 
полноценный безусловный проактивный режим 
оказания государственных услуг, «окрашивание» 
счетных единиц, безоговорочное и объективное со-
блюдение различных ковенант, накапливаемая и не-
уничтожимая статистика, обрабатываемая искусст-
венным интеллектом и нейронными сетями и др.), 
усиливает значимость информационной функции 
и роли денег: «генезис денег свидетельствует о том, 
что они являются социально-экономическим ин-
струментом информационного обмена» [7, с. 44], 
при этом информационная функция не дублирует 
общепризнанные денежные функции [6; 9; 11; 17]. 
«Абстрактная» денежная ценность может непо-
средственно самостоятельно участвовать в перево-
дах между экономическими субъектами, выполняя 
роль символического универсального эквивалента 
(рисунок 4), и косвенно обеспечивать органичное 
сопровождение юридически значимых действий 
(учитываться в сделках по типу бартерного обмена 
как токенизированные права на объекты реального 
мира / утилитарные цифровые права, в соответствии 
с которыми расчеты по обязательствам производят-
ся реальными активами) (рисунок 5). В последнем 
случае неотъемлемое условие сделки – заключение 
смарт-контракта, который представляется одним из 
базовых определяющих критериев цифрового рубля 
как разновидности «идеальной» валюты нового по-
коления.

4 Обаева А. С. Информационный потенциал национальной платежной системы и роль Банка России в его развитии // Банк Рос-
сии: [сайт]. – 2011. – URL: https://cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата обращения: 11.05.2023).

5 Проект «Цифровой рубль» отличается скрытостью реализации, при этом общедоступная информация не позволяет однозначно 
оценить масштабы и глубину перемен: какая именно технологическая составляющая станет основой цифровой платформы; какую 
нишу денежного сегмента займет цифровой рубль и какими отличительными привлекательными свойствами он будет обладать; ка-
ким образом офлайн обращение нового платежного средства будет соотноситься с принципами работы DeFi; какие нормативные 
положения будут регулировать сферу денежной новации; каким образом преобразится финансовая инфраструктура; какое влияние 
цифровой рубль окажет на межведомственное взаимодействие и информационные потоки и др. Прототип платформы цифрового 
рубля строго конфиденциален. Закрытый режим общих сведений о проекте, находящегося уже на этапе межбанковского / внутри-
банковского тестирования, препятствует формированию представления о новации и оценке ее перспективности в части воплощения 
возможностей цифровых валют как элемента полнофункциональной метавселенной.
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                                                                                  а)

б)

Рисунок 3. Типовое представление цифровой трансформации денежного оборота с позиции цифрового 
сообщества: взаимодействие экономических субъектов 

а) в неофициальной доверенной среде криптоиндустрии и 
б) в формальном платежном пространстве со встроенным механизмом оборота цифрового рубля
Источник: разработано автором
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Рисунок 4. Типовая схема безусловного перевода цифрового рубля
Источник: разработано автором

Рисунок 5. Типовая схема опосредованного участия цифрового рубля в торгово-обменной операции на 
смарт-контракте

Источник: разработано автором
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Впервые идеология «умных контрактов» раскры-
вается в 1996 г. в работах программиста и криптогра-
фа Ника Сабо на пике популяризации первой систе-
мы электронных «криптобанкнот» Е-cash (DigiCash) 
c хранением информации о ценности на жестком ди-
ске, что, безусловно, не является случайностью.

Согласно концепции Ника Сабо, сыгравшего 
одну из ключевых ролей в становлении крипто-
валютной индустрии, смарт-контракт – это на-
бор обещаний, определенных в цифровой форме, 
включая протоколы (подчеркнем обязательное 
условие: наличие самоисполняемого кода), в рам-
ках которых стороны выполняют эти обещания 
с одновременным обеспечением контролируемо-
сти, подтверждаемости, приватности и выполня-
емости6. Так, смарт-контракт является одной из 
основных функциональных характеристик прото-
кола Etherеum – нового формата информационно-
коммуникационного многостороннего взаимодей-
ствия и построения новых бизнес-моделей в вир-
туальном пространстве.

В октябре 2018 г. в Аналитическом обзоре по 
теме «Смарт-контракты» вопреки идеологии циф-
ровой реальности Банк России нивелировал клю-
чевые характеристики смарт-контрактов, стреми-
тельно набирающих популярность в неформальном 
поле: «несмотря на то, что … идея смарт-контракта 
получила широкое распространение на волне роста 
популярности криптовалют, смарт-контракты не 
обязательно должны быть связаны с технологией 
распределенных реестров, цифровыми валютами 
или отсутствием посредника»7, приводя в качестве 
современного примера формат работы компаний 
Uber и Яндекс.Такси.

Однако смарт-контракт выступает неотъемле-
мым элементом любой инклюзивной доверенной 
среды, где цифровая счетная единица не зависимо 
от ее разновидности (цифровая валюта, стейблко-
ин, криптовалюта, производные токены и др.) вы-
полняет роль выражения ценности. Смарт-контракт 
способен запустить ее движение, поскольку пред-
ставляет собой автоматизацию исполнения условий 
договора (соглашения) – устанавливаются обстоя-
тельства и критерии, подтверждение выполнения 
которых инициирует цифровой перевод. Условно 
смарт-контракт сопоставим с аккредитивом, а циф-
ровые счетные единицы – с депонированной цен-
ностью на счете по условию аккредитива – разница 

заключается только в разном формате информа-
ционно-коммуникационной среды и количестве 
участников сделки (при цифровом взаимодействии, 
как правило, отсутствует третья сторона, выполня-
ющая роль посредника, например, на платформе 
Ethereum, а исходная информация, размещенная 
первоисточником, «подтягивается» для обработ-
ки). Цифровой перевод инициирует комплекс «вы-
полнение условий смарт-контракта – принятие их 
отправителем средств». Вместе с тем механизмы 
технологии распределенных реестров, которые за-
ложены в основе цифровых платформ [8], обеспе-
чивают фиксацию абсолютно каждого совершаемо-
го действия в доверенной среде, которое не может 
быть бесследно изменено или удалено.

В результате, цифровая трансформация изме-
няет устоявшееся представление о роли эскроу-
счетов как разновидности банковских счетов, га-
рантирующих выполнение обязательств третьей 
стороной. Подчеркнем, что классическое банков-
ское решение предполагает заключение акцес-
сорной многосторонней синаллагматической гра-
жданско-правовой сделки (договора эскроу-счета) 
с открытием специального эскроу-счета для учета 
и блокирования денежных средств, полученных 
от депонента для передачи их бенефициару при 
возникновении оснований, указанных в таком до-
говоре. При этом российским законодательством 
предусмотрено, что денежное обязательство мо-
жет содержаться наряду с договором эскроу-счета 
и в ином договоре, по которому эскроу-агентом 
является банк. Таким образом, комплексный клас-
сический банковский продукт «эскроу-счет» пред-
полагает автономное отражение разных типов 
данных и искусственно создаваемую извне упол-
номоченными должностными лицами связь между 
ними в закрытом контуре с полным ограничением 
доступа конечным участникам сделки (рисунок 6). 
Следует принять во внимание, что такой способ 
переводов средств требует соблюдения дополни-
тельного обязательного условия: открытие счета 
и заключение договора в режиме офлайн в офисе 
банка при личном контакте, предоставление по-
лучателем средств подтверждающих документов 
и проверка их подлинности банком (эскроу-аген-
том), что значительно усиливает риски, увеличи-
вает время совершения и существенно повышает 
стоимость сопровождения транзакции.

6 Szabo N. (1996) Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets // TRUE VALUE METRICS: [сайт]. – 2018. – URL: http://www.
truevaluemetrics.org/DBpdfs/BlockChain/Nick-Szabo-Smart-Contracts-Building-Blocks-for-Digital-Markets-1996-14591.pdf (accessed: 
17.04.2023).

7 Аналитический обзор по теме «Смарт-контракты» // Банк России: [сайт]. – 2018. – URL: https://cbr.ru/Content/Document/
File/47862/SmartKontrakt_18-10.pdf (дата обращения: 02.04.2023).
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Рисунок 6. Опосредованное взаимодействие депонента и бенефициара при работе с эскроу-счетами 
в классическом электронном формате

Источник: разработано автором

Доверенная среда предоставляет возможность 
заключения смарт-контрактов как неотъемлемого 
компонента процедуры цифрового перевода в ре-
зультате автоматизации исполнения условий догово-
ра (соглашения). В данном случае смарт-контракты 
не подменяют банковские договоры эскроу-счета, 
а выступают основанием перевода ценности в виде 
цифровых протоколов для передачи информации, 
которые используют математические алгоритмы 
для автоматического выполнения транзакции после 
исполнения установленных условий по известным 
принципам, предсказуемо, одинаково, прозрачно, 
гарантированно. Для депонирования средств отсут-
ствует необходимость открытия и ведения эскроу-
счетов, поскольку данное условие (перевод цифро-
вой счетной единицы / цифровой бартер) прописы-

вается в процессе создания смарт-контракта. После 
заключения смарт-контракта вносится информация 
о блокировке суммы цифрового перевода в рас-
пределенный реестр предусмотренным способом 
ее добавления (в виде отдельной записи или блока 
транзакций). Цифровая трансформация среды ин-
формационно-коммуникационного взаимодействия 
позволяет отражать разный тип данных в нераз-
рывной их взаимосвязи в контуре с разграничением 
доступа (обеспечивается раскрытие информации не 
для всеобщего сведения, а по определенному при-
знаку – правам или ролям) без участия посредни-
ков в совершаемых сделках, что упрощает процесс 
мониторинга и контроля за счет повышения уровня 
автоматизации, сокращения объемов разрозненного 
и дублированного учета (рисунок 7).

Рисунок 7. Взаимодействие депонента и бенефициара в цифровых переводах в результате заключения 
смарт-контракта с опцией «оцифрованного» функционала эскроу-счетов

Источник: разработано автором
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Таким образом, в эпоху цифровой трансформа-
ции классическое представление о самостоятельных 
кастодиальных банковских продуктах становится 
архаизмом. Заложенный в них функционал в полной 
мере реализуется в виде дополнительных условий 
(опций) смарт-контрактов, задаваемых конечными 
участниками сделки и напрямую контролируемых 
ими только в части результата автоматического ис-
полнения с гарантией нейтралитета. Представители 
цифрового сообщества функционал «смарт-кон-
тракты» считают верхушкой айсберга потенциаль-
ных возможностей цифрового рубля как элемента 
метавселенной, уже не ограничивающейся переме-
нами исключительно в платежной индустрии.

Заключение
Объективную необходимость и первостепенную 

значимость в обеспечении экономико-технологиче-
ского развития России, противостоянии деструк-
тивному поведению в результате политической 
агрессии, повышении благосостояния населения, 
укреплении национальной безопасности, гаранти-
ровании конкурентоспособности финансово-эко-
номической системы, укреплении международных 
торговых связей, действенном противостоянии гло-
бальным вызовам современности имеет оператив-
ная и результативная модернизация национальной 
платежной системы, а также создание конструктив-

но иного высокотехнологичного канала передачи 
финансовой информации и движения мирового ка-
питала. Однако разделение российского общества 
на сетевое и цифровое с диаметрально-противопо-
ложными позициями по многим вопросам иннова-
ционной активности сдерживает выполнение го-
сударственной задачи перехода на инновационный 
путь развития цивилизации в новых политических 
реалиях. В целом отмечается рудиментарность 
взгляда на перемены с позиции цифровизации де-
нежного оборота, а не цифровой трансформации. 
Так, цифровая трансформация предполагает орга-
низацию нового формата информационно-комму-
никационного взаимодействия в доверенной среде 
путем встраивания адаптированного механизма 
оборота «идеального» цифрового рубля с опци-
ональным финансовым сопровождением (в пер-
спективе полнофункциональная всеобъемлющая 
метавселенная) для полноценного ответа на поли-
тическую агрессию и блокадный режим в эпоху 
цифровой сингулярности. Безусловно, настало вре-
мя новой парадигмы и смена экономической фор-
мации уже неизбежна. Выжидательная позиция или 
профанация запуска «идеальной» валюты нового 
поколения на многие годы затормозит развитие рас-
четно-платежной сферы, и в итоге нависнет угроза 
в отставании страны по многим ключевым позици-
ям на мировой арене.
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МЕХАНИЗМ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Е. А. Анненкова
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Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена активным переходом банков в циф-
ровое пространство. Стремление банков сократить издержки, разнообразить продуктовую линейку, 
повысить лояльность клиентов, повысить прибыльность операций и т. д. вовлекает банковский сектор 
в процесс цифровой трансформации. Цифровые преобразования на банковском рынке неизбежно влекут за 
собой переосмысление взглядов пользователей и участников данных финансовых отношений. Целью ста-
тьи является рассмотрение механизма цифровой трансформации российских банков в современных усло-
виях. Для достижения поставленной цели следует дать определение цифровой трансформации, выделить 
и охарактеризовать модели цифровых технологий, выполнить анализ факторов, влияющих на цифровую 
банковскую трансформацию, выделить этапы процесса цифровой трансформации банков и охарактери-
зовать виды банковских бизнес-моделей по окончании трансформации. Теоретической и методологиче-
ской основой статьи явились научные работы российских и зарубежных ученых и агентств. В ходе на-
писания работы были использованы общенаучные методы познания, применяемые в экономической науке, 
адаптированные с учетом зарождающегося характера рынков цифровых технологий. Также в работе 
использован комплекс научных подходов и методов, таких как системный и комплексный подходы, методы 
логического, сравнительного и статистического анализа. Методические подходы основаны на теорети-
ко-методологическом исследовании потенциала новейших цифровых технологий, анализа возможностей 
и проблем, которые предоставляют данные технологии. В статье предложено рассматривать цифровую 
трансформацию как процесс, включающий в себя внедрение различных инновационных технологических 
решений в деятельность банков, меняющий в корне способы и каналы предоставления услуг клиентам. 
Выделены и охарактеризованы 4 модели трансформации цифровых технологий: конфедеративная, сов-
местного обслуживания, модель центров стратегических компетенций и операционная модель. Сделан 
вывод о стремлении российских банков в долгосрочной перспективе к операционной модели в силу сло-
жившихся факторов роста и сдерживающих факторов. Выявлено наличие достаточно большого числа 
стоп-факторов, которые тормозят цифровую трансформацию в банках: российский менталитет, от-
сутствие внешнего и недостаточность внутреннего финансирования, отсутствие квалифицированного 
персонала и т. д. Сделан прогноз о стирании грани банка как финансового учреждения, о превращении 
его в дальнейшем в образ жизни потребителей финансовых услуг. Практическое применение возможно 
при создании цифровой стратегии банка, а углубление изучения следует проводить с учетом снижения 
рисков, в т. ч. киберугроз.

Ключевые слова: цифровая трансформация, бизнес-модель, банки, искусственный интеллект, робоэд-
вайзинг, цифровые технологии, Big Data.
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Abstract. The relevance of the problem under study is due to the active transition of banks into the digital space. 
The desire of banks to reduce costs, diversify the product line, increase customer loyalty, increase the profitability 
of operations, etc. involves the banking sector in the process of digital transformation. Digital transformations in 
the banking market inevitably entail a rethinking of the views of users and participants of these financial relations. 
The purpose of the article is to consider the mechanism of digital transformation of Russian banks in modern 
conditions. To achieve this goal, it is necessary to define digital transformation, identify and characterize digital 
technology models, analyze the factors influencing digital banking transformation, identify the stages of the digital 
transformation process of banks and characterize the types of banking business models after the transformation. 
The theoretical and methodological basis of the article was the scientific work of Russian and foreign scientists 
and agencies. In the course of writing the work, general scientific methods of cognition used in economics were 
used, adapted taking into account the emerging nature of digital technology markets. The work also uses a set of 
scientific approaches and methods, such as systematic and integrated approaches, methods of logical, comparative 
and statistical analysis. Methodological approaches are based on theoretical and methodological research of the 
potential of the latest digital technologies, analysis of opportunities and problems that these technologies provide. 
The article proposes to consider digital transformation as a process involving the introduction of various innovative 
technological solutions into the activities of banks, radically changing the ways and channels of providing services 
to customers. 4 models of digital technology transformation are identified and characterized: confederate, joint 
service, strategic competence centers model and operational model. It is concluded that Russian banks are striving 
for an operating model, but in the long term due to the prevailing growth factors and constraints. The presence of 
a sufficiently large number of stop factors that slow down the digital transformation in banks has been revealed: 
the Russian mentality, the lack of external and insufficient internal financing, the lack of qualified personnel, etc. 
A forecast has been made about erasing the edge of the bank as a financial institution, and turning into a way of 
life. Practical application is possible when creating a digital strategy of the bank, and the deepening of the study 
should be carried out taking into account the reduction of risks, including cyber threats.

Key words: digital transformation, business model, banks, artificial intelligence, roboadvising, digital 
technologies, Big Data.
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Введение
Современные реалии диктуют необходимость 

постоянных изменений в деятельности хозяйству-
ющих субъектов. С течением времени и под воз-
действием различных факторов как внутреннего, 
так и внешнего характера меняются предпочтения 
потребителей. Все больше ценится время, обраща-
ется внимание на разнообразие и качество предо-
ставляемых услуг. Не является исключением в пла-
не происходящих изменений как со стороны самих 
банков, так и их клиентов, и банковская сфера. 

Российская Федерация, как и большинство 
стран мира, находится на этапе построения как 
цифрового общества, так и цифровой экономики. 
Новейшие разработки в области техники и техно-

логий позволяют усовершенствовать большинство 
процессов, повысить скорость оказываемых услуг, 
разнообразить продуктовую линейку, повысив тем 
самым, с одной стороны, лояльность клиентов, 
а с другой – прибыльность организации.

В условиях, когда наша страна оказалась факти-
чески изолированной от внешнего мира в силу вве-
дения в отношении нее санкционных мер, цифровая 
трансформация, в том числе и в банковской сфере, 
приобретает особую актуальность. Однако для это-
го нужны отечественные разработки, с одной сторо-
ны, в области так называемого «железа», к которому 
относится оборудование, различные датчики и т. д. 
[16, c. 320], а также софт или программное обеспе-
чение. Стоит заметить, что государство поддержи-
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вает разработки в данных направлениях, выделяя 
денежные средства в рамках национального проекта 
«Цифровая экономика», куда входят 9 федеральных 
проектов:  «Нормативное регулирование цифровой 
среды», «Кадры для цифровой экономики», «Ин-
формационная инфраструктура», «Информационная 
безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое 
государственное управление», «Искусственный ин-
теллект», «Обеспечение доступа в Интернет за счет 
развития спутниковой связи», «Развитие кадрового 
потенциала ИТ-отрасли»1. Поскольку для цифровой 
трансформации нужны не только технологии, про-
граммное обеспечение, но и квалифицированные ка-
дры, способные решать задачи, связанные с ростом 
информационного обмена между всеми субъектами 
общества и экономики, следует обратить внимание 
и на обучение и переобучение сотрудников, а также 
специализированную подготовку подрастающего по-
коления в соответствии с современными реалиями.

В силу актуальности данного направления, его 
изучением с различных позиций занимаются мно-
гие специалисты. С одной стороны, сотрудники 
исследовательского центра Сколково. Они создали 
методологию для расчета индекса «Цифровая Рос-
сия» и определили, что за период 2022–2023 гг. циф-
ровые технологии не только недостаточно активно 
внедряются, но еще и наблюдается дисбаланс по 
регионам. Результаты исследования показали диа-
пазон с 26,06 (Еврейская автономная республика) 
до 70,01 баллов (г. Москва). Саратовская область 
заняла 49 место с результатом 55,51 балла, темп 
прироста составил 61,63%2.

Стратегии развития цифровых технологий под-
робно рассмотрены в трудах Бабкина А. В., Бур-
кальцевой Д. Д., Костень Д. Г., Воробьева Ю. Н. 
Они представили концептуальную модель постро-
ения рационального хозяйства с учетом цифрови-
зации экономики [10, с. 13]. Кроме того, в работе 
неоднократно отмечается, что России стоит прило-
жить все усилия, чтобы повернуть сложившуюся 
ситуацию на мировом рынке в свою сторону и по-
лучить конкурентные преимущества в будущем.

Вопросами влияния цифровизации на банковскую 
сферу занимаются такие исследователи как: Ештокин 
С. В. [3, с. 381–390], Диденко В. Ю. [2, с. 183–194], 
Казаренкова Н. П. и Световцева Т. А. [4, с. 188–195], 
Коробов Ю. И. [5, c. 32–34], Макарова И. В. [7, с. 12–
20], Петрова Л. А. и Кузнецова Т. Е. [9, с. 91–101], 
Ягупова Е. А. [12, с. 149–153]. Отдельными вопро-
сами использования Big Data при оценке кредито-

способности заемщиков занимаются Ордынский 
А. А. и Шаталова Е. П. [8, c. 30–32]. Перспективы 
развития цифровых технологий в банковской сфере 
охарактеризованы Легчилиной Е. Ю., Фоменко Т. А. 
[6, с. 45–47], Шаталовой Е. П. [11, с. 56–57].

Учитывая точки зрения данных авторов, сфор-
мулируем цель написания статьи, заключающейся 
в изучении механизма цифровой трансформации 
банковского сектора России. Для достижения по-
ставленной цели были использованы данные Цен-
трального банка Российской Федерации и Росста-
та. Научная гипотеза состоит в том, что цифровая 
трансформация банковской системы является не-
отъемлемой частью ее эффективного функциони-
рования в современных условиях.

Результаты исследования и обсуждение
Цифровая трансформация банковского сектора 

по сути представляет собой процесс, включающий 
в себя внедрение различных инновационных техно-
логических решений в деятельность банков, меня-
ющий в корне способы и каналы предоставления 
услуг клиентам. 

Многие авторы, в том числе Макарова И. В. от-
мечает, что трансформация банков невозможна без 
внедрения в их деятельность цифровой стратегии. 
Безусловно, цифровая трансформация затрагивает 
не только сбытовые каналы. Она проникает во все 
сферы деятельности. Следовательно, для эффек-
тивности внедряемых технологий, начинать следу-
ет именно с управления. 

Анализ мировой и отечественной практики 
распространения цифровых технологий позволяет 
выделить четыре основных модели их внедрения: 
конфедеративная, совместного обслуживания, цен-
тров стратегических компетенций и операционная 
(таблица 1).

Заметим, что для банков предпочтительной яв-
ляется операционная модель внедрения цифровых 
технологий, поскольку современные реалии все 
больше подталкивают потребителей к получению 
финансовых услуг удаленно, без посещения от-
деления банка. Об этом свидетельствуют данные 
опроса, проведенного Всероссийском центром из-
учения общественного мнения. Так, 65% россий-
ских граждан предпочитают получать банковские 
услуги с помощью онлайн-сервисов3. Следователь-
но, в приоритете будут те банки, которые могут 
предоставить как можно больше своих продуктов 
и услуг с помощью цифровой платформы.

1 Индикаторы цифровой экономики: 2022: статистический сборник / Г. И. Абдрахманова [и др.] – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – С. 16.
2 Там же. С. 83.
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Таблица 1. Модели внедрения цифровых технологий в банки

Тип модели Тип банка Задействованность подразделений / управление Стадия трансформации

Конфедеративная крупный
задействованы лишь отдельные подразделения, 
которые передают по очереди инновационные 
разработки

первоначальная

Совместного обслужи-
вания крупный задействованы все отделы, но есть единый центр 

управления цифровыми технологиями промежуточная

Модель центров страте-
гических компетенций любой

создается структурное подразделение, осуществ-
ляющее сбор, обработку информации о результа-
тах внедрения с дальнейшей разработкой страте-
гии по улучшению опыта внедрения 

завершающая

Операционная модель сетевой банк задействована цифровая платформа; охват всей 
деятельности завершающая

Источник: разработано автором на основе [15, c. 80]

3 ВЦИОМ: самой популярной онлайн-услугой являются банковские операции – URL: https://tass.ru/obschestvo/6361470 (дата об-
ращения: 30.03.2023).

Механизм цифровой трансформации банковско-
го сектора, на наш взгляд, должен включать в себя:

1) факторы, причем как факторы роста, так 

и стоп-факторы. Степень их влияния представлена 
в таблице 2. 

Таблица 2. Влияние факторов на цифровую трансформацию банков

Наименование фактора Влияние на цифровую трансформацию банка

Ф
ак

то
ры

 р
ос

та

общий уровень развития 
цифровых технологий 
в стране

Чем выше цифровое развитие в целом по стране, тем быстрее произойдет цифро-
вая трансформация банка. Например, при наличии отечественного программного 
обеспечения и оборудования для VR/AR реальности при ипотечном, автокредите, 
лизинге можно будет просматривать автомобили и объекты недвижимости прямо 
в отделении

наличие в банке цифровой 
стратегии

Позволяет внедрять инновационные разработки не точечно, а всеобъемлюще. Циф-
ровая трансформация проходит отраженные в стратегии этапы с запланированной 
мотивацией на инновационность

инновационно направлен-
ная государственная поли-
тика

Изначально заданный государством вектор на цифровую трансформацию подтал-
кивает все хозяйствующие субъекты к ее повсеместному внедрению. Например, 
Национальный проект «Цифровая экономика» создал основу для разработок в дан-
ной области, подготовке квалифицированных кадров и т. д.

способности сотрудников 
быстро адаптироваться 
к изменениям

Человеческий фактор играет огромную роль в процессе внедрения инноваций. 
К примеру, с приходом Г. Грефа на руководящую должность Сбербанк стал иннова-
ционно ориентированным, поскольку руководитель всячески поощрял различные 
инновации

Ст
оп

-ф
ак

то
ры

менталитет населения

Российское население в своем большинстве (70%) воспринимает все новое с не-
доверием. Частые кризисы, экономические потрясения вылились в недоверие как 
к государству в целом, так и к финансово-кредитным организациям, воспринимая 
их как очередную финансовую пирамиду, стремившуюся нажиться

наличие вертикальной ие-
рархии 

Для инноваций необходима горизонтальная иерархия в принятии решений, которая 
позволяет гибко адаптироваться под инновационные решения. Строгие регламенты 
и жесткие законы тормозят инновационную деятельность 

стоимостные факторы 

Отсутствие внешнего финансирования, недостаточность внутреннего приводят 
к торможению цифровой трансформации, поскольку стоимость отечественных 
разработок в области техники и технологий значительно выше, чем аналогичные 
зарубежные, которые недоступны в виду санкционных мероприятий в отношении 
нашей страны
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Наименование фактора Влияние на цифровую трансформацию банка

Ст
оп

-ф
ак

то
ры

неопределенность спроса 
на новые продукты (услу-
ги)

Любые инновационные продукты (услуги), в т. ч. на банковском рынке могут быть 
не востребованы среди потребителей, поэтому их внедрение требует детального 
изучения предпочтений и потребностей клиентов.

отсутствие квалифициро-
ванного персонала

Цифровая трансформация меняет требования к квалификации банковского специа-
листа. Уже недостаточно обладать только знаниями, навыками, умениями в области 
банковского дела. Необходимо еще знать IT отрасль.

низкая финансовая гра-
мотность

Нежелание и боязнь принимать что-то новое зачастую кроется за незнанием. Если 
не доносить до населения суть, преимущества и недостатки, процесс оказания ин-
новационных услуг (продуктов), то они будут не востребованы.

Источник: составлено автором

Продолжение таблицы 2

2) процесс трансформации, представляющий 
собой совокупность этапов внедрения цифровых 
технологий в деятельность банка.

Лазаренко К. П., Мельник С. В. и Плешачков А. М. 
предлагают выделять пять этапов цифровой транс-
формации банковского сектора: появление Digital-
каналов; Digital-продуктов; создание полного цикла 
цифрового обслуживания; создание Digital Brain; 
«цифровой ДНК». Подобной точки зрения придер-
живается Макарова И. В. В статье «Трансформация 
банковского сектора в условиях цифровизации эко-
номики России» она выделяет те же пять основных 
этапов банковской трансформации только с русскоя-
зычными названиями. Заметим, что все перечислен-
ные авторы сходятся во мнении, что, прежде всего, 
происходит изменение банковской архитектуры. 
Процесс трансформации начинается с внедрения 
в банки каналов, позволяющих продавать банков-
ские продукты и услуги удаленно, без посещения 
банковских офисов. Постепенно технологии охваты-
вают все сферы деятельности, и создаются системы 
координат для принятия стратегических решений 
на протяжении всего жизненного цикла банка. Дан-
ная точка зрения представляется вполне обосно-
ванной, однако требующей некоторых корректиро-
вок. В частности, этапы создания цифрового мозга 
и цифровой ДНК, на наш взгляд, являются излишни-
ми и не отвечающими российским реалиям. Россия 
в большинстве сфер деятельности имеет свои осо-
бенности развития и отстает от других стран в сво-
ем развитии, в т. ч. и в сфере внедрения цифровых 
технологий. В связи с этим считаем, следует огра-
ничиться 3 основными этапами банковской цифро-
вой трансформации: внедрение цифровых каналов, 
модификация существующих продуктов и услуг 
с применением цифровых технологий и создание 
цифрового банка. В ХХI в. самое драгоценное – вре-
мя, поэтому важно, чтобы банки могли оказывать 
услуги по принципу 24/7. Клиенты, прежде всего, 

ценят возможность совершить банковские операции, 
во-первых, дистанционно, во-вторых, в удобное для 
них время. Например, оплатить услуги ЖКХ, подать 
заявку на выдачу кредита, открыть вклад и т. д. Воз-
можно это стало благодаря появлению в арсенале 
банков интернет-банкинга, затем мобильного бан-
кинга. В 2023 г. порядка 52% клиентов российских 
банков по оценкам аналитического агентства НАФИ 
пользуются услугами мобильного банкинга. Однако 
стоит заметить, что темп роста развития мобильного 
банкинга по сравнению с предыдущими периодами 
снизился. Если ранее, например, получить выписку 
по своей карте в мобильном банкинге могли клиен-
ты лишь инновационно ориентированных банков, 
то сейчас она доступна в личном кабинете любого 
мобильного банка.  Это подтверждают и результаты 
проводимого ежегодно исследования Mobile Banking 
Rank [14, c. 23]. Согласно ему, развитие ежедневного 
банкинга замедлилось (рисунок 1). 

Так, больше всего клиенты стали осуществлять 
операции по управлению дебетовой картой (сни-
жение на 13%). Второе место по снижению на 6% 
заняли операции по управлению счетом для полу-
чения выгоды. На 5% стали реже контролировать 
и оплачивать счета, налоги, штрафы, на 4% реже 
заходить в приложение мобильного банка, на 3% – 
искать отделения банков и банкоматы через прило-
жение. Рост в 13% показали операции, связанные 
с инвестиционными продуктами, на 5% – переводы 
от другого лица. Также активное внедрение за по-
следние 2 года получили чат-боты. При использо-
вании чат-ботов в банковской сфере данные можно 
собирать, хранить и управлять ими в форме, упро-
щающей решение запросов. Мало того, чат-боты 
могут помогать клиентам, давая советы. Данные, 
собранные чат-ботами, могут использоваться для 
управления личными финансами.

На следующем 2 этапе происходит модифика-
ция продуктов и услуг с учетом новейших техноло-
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гических разработок. Заметим, что особенностью 
цифровизации российского банковского сектора 
является не появление принципиально новых про-
дуктов и услуг в банках, а их модификации с вне-
дрением в уже существующие новейших разрабо-
ток в области техники и технологии. В конце XX в. 
в банковском секторе начинают внедряться в дея-
тельность банков бесконтактные платежи, искус-
ственный интеллект, позднее технологии Big Date, 
которая впервые стала применяться в банковской 

деятельности в 2013 г. Альфа банком. В настоящее 
время она применяется в маркетинге, скоринговой 
оценке и других аспектах деятельности банка. До-
статочно успешной является практика изучения 
социальных сетей клиентов банками. Эти данные 
дают более глубокое представление о том, как 
эффективно масштабировать свою зону влияния 
и лучше обслуживать клиентов. Кроме того, пред-
лагать именно те продукты и услуги, которые со-
ответствуют предпочтениям клиентов.

Рисунок 1. Развитие ежедневного банкинга в 2022 г.
Источник: составлено автором по материалам Mobile Banking Rank, 2023. – URL: https://www.

markswebb.ru/report/mobile-banking-rank-2022/#payments (дата обращения: 30.03.2023)

4 Банк России: Официальный сайт [Электронный ресурс] / Банк России, 2000-2023. – URL: http://www.cbr.ru (дата обращения: 
30.03.2023).

Прекращение работы Apple Pay и Google Pay 
на территории России привело к увеличению пла-
тежей за счет системы быстрых платежей (СПБ) 
и оплаты QR кодом в 4,6 раза [13, c. 57].

Очень удачным является, на наш взгляд, при-
менение искусственного интеллекта в борьбе 
с финансовыми мошенничествами. Так называе-
мый антифрод. Так, по данным Банка России с на-
чала 2022 г. злоумышленники похитили 3,3 млрд 
руб., что на 15,15% больше аналогичного периода 
2021 г.4 Стоит заметить, что вернуть удалось лишь 
6,2%. В 20-е гг. XXI в. наибольшую долю занима-

ют мошенничества с крадеными или потерянными 
кредитками (22%), фальшивомонетничество (16%), 
мошенничество в Интернете (15%) и махинации 
с чеками (15%), махинации с денежными термина-
лами (14%) и т. д.

Создание полного цикла цифровых услуг – яв-
ляется 3 этапом. Банки не только добавляют циф-
ровые услуги к традиционным продуктам, но и со-
здают новые цифровые бизнесы, полностью меня-
ют бизнес-модели, расширяют границы бизнеса.

На 3 заключительном этапе происходит созда-
ние цифрового банка, который может быть пред-
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интернете (15%) и махинации с чеками (15%), махинации с денежными 

терминалами (14%) и т.д. 

Создание полного цикла цифровых услуг – является 3 этапом. Банки не 

только добавляют цифровые услуги к традиционным продуктам, но и 

создают новые цифровые бизнесы, полностью меняют бизнес-модели, 

расширяют границы бизнеса. 

На 3 заключительном этапе происходит создание цифрового банка, 

который может быть представлен одной из 4 бизнес-моделей: оцифрованный 

банк, необанк, банк распределенного реестра, банк-поставщик и банк-жизнь. 

Наглядно механизм банковской цифровой трансформации представлен 

на рисунке 2. 
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Оцифрованный банк будет создан в результате 
прохождения им этапов цифровой трансформации 
с внедрением цифровых технологий, но при этом, 
не изменяя принципиально продуктовую линейку. 
Банк соответственно также остается прежним, но 
оцифрованным.

Необанк представляет собой создание улуч-
шенных банков, более технологичных, поскольку 
уже существующие банки не смогут удовлетворять 
предъявляемым к ним требованиям в условиях 
цифровой трансформации.

Банк распределенного реестра представляет 
бизнес-модель, при которой происходит по сути 
сращивание и постоянный обмен данными, а, сле-
довательно, и распределение услуг между банком 
и финтех-компаниями, которые уже все больше со-
ставляют конкуренцию коммерческим банкам.

Еще одна возможная модель – банк-поставщик. 
В силу невозможности выполнять ряд инновацион-
ных задач, банки станут своего рода поставщиками 
услуг для финтех-компаний [15, с. 41]. При данной 
модели банки потеряют ряд своих функций.

Бизнес-модель «банк-жизнь» представляет 
вовлеченность банков в жизнь своего клиента. 
Иными словами, они будут сопровождать его на 
протяжении всей жизни. При данной модели бан-

ки перестанут быть учреждениями финансового 
типа, а станут финансовыми супермаркетами, где 
можно совершить не только финансовые опера-
ции, но и просто послушать музыку, встретиться 
с друзьями, устроить концерт и т. д. Иными сло-
вами банк станет образом жизни. Данная модель 
представляется нам наиболее вероятной.

Лидирующими в современном российском бан-
ковском секторе цифровыми технологиями высту-
пают искусственный интеллект и роботизирование, 
но пока в части активного распространения чат-бо-
тов и голосовых помощников, способных решать 
определенные задачи по заданному алгоритму. По-
звонив в Сбербанк, клиента встречает виртуальный 
ассистент Афина, который называет по имени отче-
ству и предлагает проверить баланс по карте и ряд 
других несложных операций. В Тинькофбанке есть 
помощник Олег и т. д.

В целом цифровая трансформация в банковском 
секторе идет планомерно, постепенно наращивая 
обороты. 

Выводы
Современные условия создают дополнительные 

возможности для ускорения цифровой трансформа-
ции банковского сектора России. В силу введенных 

ставлен одной из 4 бизнес-моделей: оцифрованный 
банк, необанк, банк распределенного реестра, банк-
поставщик и банк-жизнь.

Наглядно механизм банковской цифровой 
трансформации представлен на рисунке 2.
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санкций со стороны зарубежных стран в отноше-
нии нашей страны, сократилась доля конкуренции 
со стороны иностранных участников банковского 
рынка. Курс государства на цифровизацию созда-
ет благоприятные условия для отечественных раз-
работок, позволяющих в полной мере реализовать 
возможности внедрения цифровых технологий.

Российская банковская система в настоя-
щее время находится на промежуточной стадии 
цифровой трансформации. Согласно механизму 
трансформации в деятельность банков уже были 
внедрены цифровые каналы: интернет-банкинг, 
мобильный банкинг и робоэдвайзинг в части чат-
ботов и голосовых помощников. Использование 
технологии Big Date, искусственного интеллекта 
в российских банках только начинается, следова-
тельно, трансформация соответствует 2 стадии 
– стадии внедрения цифровых продуктов. В бу-
дущем банковскому сектору предстоит перейти 
к построению цифрового банка на основе из 5 
представленных в исследовании бизнес-моделей: 
оцифрованный банк, необанк, банк распределен-
ного реестра, банк-поставщик и банк-жизнь. По 
нашему мнению, для России наиболее подходящей 
является последняя модель, когда клиент переста-
ет олицетворять банк с финансовым учреждением, 
а заходит в отделение банка послушать музыку, 
встретиться с друзьями и заодно совершить фи-

нансовые операции.
В целом развитие цифровых технологий в бан-

ковской сфере постепенно становится необходи-
мым условием обеспечения высокого качества 
услуг для клиентов, которые все более заинтересо-
ваны в переводе взаимоотношений с банками в ин-
формационную сферу. Для ускорения проведения 
технологических изменений, персонализации пред-
ложений, увеличения скорости банковских опе-
раций, повышения точности расчетов, снижения 
риска умышленного искажения отчетных данных 
значимость имеют внедрение и использование об-
учения посредством машин, искусственного интел-
лекта, блокчейна, робоэдвайзинга.

  Полученные в ходе проведенного исследования 
результаты могут быть использованы банками при 
создании цифровой стратегии, позволяющей с на-
именьшими потерями адаптироваться к цифровой 
трансформации.

В качестве направлений дальнейших исследо-
ваний предлагается: во-первых, продолжить кон-
цептуальный анализ возможностей внедрения в де-
ятельность банковского сектора инновационных 
разработок, в том числе сквозных технологий; во-
вторых, осуществить дальнейшее совершенствова-
ние технологической платформы субъектов банков-
ского рынка с учетом снижения рисков, связанных 
с ростом киберугроз.
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НАПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Н. К. Борисюк1, Л. В. Кирхмеер2

Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
1 e-mail:konstantinov@yandex.ru
2 e-mail:lkirhmeer@mail.ru

Аннотация. Актуальность статьи заключается в определении направлений устойчивого функциони-
рования экономики региона в условиях санкционного воздействия недружественных государств, оценке 
предприятий топливно-энергетического комплекса Оренбургской области и на этой основе обоснование 
создания интегрированного нефтегазохимического кластера. Цель статьи состоит в выявлении тер-
риториальных особенностей устойчивого развития экономики региона в условиях санкционного воздей-
ствия, определении его проблем и выработке рекомендаций по формированию интегрированного нефте-
газохимического кластера. В современных условиях наблюдается снижение доходности предприятий, 
повышение рисков и их возможного банкротства, что в итоге провоцирует неустойчивое развитие как 
предприятий, так и региональной экономики. Показано, что складывающаяся ситуация способствует 
нарушению логистических связей в отраслях экспорта продукции топливно-энергетического комплекса, 
электронной и машиностроительной промышленности, аграрного сектора, что оказывает негативное 
влияние на устойчивое функционирование экономики региона. Данные выводы подтверждаются мно-
гими авторами, результаты исследований которых приведены в статье. Ведущими методами данного 
исследования являются анализ и обобщение научных публикаций, методы классификации и ретроспек-
тивного анализа. Новизна исследования заключается в уточнении понятия устойчивого развития эко-
номики региона, определении его факторов и результатов. Авторами показано, что ключевое влияние на 
функционирование экономики будут оказывать топливно-энергетический и аграрный сектора экономи-
ки. Этот вывод обосновывается приведенными статистическими и другими фактическими данными. 
В частности, показано, что в общем объеме промышленного производства Оренбургской области от-
расли ТЭК занимают около 60% и обеспечивают ежегодную добычу более 15 млрд м3 газа, свыше 21 млн 
тонн нефти и газового конденсата, а также переработку около 5 млн тонн нефти. В области ежегодно 
выращивается более 2.5 млн т. зерновых культур (2020 г. более 4 млн тонн), свыше 33 тыс. т. мясопро-
дуктов, 260 тыс. т. молочных продуктов. Все вышеизложенное создает благоприятные условия для 
инновационного развития экономики. В качестве примера приведена схема организационно-производ-
ственной специализации интегрированного инновационного нефтегазохимического кластера. Практи-
ческая значимость результатов исследования заключается в разработке комплекса мер по проведению 
эффективной региональной политики, направленной на достижение устойчивого развития на основе 
создания инновационного нефтегазохимического кластера. Дальнейшие исследования предполагается 
вести в направлении развития теоретических и практических основ организации и функционирования 
интегрированных нефтегазохимических агломераций. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтегазохимический кластер, санкционное 
воздействие, критерии устойчивого развития экономики.
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Abstract. The relevance of the article lies in determining the directions for the sustainable functioning of the 
region’s economy under the sanctions of unfriendly states, assessing the enterprises of the fuel and energy com-
plex of the Orenburg region and, on this basis, substantiating the creation of an integrated petrochemical cluster. 
The purpose of the article is to identify the territorial features of the sustainable development of the region’s 
economy under the impact of sanctions, identify its problems and develop recommendations for the formation of 
an integrated petrochemical cluster. In modern conditions, there is a decrease in the profitability of enterprises, an 
increase in risks and their possible bankruptcy, which ultimately provokes the unsustainable development of both 
enterprises and the regional economy. It is shown that the current situation contributes to the disruption of logisti-
cal ties in the export industries of the fuel and energy complex, the electronic and machine-building industries, 
and the agricultural sector, which has a negative impact on the sustainable functioning of the region’s economy. 
These conclusions are confirmed by many authors whose research results are presented in the article. The leading 
methods of this research are the analysis and generalization of scientific publications, methods of classification 
and retrospective analysis. The novelty of the study lies in clarifying the concept of sustainable development of the 
region’s economy, determining its factors and results. The authors show that the fuel and energy and agricultural 
sectors of the economy will have a key impact on the functioning of the economy. This conclusion is substanti-
ated by the given statistical and other factual data. In particular, it is shown that in the total volume of industrial 
production of the Orenburg region, the fuel and energy sector accounts for about 60% and provides an annual 
production of more than 15 billion m3 of gas, more than 21 million tons of oil and gas condensate, as well as 
the processing of about 5 million tons of oil. More than 2.5 million tons of grain crops are grown annually in the 
region (2020 more than 4 million tons), over 33 thousand tons of meat products, 260 thousand tons of dairy prod-
ucts. All of the above creates favorable conditions for the innovative development of the economy. As an example, 
a diagram of the organizational and production specialization of an integrated innovative petrochemical cluster is 
given. The practical significance of the results of the study lies in the development of a set of measures to implement 
an effective regional policy aimed at achieving sustainable development through the creation of an innovative 
petrochemical cluster. Further research is supposed to be carried out in the direction of developing the theoretical 
and practical foundations for the organization and functioning of integrated petrochemical agglomerations.

Key words: fuel and energy complex, petrochemical cluster, sanctions impact, criteria for sustainable eco-
nomic development.

Cite as: Borisyuk, N. K., Kirchmeier, L. V. (2023) [Directions of sustainable development of the region’s 
economy under the conditions of sanctions]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. 
Vol. 3, pp. 52–60, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-3-52.

Введение
Характерной особенностью сегодняшнего фи-

нансово-экономического состояния как отдельных 
регионов, так и России в целом, является несбалан-
сированность ее функционирования, вызванная то-
тальными санкциями ряда недружественных стран. 
Несбалансированность отечественной экономики 
вызвана, прежде всего, нарушением логистики, 
сложившихся годами экономических, производст-
венных и технологических связей. Особенно чувст-
вительным для российской экономики является на-
рушение логистических связей в отраслях экспорта 

продукции топливно-энергетического комплек-
са, электронной, машиностроительной, аграрной 
и других отраслях экономики. Следует отметить, 
что наряду с вышеотмеченными негативными фак-
торами, одним из последствий несбалансирован-
ности экономики выступают низкие темпы роста 
национальной хозяйственной системы, а также ее 
значительная неустойчивость.

Учитывая вышеизложенное, задачи по форми-
рованию модели устойчивого функционирования 
экономики региона в условиях санкционного воз-
действия недружественных стран являются весьма 
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актуальными. Следовательно, целью настоящего 
исследования является оценка текущего состояния 
экономики региона в условиях санкционного дав-
ления недружественных стран, определение его 
проблем и обоснование рекомендаций по созданию 
интегрированного нефтегазохимического кластера 
на основе предприятий ТЭК Оренбургской области. 

При написании данной статьи авторами исполь-
зовались труды ведущих российских и зарубеж-
ных ученых в области экономической теории, ры-
ночных механизмов развития экономики регионов 
и отдельных предприятий.

 
Теоретико-методологический подход

Актуальность данной темы исследования 
подтверждается множеством публикаций, сре-
ди которых выделяются исследования Смита А., 
Кейнса, Дж. М., Рикардо Д., Фишера И., Аганбегя-
на А. Г., Гребенникова В. Г., Львова Д. С., Конторо-
вича В. М., Смулова А. М. и многих других [4].

Функционирование российской экономики 
в условиях санкционного давления недружествен-
ных стран характеризуется низкими темпами эко-
номического роста. Как показывает анализ, данный 
показатель по многим странам, включая страны 
с развитой экономикой, не превышает 5–6%. На 
более низком уровне находится данный показатель 
в Российской Федерации, где 2020 и 2022 гг. ухо-
дили в отрицательную зону. Вопросам устойчивого 
функционирования экономики посвящены исследо-
вания представителей, так называемой «традицион-
ной» концепции (Кейнс Дж., Харрад С., Домар Е., 
Дуглас П., Шумпетер Й. А. и др.) [2], под которы-
ми понимается результативность осуществления 
видов деятельности в соответствии с целями про-
изводства, выражающимися отношением эффекта 
к затраченным ресурсам в условиях санкционного 
воздействия [3].

В процессе работы над статьей, авторами ис-
пользовались такие общепринятые методы иссле-
дования, как анализ и обобщение научных публи-
каций, методы классификации и ретроспективного 
анализа, что предполагает дать оценку современ-
ных условий хозяйствования российских предприя-
тий и экономики в целом, которые оказались в ситу-
ации финансовой нестабильности, снижения уров-
ня доходности и повышения рисков деятельности 
[14]. В результате применения санкций, в первую 
очередь, экономика России была лишена внешних 
финансовых заимствований, были введены санкции 
и ограничения доступа к зарубежным технологи-
ям в нефтедобыче и оборонной промышленности. 
В частности произошли изменения в направлении 
привлекаемых технических новшеств из стран Ази-

атско-Тихоокеанского региона [15]. Санкции вы-
нудили значительную часть ресурсов направлять 
на дублирование уже существующих технических 
решений (создание независимой нефтяной системы 
или разработка ГЛОНАС) [1].

Исходя из вышеизложенного, Кузнецов В. П. 
[9], Масальский М. Г. [10] и Мастепанов А. И. [11] 
делают вывод, что санкционное воздействие наря-
ду с угрозой экономической безопасности приведет 
к углублению мирового экономического кризиса, 
что потребует разработки и реализации особых мер 
по локализации кризисных явлений и выводу эко-
номики на уровень устойчивого развития.

Авторы Османов Ж. Д., Нургалиева К. О. (Ин-
ститут экономики МОН РК) делают вывод, что од-
ним из направлений развития, способных повысить 
эффективность нефтегазовой отрасли, является 
развитие территориальных кластеров. В первую 
очередь к развитию авторы относят расширение 
технологической, научной и информационной ин-
фраструктуры, повышение устойчивости макроэко-
номических связей [13].

Кузнецова В. П., Чурбанова Е. С. (Нижегород-
ский ГПУ им. К. Минина) рассматривают воздейст-
вие на экономику России принятых санкций, а так-
же возникшие проблемы и сложности развития про-
мышленных предприятий. В частности, отсутствие 
надежных и устойчивых источников внутреннего 
и внешнего роста в области финансов, инвестиций 
и ресурсов [9]. 

Моисеева Л. Р. отмечает, что в условиях кризиса 
на первое место выдвигается целевая задача сохра-
нения достигнутого уровня устойчивого развития, 
и связанной с ним экономической безопасности [12].

К сожалению, одной из основных проблем 
устойчивого развития экономики является неустой-
чивое экономическое положение как внутри стра-
ны, так и на международной арене [8]. 

Таким образом, под устойчивым развитием эко-
номики региона в условиях санкционного воздей-
ствия следует понимать своевременное реагирова-
ние на вызовы внешней среды, разработку гибкой 
стратегии развития, ориентированной на собствен-
ные резервы, готовность к возможному ухудшению 
общей экономической ситуации, позволяющей со-
хранить на существующем уровне основные пока-
затели работы предприятий, и в целом экономики 
региона [13]. Существенное влияние на развитие 
экономики Оренбургской области в условиях воз-
растания санкционного давления, по нашей оценке, 
будут иметь аграрный и топливно-энергетический 
сектора экономики области [5].

Исходя из вышеизложенного, представляется 
целесообразным и имеющим практический интерес 
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рассмотреть в первую очередь топливно-энергети-
ческий комплекс, на основе сырья которых (нефть 

и газ) прогнозируется создание инновационного 
нефтегазохимического кластера (таблицы 1) [6].

Таблица 1. Динамика добычи и переработки углеводородного сырья в Оренбургской области

Показатели
Годы

2010 2015 2019 2020 2021

Газ природный и попутный, млн м3 25874 21073 16101 16000 15063

Нефть, включая газовый конденсат, тыс. т. 9067 22292 21700 20754 21405

Объем переработки нефти, тыс. т. 4328 5133 4794 3924 4472

Глубина переработки нефти, % 57,5 60,97 87,18 88,18 88,22

Источник: разработано авторами на основе официальных данных территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Оренбургской области1

1 Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – 
Режим доступа: https://orenstat.gks.ru/ (дата обращения: 30.11.2022).

Нефтеперерабатывающая отрасль Оренбург-
ской области представлена ПАО «Оренбургнефте-
синтез». По таблице 1, показатели добычи и пере-

работки для наглядности вынесем в виде графика, 
представленного на рисунок 1.

Рисунок 1. Добыча и переработка углеводородного сырья в Оренбургской области
Источник: разработано авторами

В качестве локомотива экономики Оренбург-
ской области следует назвать наличие электроэ-
нергетических мощностей, обеспечивающих про-
изводство свыше 1200 млн кВт×ч. электроэнергии 
в год. Наряду с этим область является крупным 
сельскохозяйственным производителем, имеющим 
4,9% российских сельскохозяйственных угодий, на 
которых выращивается ежегодно в среднем 2,5 млн 
тонн зерновых культур (2020 г более 4 млн тонн). 

На каждого жителя области приходится около 
5 га сельскохозяйственных угодий (по России 1,43) 
и 3 га пашни (больше всех в России), таблица 2. 

В условиях санкционного воздействия в послед-
ние годы повысилась роль и развитие подсобных 
хозяйств, доля которых в производстве сельскохо-
зяйственной продукции составила 91,6%, в 2014 г. – 
55%. На основе таблицы 2 производство зерна по 
показателям представлено на рисунке 2.
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Таблица 2. Показатели производства сельскохозяйственной продукции в Оренбургской области

Показатели
Годы

2017 2018 2019 2020 2021

Производство зерна, тыс. ц, в том числе:
– пшеница озимая
– пшеница яровая 
– рожь озимая 
– ячмень яровой

42071,9

8604,1
18308,6
3669,4
7580,0

20336,0

5926,1
7145,1
1984,8
3080,8

21242,1

4355,1
8521,7
1207,9
4003,1

35895,8

14920,7
9207,6
3806,6
4891,0

15663,6

5704,6
4407,9
1726,7
2003,6

Урожайность, тонн/с га, 
в том числе:
– пшеница озимая
– пшеница яровая 
– рожь озимая 
– ячмень яровой

15,8

25,0
13,8
18,9
16,1

8,8

16,1
6,6
12,9
7,1

8,9

11,3
7,9
7,8
8,5

13,5

28,3
8,3
19,9
9,1

8,0

11,9
5,7
10,1
6,0

Источник: разработано авторами на основе официальных данных территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Оренбургской области2

Рисунок 2. Показатели производства сельскохозяйственной продукции (зерна) в Оренбургской области, 
тыс. ц

Источник: разработано авторами

2 Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской области. – 
Режим доступа: https://orenstat.gks.ru/ (дата обращения: 30.11.2022).

Оренбургская область не только обеспечивает 
себя основными продовольственными товарами, но 
и значительную часть поставляет в Федеральный 
фонд: мяса и мясопродуктов – более 33 тыс. тонн, 
молока и молочных продуктов – 260 тыс. тонн, 
яиц – 130 млн штук.

Таким образом, важнейшей задачей в сложив-
шихся условиях становится разработка и реализа-
ция первоочередных мер оперативного реагирова-
ния и обеспечения стабильности и экономической 
безопасности, используя специфику и отраслевую 
структуру хозяйственного комплекса Оренбуржья.

Рассмотрение в статье двух крупных секторов 
экономики: топливно-энергетического и аграрно-
го, по нашей оценке, позволяет определить точки 
дальнейшего восстановления и роста экономики. 
Наряду с этим, актуальной задачей, стоящей перед 
органами власти, является создание благоприятных 
условий для инновационного развития экономики, 
интенсификации ее роста, повышения качества 
жизни населения [7]. 

Одним из направлений достижения обозначен-
ных задач, по нашему мнению, может стать созда-
ние интегрированного нефтегазохимического кла-
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стера на основе предприятий топливно-энергетического комплекса, представленного в таблице 3. 

Таблица 3. Схема организационно-производственной специализации интегрированного инновационно-
го нефтегазохимического кластера

Базовые направления 
развития кластера Участник кластера Возможные направления развития произ-

водства

Добыча и транспорт нефти, 
газа и газового конденсата

Предприятия из дружественных стран и 
РФ отраслей машиностроения, химической 
и металлургической промышленности, на-
учно-исследовательские учреждения

Организация производства коррозие-устой-
чивого оборудования и запасных частей, 
в том числе и по программе импортозаме-
щения

Нефтегазопереработка

Организация новых производств 
с предприятиями химической промыш-
ленности, научно-исследовательскими 
учреждениями, сельско-хозяйственными 
организациями

Организация производств продукции из 
серы, конденсата, полиэтилена и изделий 
из него, продукции для газификации насе-
ленных пунктов

Транспорт нефти и газокон-
денсатной смеси

В кооперации с предприятиями – потре-
бителями продукции

Организация производства коррозие-устой-
чивых запасных частей и оборудования

Источник: разработано авторами

В пользу организации нефтегазохимического 
кластера (или нескольких кластеров) в Оренбург-
ской области говорят следующие факторы:

– расположение предприятий нефтегазохи-
мического комплекса в пределах территории одного 
региона;

– перспективность прироста запасов углево-
дородного сырья;

– наличие и возможность использования на-
учного потенциала;

– перспективы использования финансовых 
и материально-технических ресурсов.

Все это призвано способствовать реализации 
в пределах одной агломерации конкретных бизнес-
проектов в условиях санкционного противостояния 
по организации инновационного нефтегазохимиче-
ского кластера с привлечением партнеров из друже-
ственных стран.

Заключение
На основе проведенного исследования получе-

ны следующие результаты:
– обобщен ряд публикаций по теме исследо-

вания, выявлено, что устойчивое функционирова-
ние экономики в условиях санкционного давления 
во многом зависит от экономического положения 
как внутри региона, так и на международной аре-
не. Авторами предложен комплекс мер по прове-
дению эффективной региональной экономической 

политики, направленной на достижение устойчи-
вого развития;

– установлено, что в результате нарастания 
санкционного давления на развитие региональной 
экономики будут иметь влияние аграрный и то-
пливно-энергетический комплексы с учетом того, 
что в области сосредоточены значительные запа-
сы углеводородного сырья, электроэнергетические 
мощности, имеется большой потенциал по произ-
водству сельскохозяйственной продукции. В скла-
дывающихся условиях представляется целесоо-
бразным создание интегрированного кластера (или 
нескольких кластеров), включая участие других 
стран. Представлена схема его организационно-
производственной специализации; 

– уточнено, что под устойчивым развитием 
экономики региона в условиях санкционного воз-
действия понимается активное реагирование на 
вызовы внешней среды, ориентированной на разра-
ботку и реализацию стратегии развития отдельных 
отраслей экономики на основе использования соб-
ственных резервов, включая запасы углеводородно-
го сырья. В частности, очень важно переориентиро-
вать рынки сбыта углеводородного сырья в  Азиат-
ско-Тихоокеанский регион. 

В целях дальнейшего изучения данной тематики 
рекомендуется провести исследование деятельнос-
ти организаций нефтегазохимического комплекса 
смежных регионов.

Литература
1. Аникина И. Д., Аникин А. А. Оценка эколого-экономического риска российских регионов: мето-

дика и результаты // Фундаментальные исследования. – 2020. – № 10. – С. 20–25, https://doi.org/ 10.17513/
fr.42849. EDN: HHRVWD.



Н. К. Борисюк, Л. В. Кирхмеер

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023              58

2. Асатрян А. Ж. Развитие нефтегазовой отрасли в России в 2014–2019 гг. и риски в 2020 г. // Инно-
вации и инвестиции. – 2020. – № 4. – С. 259–263. EDN: XWZFQA.

3. Борисюк Н. К., Смотрина О. С. К вопросу функционирования предприятия в нестабильной внеш-
ней среде // Интеллект. Инновации. Инвестиции, 2022. – № 2. – С. 24–30, https://doi.org/ 10.25198/2077-
7175-2022-2-24. EDN: XLJDGS.

4. Борисюк Н. К., Куценко Е. И. Факторы развития инвестиционной деятельности предприятий 
Оренбургской области // Азимут научных исследований: экономика и управление, 2020. – Т. 9, № 1 (30). – 
С. 88–91, https://doi.org/ 10.26140/anie-2020-0901-0020. EDN: CSBMKO.

5. Грачев С. А., Доничев О. А. Совокупные социально-экономические риски и оценка их влия-
ния на устойчивое функционирование регионов // Финансовая экономика. – 2020. – № 3. – С. 348–352. 
EDN: DNHERC.

6. Дмитриев А. С., Книппель А. С., Чеховская И. А. О перспективах развития российского нефтя-
ного экспорта в условиях глобального экономического кризиса // Ученые записки Крымского федераль-
ного университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. – 2021. – Т. 7. – № 1. – С. 52–62. 
EDN: TLVTJS.

7. Захарова Е. В. Важность инновационного импортозамещения в условиях международных санкций 
против российской экономики // Современная наука: Актуальные проблемы теории и практики, – 2020. – 
№ 12. –С. 92–102. EDN: TIMILB. 

8. Зимнякова Т. С. Факторы производительности труда ресурсных и «нересурсных» регионов // 
Вопросы управления. – 2021. – № 2(69). – С. 47–60, https://doi.org/ 10.22394/2304-3369-2021-2-47-60. 
EDN: BZDVIW.

9. Кузнецов В. П., Чурбанова Е. С. О проблемах и источниках стратегического развития предприятий 
в условиях санкций // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные 
науки, – 2017. – № 1(45). – С. 27–36. EDN: YPHTQD.

10. Масальский М. Г. Экономические санкции. Влияние экономических санкций на Российскую Фе-
дерацию // Экономика и социум. – 2022. – № 4–3(95). – С. 95–97. EDN: EUFDCQ.

11. Мастепанов А. И. Влияние западных санкций на развитие энергии России. Регулирование энер-
гетической политики // Проблемы экономики и управления нефетегазовым комплексом. – 2019. – № 6. – 
С. 8–24, https://doi.org/ 10.33285/1999-6942-2019-6(174)-5-24. EDN: KBOXWA.

12. Моисеева Л. Р. Стратегия устойчивого развития и экономической безопасности в сфере производ-
ства в условиях коронакризиса // Экономика и предпринимательство. – 2020. – № 12(125). – С. 1258–1262, 
https://doi.org/ 10.34925/EIP.2021.125.12.253. EDN: CEVSMV.

13. Османов Ж. Д., Нургалиева К. О. Стратегия формирования кластеров в нефтегазовой отрасли // 
Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – № 2–7(70). – С. 129–134. EDN: RGBFYM.

14. Смирнов Е. Н., Лукьянов С. А. Глобальные прямые иностранные инвестиции: структурные изме-
нения в условиях текущего кризиса // Экономика региона. – 2021. – Т. 17. – № 3. – С. 1014–1026, https://doi.
org/ 10.17059/ekon.reg.2021-3-21. EDN: CQJJKJ.

15. Abuzayed B. (2021) Risk spillover from crude oil prices to GCC stock market returns: New evidence 
during the COVID-19 outbreak . North American Journal of Economics & Finance. – (2021). – Vol. 58. – 101476 p, 
https://doi.org/ 10.1016/j.najef.2021.101476. EDN: EWFFWB (In Eng.).

References
1. Anikina, I. D. (2020) [Assessment of ecological and economic risk of Russian regions: methodology and 

results]. Fundamental’nyye issledovaniya [Fundamental research]. Vol. 10, pp. 20–25. (In Russ.).
2. Asatryan, A. Zh. (2020) [Development of the oil and gas industry in Russia in 2014–2019 and risks in 

2020]. Innovatsii i investitsii [Innovation and investment]. Vol. 4, pp. 259–263. (In Russ.).
3. Borisyuk, N. K. (2020) [On the issue of the functioning of an enterprise in an unstable environment]. 

Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimuth of scientific research: economics and 
management]. Vol. 9. No 1 (30), pp. 88–91. (In Russ.).

4. Borisyuk, N. K. (2017) [Factors in the development of investment activities of enterprises in the Orenburg 
region]. Azimut nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie [Azimuth of scientific research: economics and 
management]. Vol. 6. No 3(20), pp. 72–74. (In Russ.).

5. Grachev, S. A. (2020) [Aggregate socio-economic risks and assessment of their impact on the sustainable 
functioning of regions]. Finansovaya ekonomika [Financial Economics]. Vol. 3, pp. 348–352. (In Russ.).



Направления устойчивого развития экономики региона в условиях санкционного воздействия

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023                     59

6. Dmitriev, A. S. (2021) [Aggregate socio-economic risks and assessment of their impact on the sustainable 
functioning of regions]. E`konomika i upravlenie [Economics and Management]. Vol. 7. No 1, pp. 52–62. (In 
Russ.).

7. Zaharova, E. V. (2020) [The importance of innovative import substitution in the context of international 
sanctions against the Russian economy]. Sovremennaya nauka: Aktual’nye problemy teorii i praktiki [Modern 
science: Actual problems of theory and practice]. Vol. 12, pp. 92–102. (In Russ.).

8. Zimnyakova, T. S. (2021) [Factors of labor productivity of resource and “non-resource” regions]. Voprosy 
upravleniya [Management issues]. Vol. 2(69), pp. 47–60. (In Russ.).

9. Kuznecov, V. P. (2017) [On the problems and sources of strategic development of enterprises under 
sanctions]. Vestnik Nizhegorodskogo universiteta im. N.I.Lobachevskogo. Seriya:Social’nye nauki [ Bulletin of 
the Nizhny Novgorod University. N. I. Lobachevsky. Series: Social Sciences]. Vol. 1(45), pp. 27–36. (In Russ.).

10. Masal`skij, M. G. (2022) [Economic sanctions. The impact of economic sanctions on the Russian 
Federation]. E`konomika i socium [Economics and society]. Vol. 4–3(95), pp. 95–97. (In Russ.).

11. Mastepanov, A. I. (2019) [Influence of Western sanctions on the development of energy in Russia. 
Regulation of energy policy]. Problemy ekonomiki i upravleniya nefetegazovym kompleksom [Problems of 
economics and management of the oil and gas complex]. Vol. 6, pp. 8–24. (In Russ.).

12. Moiseeva, L. R. (2020) [The strategy of sustainable development and economic security in the field of 
production in the context of the corona crisis]. Ekonomika i predprinimatel’stvo [Economics and Entrepreneurship]. 
Vol. 12(125), pp. 1258–1262. (In Russ.).

13. Osmanov, Zh. D. (2021) [Strategiya formirovaniya klasterov v neftegazovoj otrasli]. Aktual`ny`e 
nauchny`e issledovaniya v sovremennom mire. [Actual scientific research in the modern world]. Vol. 2–7(70), 
pp. 129–134. (In Russ.).

14. Osmanov, Zh. D. (2021) [Global foreign direct investment: structural changes in the current crisis]. 
Aktual`ny`e nauchny`e issledovaniya v sovremennom mire. [Economics of the region]. Vol. 2–7(70), pp. 129–134. 
(In Russ.).

15. Abuzayed, B. (2021) Risk spillover from crude oil prices to GCC stock market returns: New evidence 
during the COVID-19 outbreak. North American Journal of Economics & Finance. Vol. 58, pp. 101476. (In Eng.).

Информация об авторах:
Николай Константинович Борисюк, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ме-

неджмента, Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
ORCID ID: 0000-0003-4270-1051
e-mail: konstantinov1947@yandex.ru 

Людмила Владимировна Кирхмеер, старший преподаватель кафедры менеджмента, Оренбургский 
государственный университет, Оренбург, Россия

ORCID ID: 0000-0002-1403-0599
e-mail: lkirhmeer@mail.ru

Вклад соавторов:
Борисюк Н. К. – 50%,
Кирхмеер Л. В. – 50%.

Статья поступила в редакцию: 14.12.2022, принята в печать: 01.06.2023.
Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Information about the authors:
Nikolai Konstantinovich Borisyuk, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of 

Management, Orenburg State University, Orenburg, Russia
ORCID ID: 0000-0003-4270-1051
e-mail: konstantinov1947@yandex.ru

Lyudmila Vladimirovna Kirchmeier, Senior Lecturer of the Department of Management, Orenburg State 
University, Orenburg, Russia



Н. К. Борисюк, Л. В. Кирхмеер

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023              60

ORCID ID: 0000-0002-1403-0599
e-mail: lkirhmeer@mail.ru

Contribution of the authors:
Borisyuk N. K. – 50%,
Kirchmeier L. V. – 50%.

The paper was submitted: 14.12.2022.
Accepted for publication:01.06.2023.
The authors have read and approved the final manuscript.



Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023                     

61
© Гурьянов А. И., Гурьянова Э. А., 2023                     

Научная статья
УДК 338.242.2                                                                                 https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-3-61

АНАЛИЗ РЫНКА ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. И. Гурьянов1, Э. А. Гурьянова2 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия
1 e-mail: artemgur01@gmail.com 
2 e-mail: elinagur@mail.ru 

Аннотация. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) находят применение в различных областях 
деятельности. В развитие искусственного интеллекта активно инвестируют не только коммерческие ор-
ганизации, но и государство. Это связано с тем, что использование инструментов и методов ИИ позволя-
ет развивать многие области деятельности, расширяя их потенциал. Искусственный интеллект имеет 
значительный потенциал в социальной, научной сфере, в образовании, здравоохранении, в промышленности 
и других сферах. Это вызывает необходимость поиска наиболее значимых факторов, влияющих на темпы 
роста искусственного интеллекта как в рамках отдельных организаций, так и в рамках страны в целом.

Цель работы – проведение научного анализа рынка искусственного интеллекта Российской Федера-
ции, выявление факторов, влияющих на данный рынок, а также основных тенденций его развития. В про-
цессе научного исследования был использован метод системного анализа, в соответствии с которым 
рынок искусственного интеллекта изучался как комплекс взаимосвязанных элементов, функционирующих 
под воздействием внешних и внутренних факторов. Метод корреляционно-регрессионного анализа данных 
позволил выявить взаимосвязь между объемом рынка искусственного интеллекта и различными внешни-
ми факторами.

В статье рассмотрена динамика рынка искусственного интеллекта Российской Федерации. Выявле-
ны факторы, оказавшие наиболее сильное влияние на данный рынок. Исследована география компаний, 
работающих в данной области. Проведен анализ зависимости объема рынка искусственного интеллекта 
от различных факторов. Сделаны выводы по динамике и перспективам развития изучаемого рынка.

Научная новизна заключается в выявленной взаимосвязи между объемом рынка искусственного интел-
лекта и такими факторами, как общий объем сделок и количество сделок на венчурном рынке ИИ, объ-
ем государственного финансирования и государственных закупок в сфере искусственного интеллекта. 
Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы 
для повышения эффективности стимулирования роста и развития рынка ИИ в Российской Федерации. 
Это становится актуальным в связи с тем, что в ближайшей перспективе наиболее вероятно замедле-
ние темпов роста рынка ИИ как в России, так и в мире, из-за негативного влияния на рынок комплекса 
факторов. Такими факторами являются, например, мировой дефицит полупроводников, кризис цепочек 
поставок, а также вход экономик большого количества стран в фазу рецессии.

Ключевые слова: искусственный интеллект, информатизация, государственное финансирование, го-
сударственные закупки, венчурный рынок.
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Abstract. Artificial intelligence (AI) technologies are used in various fields of activity. Not only commercial 
organizations, but also the state are actively investing in the development of artificial intelligence. This is due 
to the fact that the use of AI tools and methods allows the development of many areas of activity, expanding 
their potential. Artificial intelligence has significant potential in the social and scientific spheres, in education, 
healthcare, industry and other areas. This necessitates the search for the most significant factors affecting the 
growth rate of artificial intelligence both within individual organizations and within the country as a whole.

The purpose of the work is to conduct a scientific analysis of the artificial intelligence market of the Russian 
Federation, to identify factors affecting this market, as well as the main trends in its development. In the process 
of scientific research, the method of system analysis was used, as well as correlation-regression data analysis.

The article examines the dynamics of the artificial intelligence market of the Russian Federation. The factors 
that had the strongest impact on this market were identified. The geography of companies operating in this field is 
investigated. The analysis of the dependence of the volume of the artificial intelligence market on various factors 
was carried out. Conclusions are made on the dynamics and development prospects of the studied market.

The scientific novelty lies in the identified relationship between the volume of the artificial intelligence market 
and such factors as the total volume of transactions and the number of transactions in the AI venture market, the 
volume of government funding and government procurement in the field of artificial intelligence. The practical 
significance lies in the fact that the results obtained can be used to increase the effectiveness of stimulating the 
growth and development of the AI market in the Russian Federation. This becomes relevant due to the fact that 
in the short term, it is most likely that the growth rate of the AI market will slow down both in Russia and in the 
world, due to the negative impact of a complex of factors on the market. Such factors are, for example, the global 
shortage of semiconductors, the supply chain crisis, as well as the entry of the economies of many countries into 
a recession phase.

Key words: artificial intelligence, informatization, government funding, government procurement, venture 
market.
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Введение
Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее 

время является одной из тем, которая не только 
привлекает общественное внимание, но и являет-
ся актуальным вопросом новейших разработок как 
в крупных корпорациях, так и на государственном 
уровне [12]. Это закономерно приводит к росту 
сектора искусственного интеллекта в том числе на 
отечественном рынке. Ряд систем ИИ, внедренных 
в организации различных сфер бизнеса, демон-
стрируют высокую эффективность, быструю оку-
паемость и очевидные преимущества по сравнению 
с предшествующими им методами решения при-
кладных задач [10; 13].

Технологии искусственного интеллекта находят 
активное применение во многих сферах и отраслях 
деятельности, в том числе в строительстве, торгов-
ле, образовании и т. д. С помощью искусственного 
интеллекта осуществляется управление поведе-
нием потребителей, изучение будущих тенденций 
рынка и автоматизация различных рутинных про-
цессов [3].

Развитие технологий ИИ сопровождается зна-
чительным ростом не только государственных, но 
и частных инвестиционных вложений в их развитие, 
особенно в технологические решения прикладного 

характера на основе искусственного интеллекта [6].
В связи с этим, важной научной проблемой ста-

новится управление процессом развития и внедре-
ния технологий искусственного интеллекта с целью 
наиболее эффективного использования заложенных 
в них возможностей.

Данная проблема делает актуальной цель рабо-
ты – проведение научного анализа рынка искусст-
венного интеллекта Российской Федерации, выяв-
ление факторов, влияющих на данный рынок, а так-
же основных тенденций его развития.

Достижение цели исследования реализуется 
посредством выполнения следующих задач иссле-
дования:

– анализ темпов роста рынка искусственного 
интеллекта России;

– исследование географического распреде-
ления компаний, работающих в области ИИ;

– изучение географического распределения 
государственных закупок в сфере ИИ;

– корреляционно-регрессионный анализ 
зависимости между российским рынком искусст-
венного интеллекта и такими факторами, как вен-
чурный рынок РФ, государственные закупки в сфе-
ре ИИ, а также государственное финансирование 
в данной сфере.
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Обзор литературы
В целом необходимо отметить, что в настоящее 

время тема искусственного интеллекта находит 
свое отражение в статьях отечественных и зарубеж-
ных авторов. 

Изучению сущности и актуальности искусствен-
ного интеллекта посвящены работы Ганичева Н. А., 
Кошовец О. Б. [2], Лапшиной А. М., Анохина М. Е. 
[7], Михайлова А. А., Федулова В. И. [8], Самсо-
нович О. О., Фокиной Е. А. [10], Столяровой Е. В. 
[11], Agrawal A., Gans J., Goldfarb A. [12], Furman J., 
Kennedy H. [13].

Вопросы применения ИИ в различных об-
ластях знаний рассматриваются такими автора-
ми, как Городнова Н. В., Елин А. М., Самарская 
Н. А., Цепелева Н. П. [3], Еремичева Т. В., Хар-
ланов А. С., Новиков М. Н. [6], Резаев А. В., Трегу-
бова Н. Д. [9], Song X., Yang S., Huang Z., Huang T. 
[15], Wilson L. [16].

Анализ динамики рынка ИИ проводится в оте-
чественных1 и зарубежных2, 3 статистических сбор-
никах.

Однако в данных работах отсутствует комплекс-
ный анализ факторов, оказывающих влияние на 
развитие российского рынка технологий искусст-
венного интеллекта, позволяющий сделать выводы 
о необходимых мерах по регулированию рынка ИИ.

Материалы и методы исследования
С целью анализа тенденций и путей развития оте-

чественного рынка искусственного интеллекта необ-
ходимо выявить и проанализировать всю совокуп-
ность влияющих на него факторов. При этом необ-
ходимо отметить, что данные факторы делятся на две 
категории. К первой относятся факторы, на которые 
сложно повлиять, можно только пытаться снизить их 
негативное влияние или же использовать все их по-
тенциальные возможности. К другой группе относят-
ся факторы, которыми можно эффективно управлять. 

В связи с этим в данном исследовании необхо-
димо изучить последствия влияния первой груп-
пы факторов с целью прогнозирования тенденций 
развития рынка ИИ Российской федерации. Вторая 
группа факторов требует более тщательного анали-
за с целью разработки мероприятий по регулирова-

нию отечественного рынка искусственного интел-
лекта. По данной группе факторов целесообразно 
провести корреляционно-регрессионный анализ. 
К этим факторам мы отнесли государственное фи-
нансирование, государственные закупки, а также 
венчурный рынок РФ.

Необходимость использования метода системно-
го анализа продиктована сложностью проблемы раз-
вития рынка искусственного интеллекта и необходи-
мостью его изучения как системы взаимосвязанных 
элементов (компаний, работающих с технологиями 
ИИ, государства, а также конечных пользователей). 

Для проведения анализа были использованы 
данные из отечественных и зарубежных статисти-
ческих сборников, указанных выше.

Результаты исследования
C 2017 по 2019 год для российского рынка искус-

ственного интеллекта были характерны стабиль-
ные, постоянные темпы роста в 14–15%. Эта тен-
денция прекратилась в 2020 году, когда произошло 
замедление роста рынка до 8%4. Это замедление 
роста, вероятно, было вызвано тем, что пандемия 
COVID-19 оказала негативное влияние на россий-
ский рынок ИИ в краткосрочной перспективе.

Негативное влияние пандемии COVID-19 на 
российский рынок искусственного интеллекта про-
явилось, в частности, в том, что, экономический 
спад, вызванный пандемией, привел к заметному 
падению инвестиций в данную сферу в 2020 году. 
В частности, в 2020 году как в России, так и во всем 
мире снизился объем венчурных инвестиций в сфе-
ру искусственного интеллекта. Также в 2020 году 
в России заметно уменьшились объем государст-
венного финансирования и объем государственных 
закупок в сфере искусственного интеллекта.

В 2021 году произошел резкий рост российско-
го рынка искусственного интеллекта. Темпы роста 
составили 28% и являются самыми высокими за 
пять последних лет. При этом темпы роста рос-
сийского рынка ИИ в 2021 году в 6 раз превышают 
темпы роста ВВП России (рисунок 1). Если бы тем-
пы роста рынка искусственного интеллекта 2017–
2019 гг. сохранились, объем рынка в 2021 году был 
бы ниже на 14%.

1 Альманах «Искусственный интеллект». Индекс 2021 года. Аналитический сборник № 10. – Центр компетенций НТИ, 2022. – 
URL: https://aireport.ru/ai_index_russia-2021 (дата обращения: 15.01.2023). 

2 State of Data Science and Machine Learning 2021. – Kaggle, 2021. – URL: https://www.kaggle.com/kaggle-survey-2021 (accessed: 
15.01.2023).

3 Artificial Intelligence Index Report 2022. – Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, 2022. – URL: https://aiindex.
stanford.edu/ai-index-report-2022/ (accessed: 15.01.2023).

4 Альманах «Искусственный интеллект». Индекс 2021 года. Аналитический сборник № 10. – Центр компетенций НТИ, 2022. – 
URL: https://aireport.ru/ai_index_russia-2021 (дата обращения: 15.01.2023).
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Рисунок 1. Объем рынка искусственного интеллекта Российской Федерации
Источник: составлено авторами на основе данных альманаха «Искусственный интеллект». Индекс 

2021 года. Аналитический сборник № 10. Центр компетенций НТИ, 2022 – URL: https://aireport.ru/ai_
index_russia-2021 (дата обращения: 15.01.2023)

Таким образом, несмотря на то, что пандемия 
COVID-19 в краткосрочной перспективе оказала на 
рынок искусственного интеллекта отрицательное 
влияние, в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тивах она оказала на данный рынок положитель-
ное влияние. Положительные факторы, связанные 
с пандемией, стали одной из основных причин зна-
чительного роста данного рынка в 2021 году.

В условиях пандемии многие компании были 
вынуждены проводить информатизацию бизнеса 
[2]. Значительная доля организаций была вынужде-
на перейти на удаленную работу [8]. Ряд компаний 
изменили модель ведения бизнеса, в частности, 
многие компании, связанные с торговлей, вышли 
на рынок онлайн-торговли [7].

Результативное применение искусственного 
интеллекта в организации невозможно без некото-
рого базового уровня информатизации бизнеса. Во 
многих организациях в процессе вынужденной ин-
форматизации такая база была создана. Кроме того, 
значительно выросла информированность органи-
заций как о технической составляющей информати-
зации бизнеса, так и о ее преимуществах. Многие 
компании, приобретя опыт информатизации биз-
нес-процессов и осознав связанные с ней выгоды, 
будут стремиться к углублению и совершенствова-
нию информатизации, в том числе с помощью вне-
дрения искусственного интеллекта.

Кроме того, пандемия привела к значительному 
росту спроса на различные онлайн-сервисы [5]. Это 

повлекло за собой рост выручки этих онлайн-сер-
висов и одновременно к обострению конкуренции. 
Одной из важных составляющих конкурентной 
борьбы стало расширение и совершенствование 
применения искусственного интеллекта. Для мно-
гих типов онлайн-сервисов искусственный интел-
лект является неотъемлемым атрибутом (например, 
социальные сети). Во многих других случаях при-
менение искусственного интеллекта дает онлайн-
сервисам значительное конкурентное преимущест-
во (например, онлайн-торговля) [15].

Российский рынок искусственного интеллекта 
отличается высокой концентрацией: 80% объема 
рынка приходится на 7 компаний. Наиболее значи-
мыми организациями на рынке являются Яндекс 
и VK, они контролируют 48% объема рынка5.

Лидером российского рынка искусственного 
интеллекта является Яндекс. Он входит в число 
мировых лидеров в разработке технологий искус-
ственного интеллекта [9]. Ряд разработок Яндек-
са в сфере искусственного интеллекта и анализа 
данных получили мировое признание. Одна из 
этих разработок – библиотека машинного обуче-
ния CatBoost, в которой реализован одноименный 
алгоритм, являющийся развитием градиентного 
бустинга. Алгоритм CatBoost на значительной 
доле наборов данных превосходит по качеству 
такие аналоги, как LightGBM, разработанный 
Microsoft, и XGBoost. Согласно опросу, проведен-
ному Kaggle в 2021 году, CatBoost находится на 

5 Альманах «Искусственный интеллект». Индекс 2021 года. Аналитический сборник № 10. – Центр компетенций НТИ, 2022. – 
URL: https://aireport.ru/ai_index_russia-2021 (дата обращения: 15.01.2023).
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7 месте в списке самых используемых библиотек 
машинного обучения6. 

Также к числу значимых достижений компа-
нии Яндекс относится ClickHouse, столбцовая база 
данных, дающая возможность выполнять анали-
тические запросы в режиме реального времени на 
структурированных больших данных. На данный 
момент ClickHouse занимает 44 место в списке са-
мых популярных баз данных7. 

Второй по значимости компанией российско-
го рынка искусственного интеллекта является VK. 
Искусственный интеллект является неотъемлемой 
составляющей таких направлений деятельности 
VK, как социальные сети ВКонтакте, Однокласс-
ники и платформа Дзен. Также VK был разработан 
голосовой помощник Маруся.

Также одной из наиболее значимых компаний на 
российском рынке искусственного интеллекта явля-

ется Сбер. Согласно заявлению первого заместите-
ля Председателя Правления Сбербанка Александра 
Ведяхина, финансовый эффект от искусственного 
интеллекта в Сбере в 2021 году составил 205 млрд 
рублей; в Сбере около 2200 процессов и 450 клиент-
ских путей, причём для более 65% процессов и 85% 
клиентских путей уже применяется искусственный 
интеллект8. Помимо использования искусственно-
го интеллекта в существующих бизнес-процессах, 
Сбер разрабатывает новые продукты, основанные 
на искусственном интеллекте, в частности, вирту-
альный ассистент «Салют».

Для российского рынка искусственного интел-
лекта характерна высокая географическая концен-
трация: 71% компаний российского рынка искусст-
венного интеллекта расположены в Москве, 10% – 
в Санкт-Петербурге, 5% – в Московской области 
(рисунок 2). 

6 State of Data Science and Machine Learning 2021. – Kaggle, 2021. – URL: https://www.kaggle.com/kaggle-survey-2021 (accessed: 
15.01.2023). 

7 DB-Engines Ranking. – URL: https://db-engines.com/en/ranking (accessed: 15.01.2023).
8 В Сбере считают, что искусственный интеллект может дополнительно дать 1% к ВВП России. // Газета.ru. 2022. 17 августа. – 

URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2022/08/17/18351494.shtml (дата обращения: 05.09.2022).

Рисунок 2. Количество компаний, работающих в области искусственного интеллекта
Источник: составлено авторами на основе данных альманаха «Искусственный интеллект». Индекс 

2021 года. Аналитический сборник № 10. Центр компетенций НТИ, 2022

Еще более высокой географической концентра-
цией отличаются государственные закупки в сфере 
искусственного интеллекта: 83% от общего объема 
государственных закупок в сфере ИИ проводится 
в Москве, 4% – в Санкт-Петербурге, 2% – в Москов-
ской области (рисунок 3). Причем перечни лидеров 
по количеству компаний, работающих в области 

ИИ, и лидеров по объему государственных закупок 
в сфере ИИ среди остальных регионов не пересе-
каются.

Одним из наиболее значимых факторов россий-
ского рынка искусственного интеллекта является 
государственная политика в сфере информацион-
ных технологий.
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Рисунок 3. География госзакупок в сфере искусственного интеллекта
Источник: составлено авторами на основе данных альманаха «Искусственный интеллект». Индекс 

2021 года. Аналитический сборник № 10. Центр компетенций НТИ, 2022

Государственное финансирование является одним 
из важнейших драйверов роста российского рын-
ка искусственного интеллекта. Существует сильная 
корреляция между объемом рынка искусственного 

интеллекта и объемом государственного финансиро-
вания (таблица 1), коэффициент корреляции объема 
российского рынка ИИ и объема государственного 
финансирования ИИ за 2018–2021 гг. равен 0,89. 

Таблица 1. Зависимость между рынком ИИ и государственным финансированием в данной сфере 

Годы Объем рынка ИИ, млн руб. Госфинансирование в сфере ИИ, млн руб.

2018 348000 1109
2019 398000 3410,6
2020 430000 2580,6
2021 549000 4711
2018 348000 1109

Источник: составлено авторами на основе данных альманаха «Искусственный интеллект». Индекс 
2021 года. Аналитический сборник № 10. Центр компетенций НТИ, 2022

В то же время, коэффициент корреляции объема 
российского рынка ИИ и объема государственных 
закупок в сфере ИИ за 2016–2021 гг. (таблица 2) ра-

вен 0,56. Таким образом, государственные закупки 
оказывают заметное, но не определяющее влияние 
на российский рынок искусственного интеллекта.

Таблица 2. Зависимость между рынком ИИ и государственными закупками в данной сфере 

Годы Объем рынка ИИ, млн руб. Госзакупки в сфере ИИ, млн руб.

2016 266000 111
2017 305000 831
2018 348000 213
2019 398000 946
2020 430000 414
2021 549000 960
2018 348000 111

Источник: составлено авторами на основе данных альманаха «Искусственный интеллект». Индекс 
2021 года. Аналитический сборник № 10. Центр компетенций НТИ, 2022



Анализ рынка искусственного интеллекта Российской Федерации

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023                     67

В 2020 году спад государственного финансирова-
ния сферы искусственного интеллекта и значитель-
ное уменьшение объемов государственных закупок 
совпали со снижением темпов роста рынка ИИ. В то 
же время, в 2021 году произошли резкий рост объе-
мов государственного финансирования и возвраще-
ние объема государственных закупок к уровню 2019 
года, что совпало с резким увеличением темпов ро-
ста рынка искусственного интеллекта.

В 2021 г. стартовал Федеральный проект 
«Искусственный интеллект» со сроком реализации 
до конца 2024 года. В рамках проекта предусмотре-
но бюджетное финансирование в размере 24,1 млрд 
руб., а также финансирование из внебюджетных 
источников в размере 5,1 млрд руб.9 

Согласно отчету Стэнфордского университета, 
Россия находится на втором месте после США по 
количеству принятых законов об искусственном 
интеллекте за период с 2016 по 2021 год. Это явля-
ется признаком значительного интереса государст-
ва к данной сфере10. 

Высокий интерес государства к сфере искус-
ственного интеллекта не является уникальным 
и является частным случаем высокого интереса 
государства к сфере информационных технологий 
в целом. В частности, государство выступает одним 
из основных драйверов роста рынка облачных тех-
нологий, особенно рынка IaaS + PaaS, в России [4]. 
При этом в 2021 году Федеральный проект «Искус-
ственный интеллект» составил всего 3% от бюдже-
та Национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации».

Также одним из наиболее значимых факторов 
российского рынка искусственного интеллекта яв-
ляется венчурный рынок. Венчурная активность 
оказывает прямое влияние на динамику рынка 
искусственного интеллекта. Существует сильная 
корреляция объема российского рынка ИИ как с об-
щим объемом сделок, так и с количеством сделок на 
российском венчурном рынке ИИ за 2015–2021 гг. 
(таблица 3), коэффициенты корреляции равны 0,83 
и 0,9 соответственно

9 Федеральный проект «Искусственный интеллект». Министерство экономического развития Российской Федерации. – URL: 
https://www.economy.gov.ru/material/directions/fed_proekt_iskusstvennyy_intellekt/ (дата обращения: 15.12.2022). 

10 Artificial Intelligence Index Report 2022. – Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence, 2022. – URL: https://aiindex.
stanford.edu/ai-index-report-2022/ (accessed: 15.01.2023).

Таблица 3. Зависимость между российским рынком ИИ и венчурным рынком РФ в данной сфере

Годы 
Объем рынка ИИ, 

млн руб.

Объем сделок на 
венчурном рынке ИИ, 

млн руб.

Объем сделок на венчурном рынке 
ИИ, исключая сделку с Acronis, 

млн руб.

Количество сделок 
на венчурном рынке ИИ, 

шт.
2015 186000 489,8 489,8 6
2016 266000 259,31 259,3 7
2017 305000 3073,8 3073,8 9
2018 348000 1194,4 1194,4 9
2019 398000 14564,7 5105,4 46
2020 430000 6033,3 6033,3 34
2021 549000 16505,4 16505,4 71

Источник: составлено авторами на основе данных альманаха «Искусственный интеллект». Индекс 
2021 года. Аналитический сборник № 10. Центр компетенций НТИ, 2022

При этом, 65% от общего объема сделок на рос-
сийском венчурном рынке искусственного интел-
лекта в 2019 г. приходится на единственную сдел-
ку с компанией Acronis. При исключении данной 
аномальной сделки из рассмотрения коэффициент 
корреляции объема российского рынка ИИ с общим 
объемом сделок российского венчурного рынка ИИ 
равен 0,9 (таблица 3). 

В настоящее время как на российский, так и на 

мировой рынок искусственного интеллекта воздейст-
вует комплекс негативных политических и экономи-
ческих факторов, что, вероятно, приведет к замедле-
нию темпов роста рынка искусственного интеллекта.

В частности, с 2020 года продолжается мировой 
дефицит полупроводников [14], который в том чи-
сле привел к значительному росту цен, а в некото-
рых случаях – к дефициту оборудования, необходи-
мого для сферы искусственного интеллекта.
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Продолжается кризис цепочек поставок, кото-
рый приводит к росту цен на оборудование как сам 
по себе, так и в качестве одной из наиболее значи-
мых причин дефицита полупроводников. Данный 
кризис изначально был во многом вызван пандеми-
ей COVID-19 [1], однако постепенное завершение 
пандемии не привело к завершению кризиса, так 
как на смену факторам пандемии пришли полити-
ческие факторы.

С другой стороны, значительно уменьшилось 
негативное влияние рынка криптовалют на рынок 
искусственного интеллекта. В период пандемии 
резко возросший спрос на оборудование для май-
нинга не только усугубил кризис полупроводни-
ков, но и привел к резкому росту стоимости и даже 
дефициту видеокарт [16], востребованных как для 
майнинга, так и для обучения моделей искусствен-
ного интеллекта. На данный момент этот негатив-
ный фактор сошел на нет, так как прибыльность 
майнинга и, соответственно, спрос на оборудова-
ние для майнинга упали из-за резкого спада рынка 
криптовалют и перехода Ethereum, одной из круп-
нейших криптовалют, на Proof of Stake.

Кроме того, вход экономик большого количества 
стран, в том числе важнейших стран для мирового 
рынка искусственного интеллекта, в фазу рецессии, 
вероятно, негативно скажется на объеме инвестиций 
в сферу искусственного интеллекта, в частности, 
поскольку инвестиции в искусственный интеллект 
во многих случаях являются высокорисковыми [11]. 
Так, 2022 год стал кризисным как для российского, 
так и для мирового венчурного рынка11. 

На российский рынок искусственного интеллек-
та оказывает негативное влияние фактор санкций. 
Это приводит к осложнению импорта оборудования 
и к росту цен на него. С другой стороны, рост цен 
на оборудование частично сглаживается укрепле-
нием рубля.

Также присутствует негативный фактор оттока 
кадров, который, при этом, несколько сглаживает-
ся возможностью удаленной работы, получившей 
широкое распространение в результате пандемии 
COVID-19.

Вероятно замедление роста или даже спад как 
государственных, так и частных инвестиций в рос-
сийский рынок искусственного интеллекта. В на-
стоящий момент как для значительной доли орга-
низаций, так и для государства наиболее приори-
тетной целью является адаптация к происходящим 

изменениям внешней среды. В текущей ситуации, 
как правило, цели стабилизации деятельности име-
ют более высокий приоритет, чем цели развития. 
Это приведет к замедлению внедрения технологий 
искусственного интеллекта.

С другой стороны, события 2022 года для ряда 
организаций рынка искусственного интеллекта яв-
ляются источником новых возможностей. Напри-
мер, за счет значительного падения российской ау-
дитории зарубежных социальных сетей значитель-
но возросла популярность ВКонтакте. Это создает 
потенциал для роста компании VK, являющейся 
одной из крупнейших компаний российского рынка 
искусственного интеллекта. Также существует по-
тенциал для роста Лаборатории Касперского, так-
же являющейся значимой компанией российского 
рынка искусственного интеллекта12, за счет импор-
тозамещения и увеличения угроз информационной 
безопасности.

Таким образом, в нашем исследовании метод 
системного анализа в совокупности с корреляци-
онно-регрессионным анализом позволили выявить, 
что на развитие российского рынка искусственного 
интеллекта оказывают прямое влияние объем гос-
закупок, а также венчурный рынок в данной сфере. 
Поскольку данные факторы можно отнести к управ-
ляемым на уровне государства, то для достижения 
положительных результатов в данной сфере необ-
ходимо проведение соответствующей государствен-
ной политики, поддерживающей рост инвестиций 
в искусственный интеллект. Кроме того, на россий-
ский рынок ИИ оказали влияние такие факторы, как 
пандемия COVID-19, рынок криптовалют, санкции 
и кризис полупроводников, а также кризис цепо-
чек поставок. Анализ данных факторов позволяет 
предпринять практические шаги в поиске путей 
дальнейшего развития изучаемого рынка. Научные 
исследования в данной области ранее не ставили пе-
ред собой задачи изучения факторов, влияющих на 
развитие российского рынка ИИ. Выявленные фак-
торы позволяют обозначить тенденции дальнейше-
го развития отечественного рынка ИИ.

 
Выводы и заключение

Итак, 2021 год стал благоприятным для рынка 
искусственного интеллекта, во многом под влияни-
ем среднесрочных и долгосрочных положительных 
факторов пандемии COVID-19 и возрастания инте-
реса компаний, инвесторов и государства к искус-

11 Охота на инвестора: как 2022 год изменил глобальный венчур и чего ждать от 2023-го // Карьера и свой бизнес. 2023.13 января. – 
URL: https://www.forbes.ru/svoi-biznes/483256-ohota-na-investora-kak-2022-god-izmenil-global-nyj-vencur-i-cego-zdat-ot-2023-go (дата 
обращения: 15.01.2023). 

12 Карта искусственного интеллекта России. – URL: http://airussia.online (дата обращения: 17.01.2023).
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ственному интеллекту. Так, в 2021 году произошел 
значительный рост объема государственного фи-
нансирования и государственных закупок в сфере 
искусственного интеллекта. Также в 2021 году про-
изошел рост венчурной активности в сфере ИИ, 
что проявилось в увеличении как количества, так 
и общего объема сделок. При этом значения данных 
показателей имеют сильную корреляцию с объемом 
российского рынка искусственного интеллекта.

При этом российский рынок искусственного ин-
теллекта отличается высокой концентрацией. Боль-
шая часть объема рынка приходится на несколько 
компаний-лидеров. Кроме того, подавляющее боль-
шинство российских компаний российского рынка 
искусственного интеллекта расположены в Москве, 
Санкт-Петербурге и Московской области. В этих же 
регионах проводится большая часть государствен-
ных закупок в сфере ИИ.

В ближайшей перспективе наиболее вероятно 

замедление темпов роста рынка искусственного ин-
теллекта как в России, так и в мире, под влиянием 
комплекса негативных политических и экономиче-
ских факторов.

Таким образом, научная ценность проведенного 
исследования заключается в выявлении факторов, 
оказывающих наибольшее влияние на рынок искус-
ственного интеллекта Российской Федерации. По-
добные исследования в научных публикациях ранее 
не проводились.

Ценность результатов данного анализа состоит 
в том, что он позволяет наметить пути развития 
рынка ИИ Российской Федерации. Данное иссле-
дование дает толчок для дальнейших исследова-
ний в сфере развития искусственного интеллекта 
во всех областях научной и производственной де-
ятельности. Это позволит повысить конкуренто-
способность экономики Российской Федерации на 
мировом рынке. 
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APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS OF BANK CUSTOMERS
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 Abstract. Since companies can have thousands and more customers, effective management of this customer 
base is one of the most important conditions for business success. In order to know the customers, it is possible to 
categorize them by dividing them into small groups according to their different similarities, and then specify the 
type of services to be offered to them. Customer segmentation has the potential to make a difference in different 
businesses. The fact that the variety of products and services offered in the banking sector is increasing day by 
day and the transition to the digital environment is faster in this sector shows that the correct segmentation of the 
customers of the banks will save them more profit and time in this competitive market.

In this study the main intention is to divide customers into small manageable groups using clustering algo-
rithms and to find the relative importance of these groups using multi-criteria decision-making technique. In 
this regard, the customer segmentation approach was implemented in one of the banks operating in Azerbaijan. 
Currently, the bank is one of the financial institutions with the largest service network in Azerbaijan. The bank in 
question provides services to more than 5 million individuals and more than 22 thousand legal entities. In addi-
tion to these, it closely participates in a number of social software applications developed by the state and applies 
a several of the programs for the improvement of the real sector.

Key words: customer segmentation, K-means, cluster analysis.
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ПРИМЕНЕНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА КЛИЕНТОВ БАНКА

Н. Гусейнов
Азербайджанский государственный экономический университет, Баку, Азербайджан
e-mail: Natig_huseynov@unec.edu.az

Аннотация. Поскольку у компаний могут быть тысячи и более клиентов, эффективное управление 
этой клиентской базой является одним из важнейших условий успеха в бизнесе. Чтобы узнать клиентов, 
можно классифицировать их, разделив на небольшие группы в соответствии с их различным сходством, 
а затем указать тип услуг, которые им будут предлагаться. Сегментация клиентов может изменить 
ситуацию в разных сферах бизнеса. Тот факт, что разнообразие продуктов и услуг, предлагаемых в бан-
ковском секторе, увеличивается день ото дня, а переход в цифровую среду в этом секторе происходит 
быстрее, показывает, что правильная сегментация клиентов банков сэкономит им больше прибыли и вре-
мени в этот конкурентный рынок.

Целью данного исследования является разделение клиентов на небольшие управляемые группы с ис-
пользованием алгоритмов кластеризации, а также определение относительной важности этих групп 
с использованием многокритериальной техники принятия решений. В связи с этим в одном из банков, дей-
ствующих в Азербайджане, был реализован подход сегментации клиентов. В настоящее время банк явля-
ется одним из финансовых учреждений с самой большой сетью обслуживания в Азербайджане. Рассма-
триваемый банк обслуживает более 5 млн физических и более 22 тыс. юридических лиц. Помимо этого, он 
активно участвует в ряде социальных программ, реализуемых государством, и воплощает ряд программ 
развития реального сектора.
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Introduction
Customer segmentation helps business to provide 

individual services and obtain more specific needs. 
The communication between consumers and the busi-
ness is more connected to the customer relation man-
agement systems than before. New technologies as 
well as artificial intelligence brings huge competitive 
advantages and useful techniques for the deep under-
standing of target groups. In this regard, different AI 
algorithms are being used but in terms of the customer 
relations management several of them are most use-
ful. Customer segmentation methods are being widely 
used in the business sectors like financial institutions 
that usually interact with the enormous customer size. 
Customer segmentation can help banks in many ways 
including more effective marketing and sales target-
ing, customer loyalty and satisfaction, product, and 
service improvement. 

Customer segmentation research enables the bank 
to optimize its marketing and advertising strategies. 
By identifying the unique characteristics of each cus-
tomer segment, the bank can create targeted marketing 
campaigns that resonate with each group [13]. This ap-
proach is more effective than generic advertising, as it 
enables the bank to communicate with customers on 
a more personal level, increasing the likelihood of con-
version and customer loyalty. It can help the company 
to gain more information about priority and needs of 
consumers, have different policies for selected seg-
ment to amend consumer satisfaction, and increase 
income [9].

In total, 81 percent of global marketers report that 
they mainly compete on the basis of customer experi-
ence [10]. To obtain insight into target audience, banks 
may use big data analytics, machine learning, and other 
procedures. Banks can establish more effective cli-
ent contact points with this data. AI removes most of 
the guesswork involved in client interactions, whether 
a bank is doing email marketing or giving customer 
service [5]. Modern banks harness the power of artifi-
cial intelligence and machine learning to segment cli-
ent data and get a better knowledge of their data [16]. 
Segmenting client data allows banks to tailor customer 
experiences while also improving and defining goods, 
allowing them to swiftly respond to the demands, hab-
its, and interests of their consumers. By analyzing the 
needs and preferences of each customer segment, the 
bank can identify gaps in its existing product line and 
develop new offerings that meet those needs [8]. Seg-
menting the market is also a crucial component of mar-
keting, as it entails splitting customers and consumers 
into clusters or sections based on their specific desires 
and demands [7]. Cluster analysis is a powerful tech-
nique for discovering hidden patterns and structures in 

data. However, the effectiveness of this technique de-
pends heavily on the quality of the data used [4].

Developing a Customer Segmentation Framework 
for Personalized Services 

In order to determine the customer segmentation, 
first of all, the processes of defining the business en-
vironment and preparing the data set were carried out. 
Then the customer’s requirements or needs for using 
banking products were identified and defined because 
of the process, and a calculation was made for the cus-
tomers. In our research, customer characteristics were 
determined according to the frequency of use and be-
havior of existing bank products, they are “Full Cash 
Customer”; “Pos Transaction Client”; “Installment 
Customer”; “Cash Preference Assorted Customer”. 
Determining the names of these segments took place as 
a result of the analyzes carried out in the 4th part.

Using cluster analyses of section sets up four types 
of customers. These four customer groups give special 
priority to information services and technology. Five 
different bank customer commitment profiles were 
identified by Fullerton (2019) with various types based 
on factors such as size, behavior, and intentions [3]. 
In a study by Piercy, Campbell, and Heinrich (2011) 
based on demographic-based segmentation as a means 
of targeting customers of financial services identified 
10 clusters [14].

Customer segmentation is divided into 2 parts, sin-
gle variable based (SD) segmentation and multi vari-
able based (MD) segmentation. The first approach is 
an approach that segments customers based on their 
combined characteristics, called a total score, based 
on a calculation of each of them according to prede-
termined characteristics. The second approach, on the 
other hand, segments customers according to the char-
acteristics they have in common. As mentioned, cus-
tomer characteristics are segmented under 4 headings 
in this study.

 
Dividing Customers: An Approach 

to Customer Segmentation
Cluster analysis is an autonomous technique for 

machine learning that separates the input dataset into 
clusters in a manner that the objects within a cluster 
are more akin to each other than to those in other clus-
ters. There are various methods available, for clustering 
analysis. However, a fundamental problem in utilizing 
many of the current clustering methods is that the num-
ber of clusters (k parameter) necessitates pre-specifi-
cation before clustering is conducted. The parameter 
k is either recognized by users based on prior data or 
determined in a particular way. Clustering results may 
largely depend on the number of clusters designated. 
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It is necessary to provide educated guidance for deter-
mining the number of clusters to achieve appropriate 
clustering results. Since the number of clusters is infre-
quently previously recognized, the typical approach is 
to operate the clustering algorithm multiple times with 
a distinct k value for each operation [2].

Cluster analysis is a segmentation method that cat-
egorizes samples, such as individual customers, cus-
tomer groups, companies, or entire countries, into ho-
mogeneous groups called clusters. The goal is to group 
samples within a cluster to be as similar as possible to 
each other while being as different as possible from 
samples in other clusters.

Segmenting customers is a crucial business strategy 
that helps companies better understand and target their 
customers. The first step in this process is to select the 
characteristics by which to group customers, which can 

range from A to Z. For example, a company may seg-
ment the market based on customers’ price sensitivity 
and brand loyalty, which can be measured on a scale of 
0 to 100. Customers’ values for these variables can be 
illustrated in a graph or table.

Cluster analysis is a method used to group custom-
ers based on their similar levels of brand loyalty and 
price sensitivity. The aim is to assign customers to 
clusters where the members within each group are as 
alike as possible while being as different as possible 
from members of other clusters. Once the variables to 
be used for clustering have been identified, the choice 
of clustering procedure is essential since different tech-
niques may need different pre-analysis preparations. 
Therefore, selecting an appropriate clustering method 
is crucial for the success of the analysis, and it requires 
careful consideration of the data and the research goals.

Table 1. Displaying customer data values in a table

Customers A B C D E F G H İ

X 24 36 28 42 30 54 48 33 26
Y 30 44 38 29 49 57 66 28 36

Source: developed by the author

Figure 1. Display of data on a graph
Source: developed by the author

Although cluster analysis aims to group similar 
samples into clusters, the procedures used for this pur-
pose vary and involve different stages, which will be 
explained in this chapter. One of the critical consider-
ations before starting the clustering process is how to 
measure similarity. Most methods use similarity mea-
sures that estimate the distance between pairs of sam-

ples. The patterns that have smaller distances between 
them are considered more similar, while those with 
larger distances are seen as more different. Deciding on 
the number of clusters to extract from the data is anoth-
er crucial aspect of cluster analysis. This final step also 
requires the evaluation of the stability and reliability 
of the clustering solution. Understanding the different 
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stages of cluster analysis, including measuring similar-
ity and determining the number of clusters, is essential 
to the successful implementation of this technique.

Deciding on a Segmentation Procedure
When it comes to dividing a dataset into distinct 

groups, the method of segmentation chosen will dic-
tate how clusters are formed. Creating clusters involves 
weighing up a range of factors, such as reducing the 
amount of variation within clusters (known as within-
cluster variance) or increasing the separation between 
clusters. Another important consideration is how to 
gauge the similarity or dissimilarity of samples in the 
newly formed clusters compared to the remaining data 
points.

There are numerous clustering techniques avail-
able, each with their own unique characteristics and 
classifications. For example, clustering methods can 
be classified as either overlapping or non-overlapping, 
unimodal or multimodal, detailed or incomplete. A sig-
nificant differentiation exists between hierarchical and 
partitioning techniques, with k-means being a popu-
lar partitioning method. In this particular study, the 
k-means method has been chosen as the approach for 
clustering.

 
Partitioning Techniques: 

Exploring K-means Algorithm
Separate clustering techniques are an essential 

group of methods used for clustering analysis. Parti-
tioning clustering offers a more extensive selection of 
algorithms in comparison to hierarchical clustering. 
Among these algorithms, the k-means is one of the 
most frequently used method in market research. The 
k-means method follows a different approach from hi-
erarchical clustering. One of the major differences is in 
the initiation of the analysis. In k-means clustering, the 
analyst pre-determines the number of clusters to create 
before initiating the analysis. The algorithm then as-
signs each sample to its respective cluster based on this 
predetermined number of clusters.

Several of the ways can be used to initiate the k-
means algorithm, such as randomly selecting k samples 
as starting centers, using the first or last k samples as 
starting centers, dividing all samples randomly to the 
k groups, and computing the centroid of each group as 
initial centers, or defining an initial grouping variable 
to determine the groups among the samples, and utiliz-
ing the averages or medians of these groups as initial 
centers.

Following the initialization step, k-means cluster-
ing algorithm iteratively assigns data points to clusters 
in order to minimize the within-cluster variance. This 
variance is calculated as the squared distance between 

each observation and the centroid of the corresponding 
cluster. If reassigning a data point to a different cluster 
leads to a reduction in the within-cluster variance, the 
data point is moved to that cluster. 

K-means does not create a hierarchy like hierar-
chical clustering because the cluster relationships can 
change during the analysis. Thus, k-means clustering is 
categorized as a non-hierarchical clustering technique

To better understand this approach, let’s take a look 
at how it works in practice. Figures 2, 3, 4 illustrate the 
four steps of the k-means clustering process - studies 
identify several variants of the original algorithm.

Firstly, the analyst using k-means clustering must 
decide on the number of clusters to extract from the da-
taset. Once this is determined, the algorithm will select 
the initial centroids of each cluster randomly based on 
this input. For instance, in the present case, two cluster 
centers, BK (first cluster) and İK (second cluster), were 
chosen randomly and are shown in figure 2.

Subsequently, the k-means algorithm computes the 
Euclidean distances between each cluster center and ev-
ery data point, after which it assigns each data point to 
the closest cluster center. As illustrated in figure 3, sam-
ples A, B, and C are assigned to the first cluster, while 
samples D, E, and F are assigned to the second cluster, 
thereby dividing the data into two distinct groups.

In step 3, the k-means algorithm calculates the geo-
metric center of each cluster based on the initial split 
obtained in step 2. This is done by computing the mean 
values of the data points within each cluster, such as A, 
B, and C in the first cluster, for each of the variables 
(brand attachment and price dependence). After that, 
the cluster centers are shifted to new locations, BK2 in 
the first cluster and İK2 in the second cluster.

Ultimately, in stage 4, the intervals amidst each 
specimen and the freshly confirmed group nuclei are 
evaluated, and the specimens are designated to a spe-
cific cluster grounded on their minimum interval to 
other group nuclei (BK2 and İK2). As the site of the 
group nuclei modifies from the initial phase in the first 
stage, this could give rise to a distinct cluster settle-
ment. This is also valid in the instance, as specimen E 
is presently nearer to the first group nucleus, BK, than 
to the second nucleus, İK2, dissimilar to the initial part. 
Consequently, this specimen is at present delegated to 
the first cluster (fig. 4).

The k-means algorithm follows a process of itera-
tion until either a preset number of iterations is achieved 
or convergence is attained. Convergence is said to have 
occurred when there are no further changes in the com-
munication amidst clusters.

It must be emphasized that k-means is designed to 
work with metric measurements, using the distance be-
tween each pair of points measured using the Euclidean 
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method to determine the squared Euclidean distance 
from the centroid. Therefore, only Euclidean distances 
should be used in conjunction with k-means.

It is also crucial to recognize that the results pro-
duced by k-means are influenced by the starting point 
which the researcher or the software choose. This im-
plies that the algorithm could attain convergence to-
wards a local optimum, resulting in a solution that is 
optimal only in comparison to analogous solutions, but 
not in a global context. To overcome this limitation, the 

k-means method should be run multiple times using 
different starting points.

Compared to hierarchical clustering methods, 
k-means requires less computational effort, making it 
a popular choice for datasets with large sample sizes, 
particularly those exceeding 500.

However, before running k-means, it is necessary 
to predefine the number of clusters to be established. 
We will address the identification of the most suitable 
number of clusters in the next section.

Figure 2. K-means procedure (step 1: placement of random cluster centers)
Source: developed by the author

Figure 3. K-means procedure (step 2: assigning samples to the nearest cluster center)
Source: developed by the author

Figure 4. K-means procedure (steps 3 and 4: recalculating cluster centers and reassigning samples to cluster 
centers)

Source: developed by the author
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An Overview of Similarity Measures
The previous sections covered the k-means proce-

dure and the different linkage algorithms utilized in ag-
glomerative hierarchical clustering. All of these clus-
tering techniques rely on measurements that describe 
the similarity or dissimilarity between pairs of samples. 
This section will explore various measures that are suit-
able for metric variables.

Drawing a straight line between two samples is 
a straightforward method of evaluating the proxim-
ity between them. For instance, when examining the 
scatterplot depicted in Figure 1, We can easily observe 
that the distance between observations B and C is sig-
nificantly shorter than that between B and D, which is 
known as Euclidean distance or straight line distance, 
and is the most widely used measure for analyzing 
variables.

The Euclidean distance, also known as the L2 dis-

tance metric, is a commonly used measure in machine 
learning and data science [1]. Stata, a statistical soft-
ware widely used in the field, uses the term L2 to refer 
to the Euclidean distance as well [15]. This metric is 
especially advantageous in clustering algorithms as 
it is a useful tool for evaluating similarities between 
data points. Scientists may also utilize the Euclidean 
distance squared, which Stata designates as the square 
of L2. For our research technique, k-means, it is more 
fitting to use the Euclidean distance squared since that 
is how the technique computes the distances from the 
samples to the centroids.

To employ the hierarchical clustering technique, 
we need to mathematically define these distances. Us-
ing the data in Table 1, we can compute the Euclidean 
distance between client B and client C (referred to as 
d(B,C)) based on their x and y variables by applying the 
subsequent equation:

As observed, the Euclidean distance corresponds to 
the square root of the total squares of the differences 

of the changing parameters. Employing the values in 
Table 1, we arrive at the following computation:

This metric indicates the magnitude of the line seg-
ment that joins objects B and C. In this scenario, we 
only employed two variables, but we can determine 
distances between objects by incorporating more vari-
ables inside the square root symbol of the formula. 
Nevertheless, each supplementary variable will append 
another aspect to our research issue (e.g., if we have 
six grouping variables, we would have to handle six 
dimensions), which makes it impractical to represent 
the outcome graphically.

Determining the Optimal Number of Segments
Segmenting more or less than needed, when we are 

deciding on the quantity of the clusters will be a de-
structive factor on the business considerations like cus-
tomer targeting. Various clustering techniques demand 
distinct methods to determine the cluster count. Thus, 
we discuss the partitioning methods separately accord-
ing to the clustering method to be used in our study.

Studies have identified various measures for deter-
mining the number of clusters in a database. Variance 
ratio criterion is one of the most prominent criteria. 
For a solution consisting of n number of samples and 
k number of clusters, the variance ratio is defined as 
follows [6]:

The sum of squares between clusters is denoted 
by , while the sum of squares within clusters is 
referred to as . The optimal number of clusters 
can be determined by selecting the value that maxi-

mizes the variance ratio. However, since the variance 
ratio usually decreases with more clusters, The formula 
below should be used to calculate the difference (ωk) 
between the variance values of each cluster solution:

The optimal cluster solution is achieved by select- ing the value of k that minimizes ωk. Milligan and Coo-
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per (1985) demonstrated that the variance ratio value is 
a reliable method for determining the correct number 
of clusters across various datasets. However, due to 
the term  which is not intended for a single 
cluster, the minimum number of selectable clusters 
should be three, which is regarded as a drawback of 
using the ωk statistic [11].

When utilizing partitioning algorithms such as K-
means, it is imperative to ascertain the optimal quan-
tity of clusters to extract from the dataset. There exist 
different techniques for determining the optimal cluster 
quantity:

One way is to calculate the degree of variance for 
a range of cluster numbers and select a solution that 
maximizes the degree of variance or minimizes ωk. 
This approach requires comparing the degree of vari-
ance across multiple cluster solutions to find the opti-
mal number of clusters.

An alternative is to utilize a hierarchical algorithm 
to identify the optimal quantity of clusters by construct-
ing a dendrogram followed by executing the k-means 
technique. This technique also enables researchers to 
identify initial values for cluster centers, resolving the 
issue of the method’s sensitivity to initial classification.

Alternatively, we can make a decision on the quan-
tity if the clusters by relying on prior knowledge or 
previous studies. For example, they may rely on the 
findings of comparable prior research to ascertain the 
suitable quantity of the cluster for their data set.

Application of Cluster Analysis 
to the Banking Sector

Determining customer characteristics in the bank-
ing sector according to their spending behavior and 
creating customer groups of customers with similar 
characteristics based on the resulting data is the basis 
of cluster analysis. For this purpose, in order to ensure 
the clustering of the bank’s customers, the analysis was 
carried out by applying the k-means algorithm to the 
customer data of the bank to be analyzed.

Data Collection and Preparation for Analysis
In this study, the transaction data of credit card cus-

tomers was obtained using SQL from the bank’s inter-
nal database. As a result, a dataset analysis of 321,305 
customers with transaction data was developed. In our 
table with general information, there are variables that 
show the customer id, the total amount of spending 
covering the period from the day of activation of credit 
cards to 31.03.2022 and the percentage of this amount 
spent online, cash, installments, POS. After data collec-
tion, all analyzes are performed in R software.

Descriptive Statistics of Data
Before creating certain clusters using the K-means 

algorithm, calculating descriptive statistics of the data 
at hand will be useful to understand the database at 
hand. To this end, Table 1 contains descriptive statistics 
of the data in the previous subsection.

Table 2. Descriptive statistics of variables

The name of the variable Average Standard Deviation Minimum Maximum

Total Spending 1953.260 9145.700 50 3420394.000
Online Spending 151.544 7970.194 0 3303477.000
Cashing out 1446.946 3411.750 0 866541.900
Installment Transaction 162.879 559.450 0 20216.940
Operation Pos 191.869 1159.913 0 193037.700

Source: developed by the author

When paying attention to Table 2, from the date 
of activation of credit cards to 03.01.2022, when the 
data was collected, the average of the amount of Total 
Spending by customers is 1953.26 AZN, the standard 
deviation is 9145.7, the minimum is 50 AZN, and the 
maximum is 3420294 AZN. The reason why the mini-
mum amount is 50 AZN here is that the customers in-
cluded in the analysis had less than 50 AZN usage until 
the date of the analysis and they are included in the 
inactive customer group.

Looking at the individual channels of credit card us-

age within the total amount of spending, the average 
for total online spending is 151,544 AZN, the standard 
deviation is 7,970,194, the minimum is 0 AZN, and 
the maximum is 3,303,477 AZN. The reason the maxi-
mum amount is higher here is because some custom-
ers use their credit cards as business cards and make 
high monthly transactions. The average for the Total 
Cashing operation is 1446.946 AZN, the standard de-
viation is 3411.75 AZN, the minimum is 0 AZN, and 
the maximum is 866541.9 AZN. When the important 
installment operations are considered, the average for 
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these operations is 162,879 AZN, the standard devia-
tion is 559.45 AZN, the minimum is 0 AZN, and the 
maximum is 20,216.94 AZN. Finally, the average for 
the POS operation is 191.869 AZN, the standard devia-
tion is 1159.913 AZN, the minimum is 0 AZN, and the 
maximum is 193037.7 AZN.

Selection and Standardization 
of Variables for Cluster Analysis

The selection of variables to incorporate in the clus-
ter analysis is a crucial step in the process. Consider-
ing the topic analyzed at this stage, it was decided that 
the most suitable variables for cluster analysis are the 
channels of using credit cards of customers. For this 
reason, online spending, cashing, installment and POS 
operations of its customers were selected as important 
variables. Nevertheless, it is noteworthy that these vari-
ables differ from one customer to another. That is, some 
customers spent a total of 1000 AZN and spent 500 
AZN (50%) of it in an installment transaction, while 
another customer spent a total of 100 AZN and spent 
all of it (100%) in the installment channel. When do-
ing a comparative analysis in this way, it can be seen 
that the first customer is a higher ranking installment 
customer. However, the second customer elevates to 
a higher-tier installment customer by utilizing the en-
tire transaction amount, which enhances the quality of 
the clustering analysis. Therefore, in the subsequent 
phase, harmonizing the variables to the same category 
and unit amplifies the effectiveness of the analysis. In 
order to bring the variables to the same gender, the vari-
ables were standardized by dividing the amount of each 

customer’s spending on separate channels by the total 
amount of spending of the customer and obtaining the 
percentages. In the next stage, the analysis is continued 
using the standardized data calculated as a percentage.

Choosing the optimal number of Clusters
Cluster analysis is an essential tool for identifying 

natural groups of objects, but determining the appropri-
ate number of clusters is a critical challenge. The num-
ber of clusters is a significant parameter that can affect 
the quality of the results or complicate the algorithm. 
Therefore, it is necessary to select the optimal number 
of clusters for a given dataset and research question. 
Several techniques are available for determining the 
appropriate number of clusters, such as silhouette anal-
ysis, the elbow method, and gap statistic. Researchers 
should consider using these techniques to ensure the 
accuracy and reliability of the results [12].

 At this stage, it is desired to apply the k-means 
algorithm using our standardized variables. For this 
purpose, the stage of choosing the optimal number of 
clusters discussed before should be applied first and it 
is necessary to determine the suitable number of clus-
ters. In determining the optimal number of clusters, 
VRC values are computed for each potential number 
of clusters and the number of clusters where changes 
in VRC value are minimal (or not very important) is 
decided, and this method is known in the literature as 
the Elbow Rule used for k-means. According to the El-
bow Rule, which aids in selecting the optimal number 
of clusters, Figure 5 depicts the decreasing pattern of 
the VRC value differences.

Figure 5. The Elbow Rule is utilized to select the optimal number of clusters
Source: developed by the author
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The Elbow Rule, illustrated in Figure 5, is em-
ployed to determine the optimal number of clusters. 
The marginal usefulness of each cluster created, which 
is its ability to explain the total variance, is considered 
in selecting the optimal number of clusters. For exam-
ple, whenever the quantity of the clusters is decided on 
2, the explanatory power of the total variance increases 
by 0.4 (40%), while when the quantity of the clusters is 
decided on 3, it increases by about 0.2 (20%). After the 
4th cluster, the increase in the proportion of the entire 
variance. disclosure stabilizes and it becomes mean-
ingless to create more clusters per branch. As a result 

of the fact that the number corresponding to the full 
elbow part when we bend our arm is 4 (hence the name 
Elbow Rule), the optimal number of clusters in this 
study is decided to be 4.

Generation of segments using 
k-means algorithm

In the previous subsection, it was decided that the 
optimal number of segments is 4. At this stage, the de-
cided segments are obtained using the k-means algo-
rithm. Table 3 shows the general characteristics of the 
obtained segments and their corresponding names.

Table 3. General characteristics of the obtained segments

No The name 
of the segment

Number of 
customers

Percent 
of Segment

Online 
Spending

POS 
transaction

Installment 
transaction

Cash Out 
Transaction

1 Fully Cashout Customer 204667 48.55% 0.58% 0.95% 0.30% 98.17%

2 POS transaction client 15980 7.58% 18.17% 57.19% 12.01% 12.62%

3 Installment Customer 18326 13.04% 2.67% 7.45% 82.44% 7.43%

4 A Variety of Customers 
with Cash Preference 32494 30.83% 9.62% 15.79% 12.25% 62.33%

271467

Source: developed by the author

When paying attention to the obtained segments in 
Table 3, the first segment includes a total of 204,667 
customers, and this segment covers 48.55% of the total 
number of customers and is the largest segment. When 
looking at this segment, it can be seen that 98.17% of 
the customers in the segment make cash transactions. 
For this reason, it is possible to call the customers in 
this segment as customers who make a cash transac-
tion.

When we pay attention to the second segment, a to-
tal of 15,980 customers are included in this segment, 
and this segment covers 7.58% of the total number of 
customers and is the smallest segment. Customers be-
longing to this segment spend more of the total amount 
of spending, i.e. 57.19% on POS transaction, 18.17% 
on online spending, 12.01% on installment transactions 
and 12.62% on cashing transaction. Since the percent-
age of POS transactions in this segment has a large 
place, we can call this segment as POS customers.

Upon examining the third segment, it becomes ap-
parent that there are 18,326 customers included within 
it and this number is 13.04% of the total customer base 
of the investigated bank. The reason for deciding the 
name of this segment as the installment customer seg-
ment is that spending habits using bank products are 
mostly related to installment transactions, i.e. 82.44%, 

as is clear from the table. Clients included in this seg-
ment perform online spending at the rate of 2.67%, 
POS operations at 7.45%, and cashing operations at the 
rate of 7.43% (among total payment operations).

The fourth and last segment of the bank’s customer 
base is the cash-preferred diversified customer group, 
which is the most mixed group compared to other seg-
ments. The total number of customers in this segment 
was 32,494, and it has a 30.83% share in the customer 
base. Since cash transactions have a share of 62.33% 
in total transactions and there is no sharp difference 
between transactions, it was decided that the name of 
the segment should be cash-preferred variety customer 
segment. Online spending by customers in this segment 
is 9.62%, POS transactions are 15.79%, and installment 
transactions are 12.25%.

In order to show the created segments more clearly, 
the distribution graph of the segments is given in Fig-
ure 6.

If we look at the distribution graph of the segments, 
it is clearly visible here the distribution of different 
payment types of customers belonging to each seg-
ment according to their share in their total operations. 
62.33% of the customers in the customer segment with 
preference for cashing perform cash, 12.25% install-
ment, 15.79% POS, 9.62% online transactions. 82.44% 
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of customers in the installment customer segment per-
formed installment transactions. The customers of this 
segment spent 7.43% cash, 7.45% POS, and 2.67% 
online and gave the most priority to installment pay-
ments in their total spending. 57.19% of customers in 
the POS transaction segment performed POS, 12.62% 

cash, 12.01% installment, and 18.17% online transac-
tions. We can see the distribution of spending behav-
iors with sharper differences in the cash-only segment 
than in other segments. The share of cash transactions 
covered 98.17% of total spending transactions, leaving 
a very small portion for other transactions.

Figure 6. Distribution Chart of Segments
Source: developed by the author

Results
The segments obtained as a result of the segmenta-

tion of bank customers open the door to many benefits 
and directions when defining the marketing and sales 
strategies of the bank, and make it possible to offer 
banking products to the most suitable target audience 
with a more personalized approach. In our research, 
the k-means segmentation algorithm, implemented on 
real customer data, determined the optimal number of 
clusters and ensured the distribution of customers ac-
cording to those clusters. Most of the research con-
ducted in the direction of increasing the efficiency of 
artificial intelligence in businesses deals with the per-
spectives in this field and the more available artificial 
intelligence tools. As a result of the literature review, 

it was determined that many studies are conducted on 
the regulation and integration of artificial intelligence 
into businesses, rather than empirical studies that are 
of interest to businesses, especially the banking sector. 
The large number of customers in the banking sector of 
the business and the continuous implementation of the 
collection of customer behavior data from the direction 
of spending habits are among the facilitating elements 
in the direction of obtaining the basic data necessary 
for our research.

Using the results that emerged at the end of the re-
search, various analyzes will be conducted in future 
researches to evaluate the improvement of the bank’s 
economic efficiency by applying the artificial intelli-
gence algorithm.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАТОРА 
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ
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Аннотация. Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска научно-обоснованного кри-
терия формирования, развития и ликвидации транспортного затора с использованием современных вы-
сокоэффективных математических способов обработки информации. Представляется необходимым 
изучить результаты использования метода нормированного размаха, статистического, фрактально-
го, гармонического, вейвлет-анализа временных рядов, образованных временем (продолжительностью) 
движения автомобилей в потоке по участку дороги при отсутствии и наличии транспортного затора. 
Объектом изучения является участок улично-дорожной сети, оборудованный программно-техническим 
комплексом, позволяющим измерять характеристики автомобилей в потоке транспорта. Предмет ис-
следования – закономерности изменения продолжительности движения отдельных автомобилей при от-
сутствии и наличии заторной ситуации. Цель настоящего исследования – количественный показатель 
формирования, развития и ликвидации транспортного затора. Основой теоретико-методического подхо-
да является применение современных высокоэффективных математических способов обработки инфор-
мации о транспортных потоках, получаемой от стационарных комплексов фото- и видеофиксации нару-
шений правил дорожного движения. В результате исследования временных рядов построены разложения 
анализируемых временных рядов по гармоникам, вейвлетам, определены статистические и фрактальные 
характеристики рассматриваемых временных рядов. Выполнен анализ полученных результатов, выявле-
ны особенности полученных зависимостей. Теоретическая и практическая значимость работы заключа-
ется в научном обосновании количественной характеристики транспортного затора, что представляет 
практический интерес с точки зрения прогнозирования аномалий движения транспортных средств по 
улично-дорожной сети, принятия решений по управлению работой светофорных объектов и проч. На-
правление дальнейшего исследования – углубленный анализ выявленного показателя и определение на его 
основе критерия для определения стадий формирования, развития и ликвидации транспортного затора 
на пересечениях улично-дорожной сети крупного промышленного города. 

Ключевые слова: транспортный затор, поток транспорта, интенсивность движения.
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Abstract. The relevance of the present paper is justified by the need to search for a scientifically based criterion 
for the formation, development and elimination of traffic congestion using modern highly efficient mathematical 
methods of information processing. It seems necessary to study the results of using the rescaled range, statistical, 
fractal, harmonic, and wavelet analysis of time series formed by the time (duration) of the movement of cars in a 
stream along a road section in the absence and presence of traffic congestion. The object of study is a section of 
the road network equipped with a software and hardware complex that allows measuring the characteristics of 
any car in the flow of transport. The subject of the study is the patterns of changes in the duration of movement of 
individual cars in the absence and presence of a congestion situation. The purpose of this study is a quantitative 
indicator of the formation, evolution, and elimination of traffic congestion. The basis of the theoretical and 
methodological approach is the use of modern highly efficient mathematical methods for processing information 
about traffic flows received from stationary complexes of photo and video recording of traffic violations. As 
a result of the study of time series, decompositions of the analyzed time series by harmonics and wavelets 
are constructed, statistical and fractal characteristics of the time series under consideration are determined. 
The analysis of the obtained results is carried out, the features of the obtained dependencies are revealed. 
The theoretical and practical significance of the work lies in the scientific substantiation of the quantitative 
characteristics of traffic congestion, which is of practical interest from the point of view of predicting anomalies 
in the movement of vehicles on the road network, making decisions on managing the operation of traffic lights, 
etc. The direction of further research is an in-depth analysis of the identified indicator and determination on its 
basis of a criterion for determining the stages of formation, evolution, and elimination of traffic congestion at 
intersections of the street and road network of a large industrial city.

Key words: traffic congestion, traffic flow, traffic intensity.
Cite as: Boyarshinov, M. G., Vavilin, A. S. (2023) [Traffic congestion characteristics based on data of the 

photo and video recording system]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 3, 
pp. 83–106, https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-3-83.

Введение
Заторы для транспортной системы являются об-

щепризнанной и приоритетной проблемой [10; 16]. 
Причинами образования транспортных заторов счи-
таются общий рост числа автомобилей [17], дорож-
но-транспортные происшествия [44], уменьшение 
пропускной способности проезжей части [21; 34; 
53], повышение плотности автомобилей на участке 
дороги [37], увеличение грузового автомобильного 
парка и объема перевозок [49], наличие нерегули-
руемых пересечений, въездов и пешеходных пере-
ходов [5], регулируемые пересечения с большим 
количеством фаз [3] и несогласованность работы 
светофоров [11], строительно-ремонтные дорож-
ные работы [40], человеческий фактор [4; 5; 51] 
и другие.

Транспортные заторы ведут к снижению скоро-
сти движения и увеличению времени в пути [35], 
повышению расхода топлива и стоимости перево-
зок [1; 51], увеличению загрязняющих выбросов в 
окружающую среду, аварийности и уровня шума, 
росту опасностей для здоровья [51], снижению 
производительности труда и качества транспортно-
го обслуживания, безопасности участников дорож-
ного движения [55], ухудшению психологического 
состояния водителей и пассажиров и так далее. 

В настоящее время в РФ понятие транспортно-
го затора закреплено стандартом1: «Затор (traffic 
impediment): скопление транспортных средств, вы-
нужденных существенно снижать скорость движе-
ния вплоть до полного его прекращения в пределах 
одной или нескольких полос движения из-за каких-
либо помех движению».

Необходимо отметить, что нормативное понятие 
определяет только качественное содержание пред-
ставления о транспортном заторе. Есть настоятель-
ная необходимость также определить его количест-
венные показатели, выявляя и принимая во внимание 
основные причины появления заторной ситуации, её 
эволюции и ликвидации (исчезновения), которые 
позволят сформулировать методические основы мо-
делирования транспортного затора, и на этом фун-
даменте сделать возможным прогнозирование его 
появления и принятие операторами дорожных служб 
превентивных мер по его своевременному предупре-
ждению или оперативной ликвидации.

Обзор литературы
Для характеристики и анализа транспортных 

потоков в отечественных и зарубежных исследо-
ваниях традиционно используются равномерность 
[25] и скорость движения [24] автомобилей, загру-

1 ГОСТ Р 55691-2013/ISO/TS 15624:2001. Системы управления и информации на транспорте. Системы оповещения о дорожных 
происшествиях (TIWS). Требования к системе. Москва, Стандартинформ, 2014. – 24 с.
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женность улично-дорожной сети [29], интенсив-
ность движения [2; 16; 31] и некоторые другие по-
казатели. Для получения требуемой информации 
активно используются спутниковый мониторинг 
[39], квадрокоптеры, регистраторы акустического 
излучения автомобилей [32] и иные технические 
средства. Программно-технические комплексы 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения [22] позволяют собирать и анали-
зировать в режиме реального времени значитель-
ные массивы информации («big data» [33]) о раз-
витии во времени основных показателей движения 
транспортных потоков по улично-дорожной сети 
в целом или на отдельных участках дорог и их 
пересечений, формировать матрицы корреспон-
денций и пр. Необходимо отметить, что объемы 
информации, накопленные в течение многих лет 
применения программно-технических комплексов 
фото- и видеофиксации нарушений правил дорож-
ного движения, в настоящее время в России пра-
ктически не используются для решения практиче-
ски важных задач. 

Активное использование современных высоко-
эффективных математических способов обработ-
ки информации (метод нормированного размаха, 
статистический, фрактальный, гармонический, 
вейвлет-анализ и другие), получаемой в режиме 
реального времени от стационарных комплексов 
фото- и видеофиксации, позволит формулировать 
и решать задачи оптимизации [52] и управления 
[27] транспортными потоками, принимать научно-
обоснованные управленческие решения для сниже-
ния количества заторов на улично-дорожных сетях, 
уменьшить антропогенную экологическую нагруз-
ку на окружающую среду.

Описательная статистика, дисперсионный 
и регрессионный анализ, статистическое модели-
рование, метод Монте-Карло, способы обработки 
больших массивов информации в настоящее вре-
мя являются основой исследования и контроля 
транспортных процессов. В [19; 30] рассмотрено 
влияние случайного характера транспортного 
потока на степень насыщенности регулируемых 
пересечений и продолжительность задержки 
транспортных средств. Модель [28] регулируемо-
го перекрестка с несколькими случайными транс-
портными потоками использована при расчете 
светофорного регулирования для снижения веро-
ятности возникновения заторов на улично-дорож-
ной сети. Математическая модель [43], учитыва-
ющая стохастический характер движения потока 
автомобилей, позволяет определять критерии 
эффективности систем мониторинга движения 
транспортных средств.

Фурье-анализ значительно упрощает изуче-
ние транспортных, технических и иных процес-
сов. В автомобильной отрасли с использованием 
амплитудно-частотного анализа [23] исследуются 
пространственные и спектральные характеристи-
ки агрегатов, узлов и деталей автомобилей. Ана-
лиз интенсивности потоков транспортных средств 
с использованием Фурье-анализа выполнен в [6]. 
Подход к обнаружению автомобильных номерных 
знаков, основанный на преобразовании Фурье, 
представлен в [36].

Математический аппарат вейвлет-анализа 
используется при анализе причин ошибок при 
управлении транспортом в условиях интенсивно-
го движения, для изучения [23] пространствен-
ных и спектральных характеристик транспорт-
ных средств и прогнозирования их скорости [54], 
оценки неоднородности потока автомобилей [48], 
частотного и частотно-временного анализа [42] по-
следствий дорожно-транспортных происшествий, 
вибродиагностики узлов транспортных средств 
[12], изучения характеристик средней скорости, 
числа транспортных средств, среднего времени 
прохождения участка улично-дорожной сети [14]. 

Метод нормированного размаха (подход Хёрста) 
[41] – активно развивающееся направление анализа 
стохастических временных рядов. В [57] предло-
жено использовать показатель Хёрста для оценки 
состояния дорожного движения на городской маги-
страли. Обработка данных методом нормированно-
го размаха [20] позволила сделать вывод об эффек-
тивности прогнозирования поведения временного 
ряда с данными об ускорении автомобиля в трех 
направлениях. 

Временные ряды случайных процессов пред-
ставляют собой особый класс функций, которые 
проявляют свойства фрактальности. Аппроксима-
ция мультифракталами контактных поверхностей 
оказалось целесообразной при контроле и оценке 
шероховатости поверхностей рессор и полимер-
ных вкладышей шаровых опор [13]. С помощью по-
казателя Хёрста установлено [47], что закономер-
ность появлениями автомобилей на магистралях 
проявляет фрактальные свойства. В [45; 46] даны 
описания фрактальности транспортного потока. 
Фрактальный анализ [56] частот сокращений сер-
дечной мышцы водителя, вращения вала двигате-
ля и ускорения автомобиля используется для пре-
дупреждения дорожно-транспортных происшест-
вий. Фрактальные характеристики автомобильно-
го трафика исследованы в [18; 50]. Исследования 
[47] данных о дорожном движении подтверждают, 
что количественные характеристики появления 
транспортных средств на автомобильных дорогах 
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в большей степени соответствуют фрактальному 
поведению, а не классическому стохастическому 
процессу. Мультифрактальный спектр транспорт-
ных потоков [46] может использоваться для клас-
сификации потоков автомобилей. Метод [57] опре-
деления индекса эволюции дорожного движения 
на основе фрактального анализа предлагается для 
точного и объективного описания потока тран-
спорта. 

Метод исследования
На научных и практических конференциях, 

в журнальных публикациях и монографиях обсу-
ждаются определения нормальной скорости, нор-
мальной интенсивности транспортного потока, нор-
мальной плотности автомобилей, которые должны 
подразумевать некоторые конкретные значения, 
ниже (или выше) которых можно считать эти ве-
личины ненормальными или, другими словами, ха-
рактеризующими (определяющими) образование 
транспортного затора. Очевидно, что нормальные, 
или допустимые, значения параметров транспорт-
ного потока не являются универсальными, и для 
каждого конкретного участка улично-дорожной 
сети должны определяться индивидуально. Это 
связанно с особенностями устройства проезжей 
части, ограничениями скорости, наличием регу-
лируемых и нерегулируемых пересечений, общим 
количеством и наличием выделенных полос движе-
ния, метеорологическими и сезонными условиями, 
а также иными факторами.

Следует ожидать, что при формировании, 
эволюции и ликвидации транспортного затора 
в результате дорожно-транспортного происшест-
вия, ремонта проезжей части, нарушения правил 
дорожного движения, причин случайного (спон-
танного) характера или вследствие иных обстоя-
тельств основные показатели транспортного пото-
ка принимают специфические (критические) зна-
чения, отличающие их от нормальных значений, 
уникальных для каждого конкретного участка 
дорожно-транспортной сети. Оперативное обна-
ружение таких специфических значений позволит 
операторам служб контроля дорожного движения 
своевременно принимать обоснованные решения 
и осуществлять оптимальные действия по управ-
лению транспортными потоками для исключения 
негативных последствий образования транспорт-
ных заторов. 

Объектом изучения в настоящей работе явля-
ется набор показателей потока автомобилей на 
участке улично-дорожной сети (рисунок 1), обору-
дованном программно-техническим комплексом, 
позволяющим измерять характеристики каждого 

автомобиля, следующего в составе транспортного 
потока. Предметом исследования является зависи-
мость продолжительности движения отдельного 
автомобиля при отсутствии и наличии заторной 
ситуации. В качестве методологической основы 
изучения продолжительности движения автомо-
билей используется математической аппарат ста-
тистического анализа. Цель настоящего исследова-
ния – формирование количественного показателя 
возникновения, развития и ликвидации (исчезно-
вения) транспортного затора. 

Для объективного и корректного определения 
специфических значений транспортного потока, 
указывающих на формирование (эволюцию, ликви-
дацию) транспортного затора, необходимо выпол-
нить следующие задачи:

−	 собрать данные о нормальных показателях 
транспортного потока на исследуемом участке (на-
пример, интенсивность, средняя скорость потока 
транспорта, время проезда, характерные для сво-
бодного движения автомобилей); 

−	 определить аномальные (критические) зна-
чения тех же параметров транспортного потока при 
формировании, развитии и ликвидации (исчезнове-
нии) транспортного затора, когда наблюдается за-
трудненное движение транспорта;

−	 выполнить сопоставление и анализ показа-
телей транспортного потока при свободном движе-
нии автомобильного транспорта и в случае транс-
портного затора;

−	 сформировать критерий выявления ано-
мальных значений показателей транспортного по-
тока для оценки вероятности образования дорож-
ного затора.

Объект исследования
Изучение формирования и эволюции транс-

портного затора выполнялось на свободном от 
перекрестков участке дороги протяженностью 
2,2 км (рисунок 1). На этом участке образование 
транспортного затора, как правило, наблюдает-
ся во второй половине дня. В настоящей работе 
собраны и анализируются данные о транспорт-
ных потоках за 8 мая 2022 года (в течение суток 
транспортный затор отсутствовал) и 9 мая 2022 
года (транспортный затор зафиксирован в период 
с 20:00 до 22:00). Исходная информация для ис-
следования получена с помощью аппаратно-про-
граммных комплексов фото- и видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения, установ-
ленных на изучаемом участке в контрольных точ-
ках, отмеченных на рисунке 1.
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Рисунок 1. Участок дороги, выбранный для исследования; маркеры указывают рубежи наблюдения, 
стрелка – направление движения

Источник: разработано с использованием ресурсов 2GIS, ООО «ДубльГИС»

Результаты исследования
 

а)
 

б)
 

в)
Рисунок 2. Зависимости интенсивности транспортного потока N (авт/ч) от времени t (мин) 08 мая 

(а – входной рубеж) и 09 мая 2022 года (б – входной, в – выходной рубежи)
Источник: разработано авторами
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I. На рисунке 2 представлены зависимости ин-
тенсивности транспортного потока на выбранном 
участке дороги за 8 мая (рисунок 2а – входной ру-
беж) и 9 мая 2022 года (рисунок 2б – входной, в – 
выходной рубежи), полученные с использованием 
подхода [9; 38]. Из представленных рисунков видно 

отсутствие принципиальных различий в суточной 
интенсивности транспортного потока при отсутст-
вии транспортного затора и его наличии. Это означа-
ет, что интенсивность транспортного потока на этом 
участке дороги не содержит значимую информацию 
об отсутствии или наличии транспортного затора. 

а) 
 

б)
 

в)
Рисунок 3. Зависимость продолжительности Ti  (с) движения отдельных автомобилей от момента вре-

мени t (мин) появления автомобилей в начале участка в течение суток (9 мая 2022 года); периоды наблюде-
ния 0:00-24:00 (а), 0:00-20:00 (б), 20:00-22:00 (в)

Источник: разработано авторами
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Необходимо рассмотреть другой показатель 
движения потока автомобилей, соответствующий 
нормативному определению транспортного затора. 
Согласно определению, количественной основой 
для построения критерия транспортного затора 
следует рассматривать скорость движения отдель-
ных автомобилей в потоке транспорта, которая 
изменяется от максимально разрешенного значе-
ния вплоть до нуля, то есть до полной остановки. 
Истинную, или мгновенную, скорость автомобиля 
определить в каждый момент времени без приме-
нения специальных технических средств на пра-
ктике не представляется возможным. Современные 
аппаратно-программные комплексы фото- и видео-
фиксации нарушений правил дорожного движения 
позволяют фиксировать государственный регистра-
ционный знак (то есть идентифицировать каждый 
автомобиль), моменты начала и окончания его пе-
ремещения по исследуемому участку, что позволяет 
определять среднюю скорость движения каждого 
автомобиля, движущегося между рубежами въезда 
и выезда с контрольного участка [9].

Средняя скорость содержательности и связаны соотношением   
      ⁄ , где   – расстояние 

между рубежами контроля. Однако для сокращения времени вычислительной 

работы аппаратно-программного комплекса целесообразно ограничиться 

определением времени    и не загружать процессор вычислением   
  . 

На рисунке 3a представлена зависимость продолжительности    движения 

отдельных автомобилей между рубежами контроля 9 мая 2022 года от момента 

времени t их появления в начале участка в период с 0:00 до 24:00. Резкое 

возрастание продолжительности движения автомобилей в период с 20:00 до 

22:00 отражает образование транспортного затора на дороге. Рисунок 3б 

показывает продолжительности    свободного движения между рубежами 

контроля автомобилей в период времени с 0:00 до 20:00, то есть при отсутствии 

затора. Рисунок 3в – продолжительности    движения на том же участке 

автомобилей в период с 20:00 до 24:00 при формировании затора и 

последующей его ликвидации. Статистические показатели продолжительности 

движения автомобилей по рассматриваемому участку дороги для различных 

периодов наблюдения за указанную дату приведены в таблице 1. 
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.
На рисунке 3a представлена зависимость про-

должительности Тi  движения отдельных автомо-
билей между рубежами контроля 9 мая 2022 года 
от момента времени t их появления в начале участ-
ка в период с 0:00 до 24:00. Резкое возрастание про-
должительности движения автомобилей в период 
с 20:00 до 22:00 отражает образование транспорт-
ного затора на дороге. Рисунок 3б показывает про-
должительности Тi  свободного движения между 
рубежами контроля автомобилей в период време-
ни с 0:00 до 20:00, то есть при отсутствии затора. 
Рисунок 3в – продолжительности Тi  движения на 
том же участке автомобилей в период с 20:00 до 
22:00 при формировании затора и последующей 
его ликвидации. Статистические показатели про-
должительности движения автомобилей по рас-
сматриваемому участку дороги для различных пе-
риодов наблюдения за указанную дату приведены 
в таблице 1.

Таблица 1. Статистические характеристики распределения продолжительности Ti движения автомоби-
лей по рассматриваемому участку дороги 9 мая 2022 года для различных периодов наблюдения 

Статистические показатели
Периоды наблюдения, часы

00:00-24:00 00:00-20:00 20:00-22:00

Среднее значение Тср, с 130,81 95,62 317,48
Мода, с 96,00 94,50 435,50
Медиана, с 98,53 95,21 332,78
Дисперсия, с2 9038,57 162,07 15742,24
Среднеквадратичное отклонение, с 95,07 12,73 125,47
Коэффициент вариации, % 72,68 13,31 39,52
Асимметрия 2,60 0,29 -0,30
Эксцесс 5,62 0,23 -1,11

Источник: разработано авторами

Приведенные в таблице данные позволили срав-
нить основные детерминированные показатели 
распределения случайной величины продолжитель-
ности Тi  движения автомобилей между рубежами 
контроля при наличии и отсутствии транспортного 
затора на выбранном для наблюдения участке доро-
ги для интервалов времени 00:00-20:00 (отсутствие 
транспортного затора) и 20:00-22:00 (зафиксирован 
транспортный затор):

– мода возросла в 4,61 раза;
– среднее значение продолжительности Тср 

движения автомобилей увеличилось в 3,32 раза при 
наличии затора по сравнению с движением автомо-
билей при его отсутствии;

– медиана изменилась в 3,50 раза;
– дисперсия увеличилась в 97,13 раза;
– среднеквадратичное отклонение возросло 

в 9,86 раза;
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– коэффициент вариации изменился в 2,97 
раза; 

– показатель асимметрии эволюционировал 
с 0,29 до –0,30;

– показатель эксцесса изменился с 0,23 до –1,11.
Таким образом, детерминированные показате-

ли распределения случайной продолжительности  
Тi  движения автомобилей при наличии дорожно-
го затора существенно изменились по сравнению 

с теми же показателями при отсутствии заторной 
ситуации. Можно предположить, что некоторые 
из указанных показателей могут оказаться эффек-
тивными индикаторами, наблюдение за которыми 
позволит прогнозировать формирование, развитие 
и ликвидацию транспортных заторов на городских 
улично-дорожных сетях, транспортных магистра-
лях и междугородных трассах.

 

а)
 

б)
Рисунок 4. Осредненные продолжительности Тср   (с) движения автомобилей 8 мая (а) и 9 мая 2022 года 

(б) в зависимости от момента времени t (мин) появления автомобилей в начале участка
Источник: разработано авторами

Зависимости от времени t продолжительности 
Тi  движения отдельных автомобилей в потоке тран-
спорта за оба дня наблюдения представляют собой 
временные ряды, анализ которых целесообразно 
выполнить с использованием современных высо-
коэффективных математических методов статисти-
ческой обработки. На рисунке 4 показаны средние 
продолжительности Тср  движения автомобилей по 
выбранному участку дороги в течение суток за 8 
(транспортный затор отсутствует) и 9 мая (зафикси-
рован транспортный затор) 2022 года в зависимости 
от времени их появления t на входном рубеже. Ос-
реднение проводилось по 10-минутным «скользя-

щим» временным интервалам с последовательным 
сдвигом этих интервалов на 1 минуту. 

Формирование транспортного затора обнаружи-
вается по быстрому росту средней продолжитель-
ности Тср  движения автомобилей между рубежами 
контроля. Нормализация транспортной ситуации 
(исчезновение транспортного затора) также опре-
деляется по возвращению продолжительности Тср  
движения автомобилей к установившемуся зна-
чению, характерному для этого участка дороги 
в предшествующее образованию затора время. 

Сопоставление рисунков 2 и 4 объясняет срав-
нительно высокие значения Тср  в начале суток от 
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3:00 до 3:20 часов утра (от 180 до 200 минут, рис. 
4а), которые обусловлены, видимо, низкой скоро-
стью отдельных автомобилей в темное время суток 
из-за психо-физиологических особенностей води-
телей этих автомобилей, поскольку интенсивность 
движения автомобилей в это время незначительна 
(рисунок 2а). 

Осцилляция значений Тi  для отдельных автомо-
билей с течением времени (рисунок 3) не позволя-
ет однозначно фиксировать начало формирования 
транспортного затора по отдельным значениям Тi  
временного ряда, поэтому использование осредне-
ния посредством скользящего окна представляет-
ся рациональной и обоснованной процедурой, что 

подтверждается сопоставлением данных, представ-
ленных на рисунках 2, 3 и 4.

II. В таблицах 2 и 3 представлены результаты 
разложения по гармоническим функциям (Фурье-
анализ) временных рядов, построенных на значе-
ниях средних продолжительностей Тср  движения 
автомобилей по исследуемому участку дороги 
в течение суток (за 8 и 9 мая 2022 года соответ-
ственно) при отсутствии и наличии транспортного 
затора на рассматриваемом участке дороги. Под-
ход к исследованию характеристик транспортных 
потоков с использованием гармонического анали-
за предложен в [6]. 

Таблица 2. Амплитуды, периоды и сдвиги фаз первых гармоник разложения временного ряда Тср  в ряд 
Фурье при отсутствии транспортного затора 8 мая 2022 года

Номер k гармоники Амплитуда ak, авт/ч Период tk , мин Сдвиг фазы jk , рад

0 99,1414 – –
1 0,8691 1023,0000 0,1258
2 1,2593 511,5000 1,6101
3 1,0295 341,0000 1,7816
4 0,6525 255,7500 -0,9108
5 1,0549 204,6000 1,9591
6 0,7273 170,5000 -0,1373
7 1,5913 146,1429 2,8721
8 0,5116 127,8750 2,3764
9 0,7669 113,6667 -1,4814
10 0,4870 102,3000 -1,9035

Источник: разработано авторами

Таблица 3. Амплитуды, периоды и сдвиги фаз первых гармоник разложения временного ряда Тср   в ряд 
Фурье при наличии транспортного затора 9 мая 2022 года

Номер k гармоники Амплитуда ak, авт/ч Период tk , мин Сдвиг фазы jk , рад

0 123,0766 – –
1 50,0331 1023,0000 1,0183
2 45,9154 511,5000 2,0824

3 43,4300 341,0000 -3,1159
4 39,6158 255,7500 -2,0398
5 35,9829 204,6000 -0,9639
6 30,2797 170,5000 0,1632
7 24,9341 146,1429 1,2683
8 22,8135 127,8750 2,3584
9 18,6286 113,6667 -2,8903
10 13,1598 102,3000 -1,7920

Источник: разработано авторами
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Сравнение таблиц показывает существенное 
увеличение практически для всех периодов tk зна-
чений амплитуд ak этих гармоник для ситуации, 
имеющей место при транспортном заторе. По-ви-
димому, это является следствием наличия выра-
женного пика функции средних продолжительно-
стей Тср транспортного потока в интервале времени 
от 20:00 (1200 мин) до 22:00 (1320 мин). 

Отмеченное повышение амплитудных значений 
гармоник может служить одним из индикаторов 
образования транспортного затора. Недостатком 
использования амплитудно-частотного анализа 
является необходимость представления анализи-
руемой функции на всем 24-часовом интервале на-
блюдения, что, по-видимому, не позволит получать 
информацию о начале формирования транспорт-
ного затора в оперативном режиме.

III. На рисунке 5 представлены плотности спек-
тров энергии (скалограммы) для функции средней 
продолжительности Тср  движения автомобилей, 
полученные по данным за 8 и 9 мая 2022 года с ис-
пользованием вейвлета Морле. Возможность при-
менения вейвлетов для изучения характеристик 
транспортных потоков обоснована в [7].

При отсутствии транспортного затора 8 мая 2022 
года (рисунок 5а) плотность спектра энергии выяв-
ляет всплеск функции средней продолжительности 
Тср  движения автомобилей в диапазоне а  [21, 62] 
мин и b  [145, 203] мин, точка экстремума имеет 
координаты а = 31 мин, b = 189 мин, экстремальное 
значение плотности спектра энергии в этой точке 

равно 2,4 × 103. Согласно рисунку 4а, анализируе-
мая функция средней продолжительности Тср  дви-
жения автомобилей в этот день достигает наиболь-
шего значения Тср = 395,7 с в момент времени t = 185 
мин, что удовлетворительно согласуется с результа-
тами вейвлет-анализа; относительная погрешность 
2,1%. Наибольшему значению функции средней 
продолжительности Тср в указанный момент вре-
мени соответствует интенсивность транспортного 
потока 72 авт/час. 

Анализ показал наличие сопутствующих вспле-
сков плотности спектра энергии с меньшими значе-
ниями, расположенных вблизи пикового значения. 
Эти значения плотности спектра энергии соответст-
вуют относительно высоким значениям функции Тср  
в моменты времени 176 мин, 182 мин, 355 мин, 362 
мин (рисунок 4а) при малой интенсивности транс-
портного потока от 12 до 96 авт/час (рисунок 2а).

На рисунке 5б показано распределение плот-
ности спектра энергии функции средней продол-
жительности Тср  движения автомобилей за 9 мая. 
Плотность спектра энергии фиксирует положе-
ние пикового значения функции Тср  в диапазоне 
а  [110,875] мин и b  [900,1440] мин, точка экстре-
мума имеет координаты а = 226 мин, b = 1265 мин, 
экстремальное значение плотности спектра энергии 
равно 2,81 × 104. Относительно высокие значения 
функции средней продолжительности Тср  в момен-
ты времени 220 мин, 460 мин, 490 мин (рисунок 4б) 
этого же дня с соответствующими интенсивностя-
ми транспортного потока от 12 до 270 авт/час (ри-
сунок 2б) на рисунке 5б практически не различимы.

а)   
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б)  

Рисунок 5. Плотности спектров энергии E(a,b) (скалограммы) функции средней продолжительности Тср 
движения автомобилей, полученные на основе вейвлета Морле (б); 8 мая (а, транспортный затор отсутст-
вует) и 9 мая 2022 года (б, зафиксирован транспортный затор)

Источник: разработано авторами

Скалограмма на рисунке 5б показывает, что экс-
тремальное значение плотности спектра энергии 
при транспортном заторе 9 мая 2022 года достигает-
ся при b = 1265 мин, что практически соответствует 
достижению экстремального значения Тср = 495 с 
самой функцией Тср  в момент времени t = 1254 мин 
(относительная погрешность 0,88%).

Дополнительную информацию о структуре 
функции Тср  по рассматриваемому участку дороги 
позволяют получить скелетоны [7] на рисунке 6. 

Скелетон на рисунке 6а выделяет кривые экс-
тремальных значений скалограммы (рисунок 5а). 
Линия 1 в моменты времени b = 35 и b = 110 мин 
имеет точки бифуркации, при этом верхняя ветвь 
нижней точки и нижняя ветвь верхней точки впо-
следствии сходятся и аннигилируют около значения 
b = 295 мин; другие ветви также прекращают свое 
существование также вблизи этой точки. 

Линия 2 существует на протяжении всего на-
блюдаемого периода времени с мало меняющимся 
масштабом (частотой). По-видимому, это домини-
рующая в течение суток наблюдения вейвлет-ком-

понента, которая может быть принята в качестве 
детерминированной составляющей случайного про-
цесса, описывающего поведение функции Тср . Та-
ким же образом можно охарактеризовать линии 3, 4 
и 5 и другие в нижней части рисунка, которые име-
ют сравнительно малые масштабы a (не более 325 
мин), соответствующие более высоким частотам, 
и практически не меняющиеся со временем, то есть 
описывают практически стационарные составляю-
щие разложения функции Тср  по вейвлетам Морле.

Скелетон функции Тср при образовании транс-
портного затора 9 мая 2022 года показан на рисунке 
6б. Кривые 1 и 2 с плавно меняющимся параметром 
a масштаба появляются в начальный момент време-
ни и, по-видимому, претерпевая скачки, сливаются 
вблизи точки b = 950 мин в единую кривую 3 с немо-
нотонно эволюционирующей масштабом (частотой). 
Экстремальная кривая 4 в точке бифуркации b = 1221 
мин получает две практически вертикальные ветви, 
которые можно интерпретировать как наличие слу-
чайного «белого» шума в составе функции средней 
продолжительности Тср  движения автомобилей.
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                                       а)                                                                                          б)

Рисунок 6. Скелетоны функции средней продолжительности Тср движения автомобилей, полученные 
на основе вейвлета Морле; 8 мая (а, транспортный затор отсутствует) и 9 мая 2022 года (б, зафиксирован 
транспортный затор)

Источник: разработано авторами

Практически горизонтальная линия 5 и другие 
подобные ей кривые в левой нижней части рисунка 
имеют сравнительно малые масштабы a (не более 
350 мин), соответствующие более высоким часто-
там, мало меняются со временем и описывают со-
ставляющие разложения функции Тср по вейвлетам 
Морле, имеющие постоянные масштабы.

Сопоставление результатов исследования 
функций средней продолжительности Тср  движе-
ния автомобилей по исследуемому участку дороги 
8 и 9 мая 2022 года показало, что вейвлет-анализ 
позволяет надежно идентифицировать транспорт-
ный затор во времени и досконально изучить его 
масштабно-временные характеристики. Вместе 
с тем необходимо отметить, что вейвлет-анализ, 
как и Фурье-анализ, требует представления ис-
следуемой функции на всем суточном интервале 
наблюдения, что также не позволяет получать ин-
формацию о начале формирования транспортного 
затора в оперативном режиме.

IV. Использование метода нормированного раз-
маха для выявления влияния истории эволюции 
транспортного потока на его развитие (персистент-
ность случайного процесса) рассмотрено в [8]. Для 
определения показателей Хёрста кривые R/S нор-
мированных размахов функции средней продолжи-
тельности Тср  движения автомобилей по рассматри-
ваемой дороге 8 мая (рисунок 7а) и 9 мая 2022 года 

(рисунок 7б) отображаются в двойных логарифми-
ческих координатах и аппроксимируются степен-
ными зависимостями. 

Вычисленные значения показателя Хёрста 
H = 0,6527 для 8 мая и H = 0,7925 для 9 мая 2022 
года различаются между собой на 32,8%. Вычи-
сленные значения показателя Хёрста в обоих слу-
чаях превышают величину 0,5, то есть функции 
средней продолжительности Тср  в течение выбран-
ных суточных периодов наблюдения 8 и 9 мая 2022 
года не могут квалифицироваться как полностью 
случайные и должны быть охарактеризованы как 
персистентные, то есть в течение обоих дней на-
блюдения демонстрирует устойчивость наблюдае-
мых тенденций на рассматриваемой дороге, при-
чем 9 мая даже в большей степени (H = 0,7925 ), 
чем 8 мая (H = 0,6527) 2022 года, и, таким образом, 
история формирования «предыдущих» слагаемых 
временных рядов оказывает определённое влия-
ние на «последующие» значения этих же рядов.

Метод нормированного размаха по объему 
вычислительной работы существенно превышает 
затраты на проведение Фурье- и вейвлет-анализа 
рассматриваемых функций. Сравнение результа-
тов анализа функций средней продолжительно-
сти Тср  движения автомобилей за 8 и 9 мая 2022 
года свидетельствует о незначительных разли-
чиях вычисленного значения показателя Херста 
при отсутствии и наличии транспортного затора. 
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Возможно, дополнительное исследование метода 
нормированного размаха позволит адаптировать 

его для целей мониторинга транспортных заторов.

а)

б)

Рисунок 7. Зависимости нормированного размаха функции продолжительности Тср (с) движения ав-
томобилей в двойных логарифмических координатах R(t)⁄S(t)  (а) и значение показателя Хёрста; 8 мая 
(а, транспортный затор отсутствует) и 9 мая 2022 года (б, зафиксирован транспортный затор)

Источник: разработано авторами

V. На рисунке 8 приведены зависимости, описы-
вающие временные ряды функции средней продол-
жительности Тср  движения автомобилей по рассма-
триваемой дороге 8 мая (рисунок 8а) и 9 мая (ри-
сунок 8б) 2022 года в координатах ln(1/) – lnL, где 
L – длина измеряемой кривой,  – шаг, принятый 
для измерения  L. На основе расчетов длины L с раз-

личными значениями шага  (рисунок 8) определе-
ны фрактальные размерности этих функций за пе-
риоды наблюдения в указанные дни. Фрактальная 
размерность для данных, полученных 8 мая, равна 
d = 1,273, для данных за 9 мая 2022 года составила 
d = 1,377. Различие значений составляет 8,2%, что 
меньше различий в значениях показателя Хёрста.

а)
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б)

Рисунок 8. Зависимость длины L функции продолжительности Тср  движения автомобилей от 1/ в ло-
гарифмических координатах (б) и определение фрактальной размерности; 8 мая (а, транспортный затор 
отсутствует) и 9 мая 2022 года (б, зафиксирован транспортный затор)

Источник: разработано авторами

Интерес представляет практическая проверка 
известной зависимости, связывающей фракталь-

ную размерность d и показатель H Хёрста,

d = 2 – H,

предложенной Мандельбротом [25]. 
Для данных за 8 мая 2022 года, приведенных на 

рисунках 7а и 8а, сумма показателя Хёрста H = 0,6527 
и фрактальной размерности d =1,273 равна

d + H = 0,6527 + 1,273 = 1,9257 < 2

относительная погрешность равна 3,7%. Для дан-
ных за 9 мая 2022 года, приведенных на рисун-

ках 7б и 8б, сумма показателя Хёрста H = 0,7925 
и фрактальной размерности d =1,377 равна 

d + H = 0,7925 + 1,377 = 2,1695 > 2 

относительная погрешность равна 8,5%. На на-
личие погрешности при использовании формулы 
Мандельброта для результатов практических ис-
следований обращено внимание в монографии [15].

На рисунке 9 представлены детерминированные 
характеристики случайной функции продолжитель-
ности Тi  движения автомобилей в транспортном по-
токе между рубежами контроля: среднеквадратич-
ное отклонение, мода, коэффициент вариации, по-
казатель асимметрии и эксцесс по данным за 9 мая 
2022 года. Указанные функции определялись, как 
и ранее, с использованием «скользящего» 10-ми-
нутного временного интервала осреднения с после-
довательным сдвигом этих интервалов на 1 минуту.

Результаты, представленные на рисунке 9, до-
полнительно подтверждают целесообразность фик-
сации начала образования и окончание транспорт-
ного затора именно по среднему значению Тср  про-
должительности движения автомобилей, поскольку 

зависимости среднеквадратичного отклонения, 
моды, показателей вариации, асимметрии и эксцес-
са от времени t наблюдения отличаются значитель-
ным разбросом значений и не позволяют однознач-
но идентифицировать транспортный затор. 

На рисунке 10 показаны характерные средние 
продолжительности Тср  движения автомобилей 
по исследуемому участку дороги в течение суток 
в зависимости от времени их появления t на на-
чальном рубеже, выявленные в процессе анализа 
транспортных потоков на исследуемом участке до-
роги по данным за весенние (майские) месяцы 2021 
и 2022 годов. Образование заторов зафиксировано 
9 мая 2021 года (рисунок 10а), 3 мая (рисунок 10б), 
16 мая (рисунок 10в) и 27 мая 2022 года (рисунок 
10г). Согласно представленным данным начало об-
разования транспортных заторов (с 15 до 20 часов 
по местному времени) и их продолжительности (от 
1 часа 15 минут до 3 часов 20 минут) различны.
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д)

Рисунок 9. Статистические характеристики случайной величины Тi продолжительности движения ав-
томобилей рубежами контроля: среднеквадратичное отклонение (а), мода (б), показатели вариации (в), 
асимметрии (г) и эксцесса (д); данные за 9 мая 2022 года

Источник: разработано авторами

  

а)
  

б)
  

в)
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г)
Рисунок 10. Осредненные продолжительности Тср  (с) движения автомобилей в зависимости от момента 

времени t (мин) появления автомобилей в начале участка 9 мая 2021 года (а), 3 мая (б), 16 мая (в) и 27 мая 
(г) 2022 года

Источник: разработано авторами

Заключение
Программно-технические комплексы фото- 

и видеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, размещаемые на городских улично-до-
рожных сетях, позволяют получать в режиме ре-
ального времени данные о характеристиках каждо-
го автомобиля, движущегося в потоке транспорта. 
Обработка таких данных с использованием метода 
нормированного размаха, статистического, фрак-
тального, гармонического и вейвлет-анализа пока-
зала, что зависимости от времени детерминирован-
ных показателей (среднего значения, среднеквадра-
тичного отклонения, моды, показателей вариации, 
асимметрии и эксцесса) существенно различаются 
при свободном движении транспорта и в случае об-
разования заторной ситуации. Анализ результатов 
продемонстрировал, что осреднённое с помощью 
скользящего временного интервала среднее зна-
чение продолжительности движения автомобилей 
между рубежами контроля может использоваться 
в качестве эффективного показателя наличия или 
отсутствия транспортного затора. 

Следовательно, программно-технические ком-
плексы фото- и видеофиксации, размещаемые на 
городских улично-дорожных сетях, могут исполь-
зоваться для мониторинга транспортных заторов на 
городских магистралях.

Использование показателя средней продолжи-
тельности движения автомобилей в потоке тран-
спорта с использованием имеющейся сети аппарат-
но-программных комплексов фото- и видеофикса-
ции экономично (не требует дополнительных ма-
териальных вложений), достоверно (используются 
реальные данные о состоянии транспортных пото-
ков), осуществляется в режиме реального времени 
(благодаря высокому быстродействию современ-
ных вычислительных устройств), обладает повы-
шенной точностью в сравнении с балльной систе-
мой (Yandex, Google), позволяет автоматизировать 
процесс мониторинга транспортных заторов.

Выполненное исследование может служить ос-
новой разработки критерия, способного предупре-
ждать в режиме реального времени о возможности 
образования транспортных заторов, а также быть 
инструментом выработки рекомендаций по опера-
тивному реагированию транспортных служб для 
предотвращения и ликвидации заторов автомобиль-
ного транспорта. Представляется перспективным 
использование предложенного подхода с точки зре-
ния разработки научно-обоснованных средств мо-
делирования, прогнозирования и перспективного 
планирования, обоснования и принятия управлен-
ческих решений по превентивным мерам ликвида-
ции условий формирования транспортных заторов. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АВАРИЙНОСТИ 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ 

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И. Н. Якунин1, М. Р. Янучков2 
Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия
1e-mail: yakunin21@yandex.ru
2 e-mail: msi80@mail.ru 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена отсутствием системной теоретической плат-
формы, служащей для описания эффекта увеличения (до двух раз) аварийности на дорогах в условиях 
высоких температур окружающей среды. Разработка теоретических оснований, способных описать дан-
ный феномен, являлась целью данной работы.

Методы исследования: анализ и синтез, методы математической статистики. Исходные данные по-
лучены экспертным методом и наблюдением за водителями легковых такси с использованием системы 
«Wialon – GPS/Глонасс». 

Основные результаты заключаются в разработке математической модели аварийности на автомо-
бильном транспорте в условиях высоких температур окружающей среды. С помощью построенной мо-
дели определено влияние климатических установок различных типов на уменьшение аварийности. Эти 
результаты составляют научную новизну работы.

Практическая значимость результатов состоит в оценке эффективности разработанных мероприя-
тий по снижению аварийности в жаркое время года, которые должны включать организацию и контроль 
использования кондиционеров и систем «климат-контроль», что способно уменьшить прирост аварийно-
сти до 64,1%.

Направления дальнейших исследований связаны с разработкой алгоритмического и инструменталь-
ного обеспечения уменьшения прироста аварийности при организации дорожного движения в условиях 
высоких температур окружающей среды.

Рекомендации: результаты исследований могут быть рекомендованы организаторам перевозок пасса-
жиров и грузов автомобильным транспортом, подразделениям региональных и муниципальных властей, 
имеющим в своем функционале организацию дорожного движения.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, безопасность, температура, окружающая среда, ава-
рийность.
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Original article
MATHEMATICAL MODELING OF ACCIDENTS 

IN ROAD TRANSPORT AT HIGH AMBIENT TEMPERATURES

I. N. Yakunin1, M. R. Yanuchkov2

Orenburg State University, Orenburg, Russia
1 e-mail: yakunin21@yandex.ru
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Abstract. The relevance of the study is due to the lack of a systematic theoretical platform that serves to 
describe the effect of increasing (up to two times) the accident rate on roads in conditions of high ambient 
temperatures. The development of theoretical foundations capable of describing this phenomenon was the 
purpose of this work.
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Research methods: analysis and synthesis, methods of mathematical statistics. The initial data were obtained 
by expert method and observation of drivers of passenger taxis using the “Wialon – GPS” system/Glonass”.

The main results consist in the development of a mathematical model of accidents in road transport at high 
ambient temperatures. With the help of the constructed model, the influence of climatic installations of various 
types on the reduction of accidents is determined. These results constitute the scientific novelty of the work.

The practical significance of the results is to assess the effectiveness of the developed measures to reduce 
accidents in the hot season, which should include the organization and control of the use of air conditioners and 
climate control systems, which can reduce the increase in accidents to 64.1%.

The directions of further research are related to the development of algorithmic and instrumental support for 
reducing the increase in accidents during the organization of traffic in conditions of high ambient temperatures.

Recommendations. The results of the research can be recommended to the organizers of passenger and cargo 
transportation by road, divisions of regional and municipal authorities that have traffic management as their 
functionality.

Key words: road transport, safety, temperature, environment, accident rate.
Cite as: Yakunin, I. N., Yanuchkov, M. R. (2023) [Mathematical modeling of accidents in road transport at high 

ambient temperatures]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 3, pp. 107–116, 
https://doi.org/10.25198/2077-7175-2023-3-107.

Введение
При переходе от зимнего к весеннему периоду 

увеличивается продолжительность светового дня, 
улучшается видимость на дорогах, в летний пери-
од – увеличивается коэффициент сцепления шин с 
дорогой, что, в целом, указывает на формирование 
более благоприятной дорожной обстановки. Вме-
сте с тем, существуют работы [5; 6], в которых от-
мечен как рост аварийности при переходе от зим-
него к летнему периоду, так и прямая зависимость 
аварийности на дорогах от температуры окружаю-
щей среды. В работе [6] показано, что количество 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), на 
тысячу зарегистрированных в отдельных регионах 
транспортных средств (ТС), имеет прямую возра-
стающую зависимость от среднемесячной темпе-
ратуры. В качестве регионов авторы рассматрива-
ли Оренбургскую и Липецкую области – регионы 
с незначительным транзитным потоком транспор-
та. В работе [4] сделан вывод о том, что причиной 
этому служит снижение надёжности водителей 
при повышении температуры выше 25 °C, а салон 
автомобиля, при наличии прямого солнечного из-
лучения, является зоной формирования «парни-
кового эффекта», в результате которого в салоне 
появляются добавочные, на фоне открытого про-
странства, температура и влажность, что способ-
ствует перегрузке организма водителя, в первую 
очередь, за счёт усиленного терморегулирования. 
При этом внешние и внутренние поверхности ав-
томобиля могут нагреваться до температуры по-
рядка 70-80 °C, что объясняет описанные эффекты 
на качественном уровне.

Известны работы, посвящённые исследованию 
тепловых полей в салоне ТС. В работе [1] авторы 
приходят к выводу, что при превышении температу-

ры до +27°C усложняется психическая деятельность 
водителя, а время реакции и количество совершае-
мых ошибок увеличиваются. При этом усложнение 
выполняемых задач способствует увеличению коли-
чества ошибок. В статье [2] показано, что высокая 
температура и прямые солнечные лучи – основные 
факторы, вызывающие дискомфорт.

Эти факторы влияют на тепловой комфорт в сало-
не автомобиля, создавая мгновенный тепловой шок 
для водителя [20], и способствуют формированию 
некомфортной обстановки [7;10;12;14;17;19;21].

В работах [9;13;16;18] приведены данные опы-
тов по измерению температуры в разных точках са-
лона автомобиля в летнее время с использованием 
вентиляции и при её отсутствии. Основные выводы 
данных работ сводятся к тому, что детали салона, 
находящиеся под действием прямых солнечных 
лучей, могут нагреваться до 62 °С, область головы 
и груди водителя – до 43 °С, область стоп – до 32 °С.

Жаркая солнечная погода не только формирует 
неблагоприятную обстановку в салоне автомоби-
ля, но и приводит к эффекту солнечного ослепле-
ния, меры борьбы с которым описаны в работах 
[3; 8; 11; 15], а в работе [1] показано, что из трёх 
методов борьбы с «парниковым эффектом» салона 
ТС – открытой форточкой, кондиционером и сис-
темой «климат-контроль» – последний – наиболее 
эффективен.

Вместе с тем, ещё до стадии внедрения, важно 
знать, какой из возможных методов может оказать-
ся более эффективным в борьбе с приростом ава-
рийности. Таким образом, необходимо построить 
математическую модель, позволяющую оценить 
изменение числа ДТП в тех или иных условиях.

Цель работы – разработать теоретические 
основания для понимания причин увеличения ава-
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рийности на дорогах общего пользования в усло-
виях высоких температур окружающей среды для 
последующей разработки на этой основе мероприя-
тий по уменьшению их прироста.

Материалы и методы
При построении теоретической модели роста 

аварийности необходимо принять определённое 
состояние окружающей среды как наиболее бла-
гоприятное и соответствующее наименьшей ава-
рийности за рассматриваемый период. Как было 
сказано ранее, верхний предел комфортного тем-
пературного диапазона соответствует температуре 
25 °С. В связи с этим, в качестве искомого перио-
да лучше остальных подходит месяц апрель, когда 

температура меньше, чем в остальные месяцы, не 
переходит границу комфортной зоны, а аварий-
ность стабильно, независимо от года наблюдения, 
минимальна за весь период с апреля по сентябрь.

В основу модели положена гипотеза о том, что, за 
рассматриваемый период, вероятность ДТП в резуль-
тате однократного наступления того или иного собы-
тия, вследствие которого может произойти ДТП, не 
зависит от погоды и определяется соответствующими 
весовыми коэффициентами ki. Выдвинутая гипотеза 
основана на квазистабильном состоянии окружаю-
щей обстановки и подтверждается данными, которые 
будут приведены ниже. С учётом выдвинутого пред-
положения, прирост количества ДТП, приходящихся 
на одно транспортное средство ΔN, имеет вид:
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i i
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∑
=

∆⋅

=∆ 1 ,                                                                  (1)

где 
m – количество факторов влияния на показатель аварийности;
ki – весовые коэффициенты, характеризующие степень опасности i-го фактора аварийности;
Δνi – увеличение количества повторений i-го фактора аварийности с изменением температуры, прихо-
дящиеся на одно ТС в течение месяца;
n – доля статистически значимых факторов влияния.

Так как микроклимат в салоне транспортного 
средства влияет на аварийность, зависящую только 
от количества событий, приводящих к ДТП, то ча-
стота совершаемых действий, создающих аварий-
ную обстановку, зависит от использования конди-

ционера или системы «климат-контроль». С учётом 
сказанного, несложно показать, что формула (1) мо-
жет быть преобразована в формулу (2), где введены 
величины Δβi, определяемые формулой (3):
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где 
x1, x2 и x3 – соответственно доли транспортных средств, эксплуатируемых без использования климати-
ческих установок, использующих кондиционеры и использующих системы «климат-контроль»; 
Δνij – прирост событий с первым индексом i, соответствующим характеру использования климатиче-
ских установок, и вторым индексом j, соответствующим типу потенциально опасных событий, прихо-
дящихся на одно транспортное средство за один месяц эксплуатации.

Коэффициенты ki могут быть найдены следую-
щим образом. В тех случаях, когда это возможно, 
с помощью системы «Wialon – GPS/Глонасс» опре-
деляется часть величин Δβi. Использование данных 

этой системы заставляет сделать ещё одно допуще-
ние, заключающееся в том, что все характеристики 
объектов исследования (в данном случае – води-
телей такси) соответствуют аналогичным характе-
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ристикам среднестатистического водителя. В тех 
случаях, когда невозможно с помощью данной си-
стемы определить оставшиеся величины Δβi, экс-
пертным методом определяют значения частот со-
бытий νi, соответствующих апрелю, когда климати-
ческие установки не используются, после чего тем 
же способом определяют увеличение количества 
неблагоприятных событий в тех или иных услови-
ях Δνij, а также доли водителей, эксплуатирующих 
транспортные средства в разных условиях xj, что, 

в совокупности, позволяет определить оставшиеся 
значения величин Δβi.

С помощью анализа статистических данных, на-
ходящихся в отрытом доступе, вычисляют прирост 
аварий в жаркое время года ΔN. Таким образом, 
искомые коэффициенты ki могут быть получены 
из формулы (2) в случае известных значений доли 
значимых факторов n и соотношения вкладов того 
или иного вида событий αij в общий прирост ава-
рийности:
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Несложно показать, что, в этом случае для лю-
бого i, принимающего значения от 1 до m, справед-

ливо равенство: 
 

∑
=

⋅⋅=∆⋅
m

j ijii
kNn

1
αβ

 

∑
=

⋅

∆⋅=
m

i iji

Nn
i
k

1
αβ

, откуда

                                                                             

 
∑
=

⋅⋅=∆⋅
m

j ijii
kNn

1
αβ

 

∑
=

⋅

∆⋅=
m

i iji

Nn
i
k

1
αβ

 .                                                                         (5)

Остальные коэффициенты kj могут быть найде-
ны с помощью формулы (4).

Полученные значения ki инвариантны. Они по-
казывают степень опасности тех или иных собы-
тий, приводящих к ДТП, могут быть использованы 
для сравнения опасности рассматриваемых собы-
тий, а  также для численной оценки возможных ме-
роприятий по борьбе с эффектом прироста аварий-
ности в жаркое время года.

Результаты исследования
Экспертный метод реализовывали путём анке-

тирования водителей со стажем вождения не ме-
нее 3 лет, достоверность составляла не менее 90%. 
Определяли причины увеличения аварийности 
с ростом температуры в летнее время, что в теоре-
тической плоскости позволило определить значе-
ния величин αij, m=4 и n=0,924. Результаты анкети-
рования отображены на рисунке 1.

Рисунок 1. Степени значимости причин роста аварий в летний период
Источник: разработано авторами

Для дальнейших теоретических построений 
условимся числам, составляющим индексы i и j 

для всех величин, кроме xi, поставить в соответст-
вие следующие события: индексу 1 – превышение 
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скорости, индексу 2 – интенсивность совершаемых 
маневров, индексу 3 – неверно принятые решения и 
индексу 4 – время реакции водителя. Тогда α21=1,15; 
α31= 1,47; α41=1,35. Также экспертным методом 
определены доли водителей, не применяющих 
климатические установки, использующие конди-
ционеры и системы «климат-контроль»: x1=0,174; 
x2=0,606; x3=0,22.

Основными причинами прироста аварийности 
в летнее время являются: неверно принятые реше-
ния, увеличение времени реакции водителей, уве-
личение интенсивности маневрирования, а также 

превышение скорости. Данные, приведённые на ри-
сунке 1, отражают показатели причин ДТП: неверно 
принятые решения, увеличение времени реакции, 
интенсивность маневров, увеличение скоростного 
режима. Рисунок 2а демонстрирует распределение 
значимости тех или иных событий в условиях от-
сутствия эксплуатации климатической установки 
(КУ), эксплуатации кондиционера и эксплуатации 
системы «климат-контроль»; рисунок 2б демон-
стрирует увеличение числа случаев наступления 
того или иного события в процентах при переходе 
от умеренной погоды к жаркой.

а) 

б) 

Рисунок 2. а) Влияние случаев нарушения скоростного режима, интенсивности совершения опасных 
маневров, количества неверно принятых решений и увеличения времени реакции, по шкале от 1 до 4, на 
рост аварийности для случаев, когда КУ не используются, случаев с использованием КУ и случаев с ис-
пользованием системы «климат-контроль» при высоких значениях температуры окружающего воздуха

б) Увеличение случаев превышения разрешённой скорости движения, частоты совершения опасных ма-
невров, частоты неверно принятых решений и увеличение времени реакции водителя, в процентах в усло-
виях высоких температур без использования КУ, с использованием КУ и с использованием системы «кли-
мат-контроль» в условиях высоких значений температуры окружающего воздуха

Источник: разработано авторами
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В случае, когда в транспортном средстве не ис-
пользуются климатические установки, наибольшее 
влияние на аварийность оказывают увеличение вре-
мени реакции и неверно принятые решения. При 
использовании КУ и систем «климат контроль» 
доля неверных решений и увеличения времени ре-
акции снижается, но, вместе с тем, увеличивается 
вклад превышения скорости и интенсивности со-
вершаемых маневров. Общая картина увеличения 
числа событий схожа с картиной распределения 
значимости факторов аварийности, что говорит об 
их тесной связи и подтверждает верность исходной 
гипотезы. Данные рисунка 2б говорят о том, что 
увеличение числа неблагоприятных событий на ве-
личину порядка 100% приводит к росту аварийно-
сти на значение того же уровня.

С помощью системы «Wialon – GPS/Глонасс» 
удалось установить следующие величины: ν1=160; 
Δβ1=144,66; ν2=15,45; Δβ2=15,84. При вычислении 
последних двух величин в число опасных манев-
ров были включены: резкие и опасные повороты, 
резкие и опасные торможения резкие и опасные 
ускорения, а также случаи опасного вождения. Из 
справочных данных получено значение ν4=0,5с. 
Экспертный метод позволил получить остальные 
величины, использованные для построения осталь-
ной части теоретической модели и рисунков 2а 
и 2б: ν3=92,5; Δν31=173,36; Δν32=121,36; Δν33=60,96; 
Δν41=0,86; Δν42=0,52; Δν43=0,39, откуда Δβ3=117,12 
и Δβ4=0,55. Все перечисленные выше величины со-
ответствуют наступлению событий или их измене-
нию для водителя одного транспортного средства 
в течение месяца, и, кроме величин с индексом «4», 
которое имеет размерность секунд, являются без-
размерными величинами.

Подстановка найденных значений Δβi в форму-
лу (2) даёт линейную связь между коэффициентами 
опасности разного вида событий ki, где i изменяется 
от 1 до 4, и приростом аварийности ΔN, за которое 
принята разность между наибольшим и наимень-
шим значениями аварий, приходящихся на одно 
транспортное средство. Она равна ΔN=1,75×10-4. 
Коэффициенты αij позволяют преобразовать полу-
ченное равенство в уравнение с одной переменной, 
в качестве которой можно выбрать любой из коэф-
фициентов ki. Значения остальных величин kj на-
ходятся с помощью формулы (5), в результате чего 
получаем:

k1=1,9×10-7 – коэффициент опасности превыше-
ния скорости;
k2=2,42×10-6 – коэффициент опасности маневри-
рования;
k3=4,58×10-7 – коэффициент опасности принятия 
неверных решений;

k4=7,71×10-5 – коэффициент опасности увеличе-
ния времени реакции.
Аварийность обстановки на дорогах общего 

пользования больше всего чувствительна к време-
ни реакции водителей. В случае, когда оно остаётся 
стабильным, наиболее значимым фактором, пред-
шествующим ДТП, становится опасность манев-
рирования, значимость которой на порядок превос-
ходит значимость неверно принимаемых решений, 
которая, в свою очередь, в 2,4 раза имеет большую 
значимость по сравнению с превышением скорости. 
Несмотря на полученные результаты, стоит отме-
тить, что распределение вкладов рассматриваемых 
событий в аварийность отличается от их значимо-
сти вследствие разной частоты их совершения.

Верность полученных значений коэффициен-
тов ki может быть проверена путём сравнения вы-
численного значения исходной аварийности с фак-
тическим. Эти величины соответственно равны 
(∑ki×νi) / n=1,608×10-4 и 1,684×10-4. Разница между 
этими числами составляет величину около 4,5%, что 
говорит об адекватности разработанной модели.

Известно, что численность транспортных 
средств, зарегистрированных в Оренбургской об-
ласти, составляет величину, приблизительно рав-
ную 8×105 единиц. Следовательно, количество ДТП 
в месяце имеет порядок 102 случаев, что хорошо 
согласуется с официальными данными.

 
Обсуждение и заключение

Полученные значения коэффициентов ki позво-
ляют сделать вывод, что наиболее опасными не-
благоприятными условиями является увеличение 
времени реакции водителя. Из данных рисунка 2а 
видно, что снижение доли этих нарушений, вместе 
с долей неверно принятых решений, может быть 
снижено за счёт увеличения доли автомобилей, ис-
пользующих климатические установки и систему 
«климат-контроль». Для теоретической оценки воз-
можных эффектов от применения систем кондици-
онирования необходимо воспользоваться формула-
ми (2) и (3), подставляя в них найденные значения 
коэффициентов ki и варьируя значения величин Δνij.

Оснащение транспортных средств, не использу-
ющих климатические установки, кондиционерами, 
совместно с их эксплуатацией на постоянной осно-
ве, способно снизить эффект прироста аварийности 
в жаркое время на 4,7%, а использование систем 
«климат-контроль» в 100 ТС – на 28,9%. Эффекту 
снижения аварийности противодействует другой эф-
фект, который заключается в том, что при переходе 
на системы кондиционирования салона, вместе со 
снижением количества неверно принимаемых реше-
ний и времени реакции водителей, происходит рост 
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числа превышений скорости и опасных маневров. 
Поэтому работа с рассматриваемым эффектом, наря-
ду с оснащением ТС климатическими установками, 
должна вестись в направлении снижения числа на-
рушений скоростного режима и опасных маневров.

В таблице 1 приведены результаты расчётов 
для разных результатов работы в обозначенных на-
правлениях – в направлении кондиционирования 
рассмотрены исходный вариант, случай, когда ТС, 
не применяющие кондиционирование салона, начи-
нают использовать кондиционеры и вариант, когда 
100% транспортных средств используют системы 
«климат-контроль».

В направлении снижения количества превыше-
ний скорости и опасных маневров также рассмот-
рено три варианта: первый вариант – исходный ва-
риант без изменений, второй – вариант, когда на ТС 
с кондиционерами и системами «климат-контроль» 
уровень превышений скоростного режима и опас-
ных маневров снижен до уровня значений, соответ-
ствующих эксплуатации без систем кондициониро-
вания; третий вариант соответствует предельному 
случаю, когда уровень превышений скоростного 
режима и опасных маневров соответствует наи-
меньшему значению при температуре окружающей 
среды, не превышающей 25°C.

Таблица 1. Эффект компенсации прироста аварийности в жаркое время года при различных результатах 
снижения рисков аварийности

Соотношение ТС, не использующих КУ, ТС, 
использующих кондиционеры и системы 
«климат-контроль» / Количество опасных 

маневров и превышения скорости

На прежнем 
уровне

Не превышают значений 
для случаев отсутствия 

кондиционирования 
салона

На уровне значений, 
соответствующих 

комфортной температуре, 
не более 25°C.

На прежнем уровне (17,4/60,6/22,0) 0 3,5 40,6
0/78,0/22,0 4,3 8,8 46
0/50/50 13,1 15,3 52,5
0/0/100 28,9 26,9 64,1

Источник: разработано авторами

Переходы слева направо в ряду «ТС, не исполь-
зующие климатические установки → ТС, использу-
ющие кондиционер → ТС, использующие систему 
«климат-контроль», а также снижение количества 
превышений скоростного режима и опасных ма-
невров, приводят к компенсации эффекта прироста 
аварийности в летний период. Предельная компен-
сация эффекта прироста аварийности, которая мо-
жет быть достигнута комбинацией данных методов, 
находится на уровне 64%. Данные исследования 
направлены на исследование возможного снижения 
уровня аварийности в заданных, квазистационар-
ных дорожных условиях, улучшение которых также 
может способствовать снижению числа ДТП.

Выводы
Таким образом, разработана математическая мо-

дель роста аварийности с увеличением температуры 
окружающей среды в период с апреля по сентябрь. 
Данная модель основана на гипотезе о том, что опас-

ность каждого неблагоприятного события, способ-
ного привести к ДТП, постоянна в течение рассма-
триваемого периода, что подтверждается получен-
ными данными.

Построенная модель позволила определить ко-
эффициенты опасности непосредственных причин 
изменения аварийности – увеличения времени ре-
акции водителей, количества неверно принятых 
решений, числа опасных маневров и нарушений 
скоростного режима, которые составили соответ-
ственно 7,71×10-5, 4,58×10-7, 7,71×10-5, 2,42×10-6 
и 1,90×10-7.

Мероприятия по снижению аварийности в жар-
кое время года должны включать организацию 
и контроль использования кондиционеров и систем 
«климат-контроль», обеспечивать снижение числа 
превышений скорости и опасных маневров. В за-
висимости от эффективности данных мероприятий, 
эффект прироста аварийности может быть снижен 
на величину до 64,1%.
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ КОНТЕКСТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Г. Т. Кульжанова
Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Шракбека Кабылбаева, 
Костанай, Казахстан 
e-mail: gulbaram2012@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению значения человеческого капитала правоох-
ранительной системы в рамках социально-философского контекста, что связано с возрастанием роли 
человека в обществе. Актуальность данной темы обусловливается тем, что успешная деятельность 
правоохранительной системы зависит от человеческого капитала, и значимость его формирования 
с каждым годом все больше возрастает. Целью статьи является анализ внутреннего содержания по-
нятия «человеческий капитал правоохранительной системы» путем рассмотрения его в социально-фи-
лософском аспекте сквозь призму отношений граждан и полиции. В социально-философской науке недо-
статочно изучены особенности формирования и развития человеческого капитала в правоохранитель-
ной системе, что составляет новизну нашего исследования, полностью основанного на документальных 
источниках. Краткий экскурс в теорию человеческого капитала, возникшей как результат эволюции ми-
ровой философской и экономической мысли, показывает, что в научной литературе существует неод-
нозначный подход к определению понятия «человеческий капитал». Сложились различные определения 
сущности человеческого капитала, которые показывают и характеризуют основную содержательную 
сторону понятия и из которых можно проследить, что исследуемое явление трактуется учеными как 
ресурсный потенциал. В процессе исследования с использованием методов диалектико-методологиче-
ского, классификации, контент-анализа, системного и сравнительного анализа, а также историческо-
го подхода комплексно рассмотрены вопросы степени действенности работы подразделений полиции 
в условиях модернизирующегося общества. Результаты исследования показали: широту диапазона оце-
нок полиции со стороны населения и неудовлетворенность казахстанского общества степенью защи-
щенности граждан правоохранительными органами от противоправных посягательств, уровнем без-
опасности личности, а также качеством оказываемых данными органами государственных услуг. На 
основе результатов исследования в статье обозначены основные задачи в области совершенствования 
деятельности казахстанской полиции, призванные способствовать формированию и развитию челове-
ческого капитала в правоохранительной системе, улучшению профессионализма сотрудников органов 
внутренних дел. Для реализации данных задач необходимо создать оптимальную модель реформирова-
ния органов полиции с учетом интереса государства.

Ключевые слова: человеческий капитал, модернизация, граждане, правоохранительная система, по-
лиция.
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the importance of the «human capital of the law 
enforcement system» within the socio-philosophical context, which is associated with the increasing role of man 
in society. The relevance of this topic is due to the fact that the successful operation of the law enforcement 
system depends on «human capital», and the importance of its formation is increasing every year. The purpose 
of the article is to analyze the internal content of the concept of “human capital of the law enforcement system” 
by considering it in a socio-philosophical aspect through the prism of relations between citizens and the police. 
In socio-philosophical science, the features of the formation and development of «human capital» in the law 
enforcement system have not been sufficiently studied, which is the novelty of our study, which is completely 
based on documentary sources. A brief digression into the theory of «human capital», which arose as a result 
of the evolution of world philosophical and economic thought, shows that in the scientific literature there is an 
ambiguous approach to the definition of the concept of “human capital”. Various definitions of the essence of 
"human capital" have developed, which show and characterize the main content side of the concept and from 
which it can be seen that the phenomenon under study is interpreted by scientists as a resource potential. In the 
course of the study, using the methods of dialectical-methodological, classification, content analysis, systemic 
and comparative analysis, as well as the historical approach, the issues of the degree of effectiveness of the 
work of police units in a modernizing society are comprehensively considered. The results of the study showed: 
the breadth of the range of assessments of the police by the population and the dissatisfaction of the Kazakh 
society with the degree of protection of citizens by law enforcement agencies from illegal encroachments, the 
level of personal security, as well as the quality of public services provided by these bodies. Based on the results 
of the study, the article outlines the main tasks in the field of improving the activities of the Kazakh police, 
designed to promote the formation and development of «human capital» in the law enforcement system, improve 
the professionalism of employees of internal affairs bodies. To implement these tasks, it is necessary to create an 
optimal model for reforming the police bodies, taking into account the interest of the state.

Key words: «human capital», modernization, citizens, law enforcement system, police.
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Введение
С возрастанием значимости человека в социуме 

повышается и роль человеческого капитала в разви-
тии общества, что неизбежно требует от современ-
ной философии «изменения контекста и исходных 
установок рефлексии о человеке» [7, с. 19].

В научной литературе существует неоднознач-
ный подход к определению понятия «человеческий 
капитал». Его в большей степени рассматривают 
как основной компонент совершающихся транс-
формаций. Сложились различные определения 
сущности человеческого капитала, которые показы-
вают и характеризуют основную содержательную 
сторону понятия. В этом отношении прежде всего 
следует отметить труды лауреатов Нобелевской 
премии Т. Шульца и Г. Беккера, которые первыми 

обосновали мысль о том, что человеческий капитал 
является важным экономическим ресурсом обще-
ства. Т. Шульц подчеркивал, что, помимо образо-
вания, «человеческий капитал» должен включать 
в себя и состояние здоровья [18, с. 14], Г. Беккер 
считал, что человеческий капитал состоит из прио-
бретенных навыков, знаний, мотиваций и энергии, 
которыми наделены человеческие существа и кото-
рые могут использоваться в течение определенного 
периода времени в целях производства товаров или 
услуг [15, с. 389].

Следовательно, человеческий капитал, как важ-
ный элемент модели перекрывающихся поколений, 
относится к знаниям, умениям и навыкам людей, 
которые повышают их производительность и вли-
яют на экономический рост и благосостояние об-
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щества в целом. Образовательная политика, в свою 
очередь, является ключевым инструментом для на-
копления человеческого капитала, поэтому ее роль 
в данной модели является важной [16, с. 1].

Проанализировав множество определений ис-
следователей, С. И. Черных высказал свою точку 
зрения о том, что из всего многообразия мнений 
можно выделить то, что исходным основанием в от-
ношении сущности «человеческого капитала» явля-
ется либо биологическая, либо социальная природа 
индивида. Они, являясь составляющими человече-
ского потенциала, рассматриваются в дискурсе ин-
ституционального и функционального анализа, что 
позволяет классифицировать и дифференцировать 
человеческий капитал по его экспликации через со-
циальные институты [13, с. 3404].

В своем философском анализе А. А. Хамидов 
рассматривает понятие «человеческий капитал» 
в двух ипостасях – субъектной и социумной, т.е. 
субъектная сторона представляет собой всю пол-
ноту атрибутов достаточности человека, тогда как 
в социумной ипостаси человеческий капитал высту-
пает как ценность для социума. Таким образом, раз-
витие и совершенствование человеческого капитала 
есть онтологическая самоцель субъекта, что подра-
зумевает гармонизацию с развитием и совершенст-
вованием всех других сфер общества [6, с. 217]. 

Исходя из изложенного, человеческий капитал 
рассматривается в социальной философии как ре-
сурсный потенциал. В классических дефинициях 
понятие «человеческий капитал» определяется как 
актив, состоящий из знаний и навыков, которыми 
обладает человек, и который может быть использо-
ван организацией для достижения своих целей [17, 
с. 249]. Отсюда следует, что в реформировании де-
ятельности полицейских подразделений ключевое 
место должно быть отведено именно улучшению 
профессионализма сотрудников органов внутрен-
них дел. 

Соответственно, социально-философский кон-
текст человеческого капитала в правоохранитель-
ной системе предполагает выделение сущностного 
содержания теоретических и практических вопро-
сов, касающихся повышения ответственности го-
сударственной власти за обеспечение правопоряд-

ка, а также надежности и эффективности защиты 
конституционных прав и законных интересов гра-
ждан от противоправных посягательств.

На сегодняшний день проблема совершенст-
вования эффективности деятельности сотрудни-
ков полиции приобретает особую актуальность 
в связи с рядом существенных гносеологических 
вопросов, возникающих в правоохранительной 
системе в отношении обеспечения прав и свобод 
граждан, хотя достаточно сложно разработать 
оптимальные критерии результативности работы 
полиции, так как ее деятельность носит многоас-
пектный характер. Как отметил Глава государства 
К. К. Токаев в Послании народу Казахстана, «наша 
общая задача – воплотить в жизнь концепцию 
«Слышащего государства», которое оперативно 
и эффективно реагирует на все конструктивные за-
просы граждан. Только путем постоянного диало-
га власти и общества можно построить гармонич-
ное государство, встроенное в контекст современ-
ной геополитики»1. Исходя из этого, повышение 
качества работы по всем направлениям, внедрение 
в практическую деятельность новейших инфор-
мационных, методических и технических средств 
является важнейшей задачей, стоящей перед орга-
нами внутренних дел, так как именно в процессе 
правильного, грамотного взаимодействия стражей 
порядка с населением произойдут в положитель-
ную сторону изменения в вопросах построения 
правового государства.

Отсюда вытекает основная цель данной статьи 
– проанализировать в социально-философском ас-
пекте внутреннее содержание понятия «человече-
ский капитал правоохранительной системы» путем 
рассмотрения его сквозь призму отношений гра-
ждан и полиции. 

Для раскрытия содержания изучаемого вопро-
са в статье используются данные исследования 
«Оценка уровня безопасности населения и доверия 
к правоохранительным органам», проведенные 
в рамках проекта «Совершенствование уголовного 
правосудия в Казахстане»2, а также Бюро нацио-
нальной статистики Агентства по стратегическо-
му планированию и реформам Республики Казах-
стан (далее – АСПиР РК)3. Эмпирические данные 

1 Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана: Послание Главы государства К. К. То-
каева народу Казахстана// Официальный сайт Президента Республики Казахстан. – 2022. – URL: https://www.akorda.kz/ru/addresses/
addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana (дата обращения: 28.02.2023).

2 Ян ван Дейк, Джон ван Кестерен, Гэвин Слейд, Алексей Трошев Исследование «Оценка уровня безопасности населения и дове-
рия к правоохранительным органам» (международный опрос виктимизации в Казахстане). Астана, 2018 – 66 с. – URL: https://research.
nu.edu.kz/ws/portalfiles/portal/16792006/_.pdf (дата обращения: 28.02.2023).

3 Доверие населения к правоохранительным органам// ranking.kz [сайт]. – 2021. – URL: https://ranking.kz/reviews/other/doverie-
naseleniya-k-pravoohranitelnym-organam-padaet-totalnoe-nedoverie-k-policii-vykazali-uzhe-27-oproshennyh-eshyo-63-otnosyatsya-vesma-
nastorozhenno-384-gotovy-doveryat-lish-chastichno.html (дата обращения: 28.02.2023).
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исследований позволяют выявить ряд проблем, 
прежде всего, – в оценке степени доверия граждан 
к правоохранительным органам, что дает возмож-
ность обозначить конкретные задачи по совершен-
ствованию деятельности полиции, формированию 
и развитию человеческого капитала в правоохра-
нительной системе.

Развитие человеческого капитала играет ключе-
вую роль в удержании качественных сотрудников 
и их перспективах. Кроме того, инвестиции в него 
имеют большое значение для повышения удовлет-
воренности сотрудников, организационной культу-
ры и повышения производительности. Он является 
мерой экономической ценности, обеспечиваемой 
сотрудниками с учетом их способностей, навыков, 
ценностей и знаний [14, с. 1]. В XXI веке наблю-
дается развитие общества знаний, что требует со-
здания новых концептуальных подходов в научном 
мире. Эти подходы могут стать основой теоретиче-
ской платформы для разработки общественно-по-
литической стратегии государства, которая будет 
направлена на создание новых социально-экономи-
ческих условий с упором на повышение человече-
ского капитала.

Обзор литературы
Концепция «человеческого капитала» не возни-

кла стихийно, она явилась закономерным результа-
том развития мировой философской, а затем и эко-
номической мысли. Свидетельством этому служит 
философская система аль-Фараби, которая являет-
ся целостным учением о великой миссии Человека, 
наделенного Создателем самостоятельной волей 
и выбором и являющегося центром мировоззренче-
ской конструкции и преобразователем мироздания 
[10, с. 28].

Проблема человека, его роли в жизни обще-
ства занимала мыслителей с давних времен, на-
чиная с древнегреческих философов, и получила 
дальнейшее развитие в работах мыслителей Сред-
невековья, Нового времени, Просвещения, среди 
которых можно назвать труды ученых-философов 
и экономистов ХVІ – ХVІІІ вв. У. Петти, Ф. Бэкона, 
Р. Декарта, Дж. Маккуллоха, Ж.Б. Сэя, Дж. Милля, 
Н. Сениора и др. В настоящее время данная тема 
рассматривается в работах философов, культуроло-
гов, социологов, политологов. 

Соглашаясь с мнением Е. М. Самородовой, под-
черкнем, что важнейшей предпосылкой исследова-
ний в данной сфере следует считать «тезис о том, 
что человек является одновременно и производи-
телем, и потребителем материальных благ» [11, 
с.124]. Исходя из этого, понятно, что традиционно 
экономическая наука занималась теоретическим 

изучением процессов формирования человеческого 
капитала. Работы ученых-экономистов, начиная от 
К. Маркса до Г. С. Беккера и Т. Шульца, предостав-
ляют возможность исследовать феномен человече-
ского капитала с точки зрения теоретических основ. 
Однако в современных условиях с увеличением 
роли гуманизации во всех сферах жизни, вопрос 
о человеческом капитале стал актуальным и для 
социальной философии. В то же время, количест-
во работ, посвященных социально-философскому 
измерению человеческого капитала, невелико, что 
делает наше исследование новым и оригинальным.

Исследователь Х. З. Ксенофонтова считает, что 
теория человеческого капитала является результа-
том многовековой эволюции экономической и фи-
лософской мысли, и что вопросы человеческого ка-
питала не рассматривались в качестве объекта торга 
и капиталовложений из-за этических соображений. 
Однако с развитием капиталистических отношений 
и самого человека как носителя знаний, умений 
и способностей, являющихся источником дохода, 
возникла потребность в измерении и эффективном 
использовании этого богатства. В конце XIX – нача-
ле XX в. появились направления и школы социаль-
ной философии, которые занялись исследованием 
природы человека и его производительных способ-
ностей, трансформируемых в капитал [8, с. 10].

В современной философской науке концепция 
человеческого капитала разрабатывается в весьма 
информативных с точки зрения освещения изуча-
емого вопроса работах российских и казахстан-
ских исследователей, таких как А. И. Добрынин, 
С. А. Дятлов, А. А. Хамидов, М. З. Изотов, А. В. Ко-
рицкий, Ю. А. Корчагин, О. В. Красина, И. А. Кру-
тий, Т. А. Мешкова, А. Рамазанова, З. Н. Сарсен-
баева, Р. С. Сартаева, Г. С. Султанбаева, Р. К. Ту-
рысжанова, С. Б. Шапошник, Ж. Амиркулова и др. 
Особенно следует отметить труды Р. И. Капелюш-
никова и В. Е. Гимпельсона, которые на богатом 
практическом материале наиболее полно раскрыва-
ют специфику проблемы человеческого капитала. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что в рамках 
социально-философской науки недостаточно из-
учены особенности формирования и развития чело-
веческого капитала в правоохранительной системе, 
что обусловливает новизну и актуальность нашего 
исследования, полностью основанного на докумен-
тальных источниках.

 
Методы

При изложении текста статьи применен диалек-
тико-методологический анализ, который позволил 
охватить предмет исследования во всей его целост-
ности и внутренних взаимосвязях. Также использо-
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ван исторический подход, помогающий раскрыть 
содержание проблемы в генезисе, поскольку сущ-
ность явления можно понять, лишь проследив все 
этапы развития изучаемого вопроса. 

В качестве методологической основы работы 
использованы методы классификации и сравнения, 
способствующие более глубокому осмыслению 
сущности, роли и значения человеческого капита-
ла в новых тенденциях развития общества, что по-
зволяет комплексно подойти к изучению проблем 
повышения эффективности деятельности подразде-
лений полиции в условиях модернизации общест-
венного сознания. 

Для уточнения содержания деятельности подра-
зделений органов внутренних дел использован кон-
тент-анализ как ведущий метод исследования сущ-
ности понятий и содержания сообщений средств 
массовой информации, а также результатов социо-
логических опросов. 

С помощью метода системного анализа осу-
ществлено разностороннее и многоаспектное рас-
смотрение предмета исследования – различных 
аспектов взаимодействия сотрудников полиции 
с гражданами. 

Для характеристики основных показателей 
уровня доверия населения к правоохранительным 
органам применен метод сравнительного анализа.

Использование указанных методов предостави-
ло возможность раскрыть и увидеть узловые про-
блемные вопросы исследования.

Результаты
Общеизвестно, что все инновационные прео-

бразования в мире имеют непосредственную связь 
с человеческим фактором, что порождает огромный 
интерес к серьезной и актуальной теме человече-
ского капитала, который является основой нацио-
нального богатства страны [12, с. 5].

Один из самых влиятельных мыслителей второй 
половины XX века Мишель Фуко занимался ис-
следованием различных аспектов власти, контроля 
и регулирования общества, которые могут влиять 
на формирование и использование человеческого 
капитала. В своих трудах Фуко акцентировал вни-
мание на том, что власть не является статичным 
понятием, а постоянно меняется и преобразуется 
в соответствии с социальными, экономическими 
и политическими изменениями. Он также подчер-
кивал роль знания и образования в формировании 
власти и контроля в обществе.

Человеческий капитал включает в себя каче-
ства, способности и мотивации человека, которые 
способствуют его эффективному труду. Развитие 
и улучшение качественных характеристик челове-

ческого капитала, основанных на индивидуально-
сти личности, является ключевым аспектом. Для 
достижения этой цели необходимо предоставлять 
людям доступ к образованию и развитию, сохра-
няя их индивидуальность. Сегодняшние реформы 
в правоохранительной сфере, которые включают 
модернизацию органов правопорядка и уделяют 
внимание человеческому капиталу, являются важ-
ными и актуальными.

В настоящее время, одной из важнейших задач 
является повышение эффективности деятельности 
правоохранительных органов, в частности, поли-
ции. Как отмечают исследователи Э. В. Маркина 
и Ю. Н. Сосновская, занимающиеся концептуаль-
ными вопросами деятельности полицейской служ-
бы, большинство вопросов, возникающих в сфе-
ре внутренних дел, связаны с обеспечением прав 
и свобод граждан [9, с. 280], поскольку соблюдение 
принципов законности и уважения прав и свобод 
человека и гражданина позволяет сохранить баланс 
интересов всех членов общества, в результате чего 
формирует определенную стабильность и служит 
гарантией защиты от произвола, в чем заинтересо-
вано любое государство и общество. Таким обра-
зом, государство всегда должно держать в поле 
зрения деятельность правоохранительных органов. 
Между тем анализ нынешнего состояния органов 
внутренних дел демонстрирует, что они не в пол-
ной мере отвечают запросам общества, так как не 
обеспечивается постоянная связь полицейских 
служб с гражданами, поскольку стандарты их вза-
имоотношений не учитывают современных реалий.

Исходя из этого, возникла необходимость в ре-
формировании органов внутренних дел. Следует 
отметить, что наличие исключительных сфер пра-
воохранительной деятельности и определенный 
имидж, обширный объем полномочий и многообра-
зие функций, а также организационная территори-
альная структура обуславливает ведущую роль по-
лиции в механизме обеспечения правопорядка, что 
в свою очередь создает уровень доверия населения 
к полиции и её общественной поддержки [1, с. 68]. 
Следовательно, проводимые в правоохранительной 
системе реформы тесно связаны с формировани-
ем человеческого капитала, значимость которого 
с каждым годом все больше возрастает, поскольку 
именно от него зависит успешная деятельность 
данной системы. 

В рамках проекта Европейского Союза «Со-
вершенствование уголовного правосудия в Казахс-
тане» (EUCJ) с целью сбора объективной, полной 
информации о безопасности и восприятии насе-
лением Казахстана деятельности полицейских по-
средством опроса и репрезентативной выборки 



Г. Т. Кульжанова

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023              122

с использованием стандартизированной методоло-
гии было проведено исследование «Оценка уровня 
безопасности населения и доверия к правоохрани-
тельным органам», которое выявило степень взаи-
модействия населения Казахстана как с преступно-
стью, так и с полицией4, 5.

Приведенный эмпирический анализ свиде-
тельствует о том, что на сегодняшний день казах-
станское общество не удовлетворено степенью 
защищенности граждан правоохранительными 
органами от противоправных посягательств, уров-
нем безопасности личности, а также и качеством 
оказываемых данными органами государственных 
услуг. Следовательно, основной задачей на сегод-
няшнем этапе является достижение максимального 
уровня доверия к органам полиции и ее поддержки 
со стороны населения путем обеспечения высокого 
правосознания и морально-нравственной чистоты 
самих сотрудников полиции. 

Как видно из результатов данного исследования, 
диапазон оценок полиции со стороны представите-
лей населения достаточно широк. Необходимо от-
метить, что органы внутренних дел заинтересованы 
в объективности как результатов подобных иссле-
дований, так и материалов, публикуемых в средст-
вах массовой информации, следовательно, они сами 
стремятся к открытости и тесной связи с населени-
ем. Исходя из этого, можно утверждать о необхо-
димости не только практического, но и научно-при-
кладного исследования данного вопроса.

На основании вышеприведенного анализа 
и в русле исследуемого понятия «человеческий 
капитал» можно определить шесть приоритетных 
направлений работы в целях повышения эффектив-
ности деятельности органов внутренних дел:

1) улучшение профессиональной подготовки 
и повышение квалификации сотрудников внутрен-
них дел для развития и укрепления их человеческо-
го капитала;

2) повышение транспарентности деятельнос-
ти органов внутренних дел, что способствует уве-
личению доверия со стороны общества и, следова-
тельно, повышает капитал органов внутренних дел;

3) борьба с коррупцией, которая негативно 
влияет на развитие человеческого капитала в орга-
нах внутренних дел;

4) обеспечение доступности гражданам помо-

щи в сфере юридической консультации и защиты 
прав и законных интересов, что способствует раз-
витию правовой культуры в обществе и повышает 
его человеческий капитал;

5) развитие системы профилактики преступ-
ности и укрепление позиций общественной без-
опасности, что способствует развитию человече-
ского капитала в обществе;

6) воспитание в кадрах готовности к различ-
ным угрозам и вызовам современного мира, что 
способствует развитию человеческого капитала как 
в органах внутренних дел, так и в обществе в целом.

Представленный эмпирический анализ показы-
вает, что в Казахстане еще недостаточно определе-
ны на общегосударственном уровне формы и пути 
развития человеческого капитала. Этот вопрос всё 
еще является предметом дискуссий в контексте мо-
дернизации правоохранительной системы. Необхо-
димо отметить также, что в современной казахстан-
ской социально-философской науке не уделяется 
достаточного внимания феномену человеческого 
капитала. 

В этой связи, соглашаясь с мнением исследова-
теля Н. А. Биекенова, отметим, что реформа поли-
цейской службы действительно представляет собой 
сложную задачу, которая требует полного учета 
всех проблем современной полиции. При этом под-
черкнем, что основными факторами неэффективно-
сти деятельности правоохранительных органов яв-
ляются: наличие пробелов в законодательстве; не-
достаточно точное определение правового статуса 
полиции, возложение на полицию не свойственных 
ей функций; слабая правовая и социальная защита 
сотрудников, непрестижность службы, высокая те-
кучесть кадров; правоприменительный, а не охра-
нительный характер ее деятельности; недостаточ-
ное финансирование и материально-техническое 
обеспечение; несовершенная система оценки ре-
зультатов работы; негативная оценка работы поли-
ции с населением и предвзятое освещение работы 
полиции в СМИ. Как видим, одна причина вытека-
ет из другой, и только устранение их всех приведет 
к определенному результату. 

Для этого необходимо создать оптимальную мо-
дель реформирования органов полиции с учетом 
интереса государства. При этом важно учесть как 
пожелания действующих сотрудников полиции, так 

4 Ян ван Дейк, Джон ван Кестерен, Гэвин Слейд, Алексей Трошев Исследование «Оценка уровня безопасности населения и дове-
рия к правоохранительным органам» (международный опрос виктимизации в Казахстане). Астана, 2018 – 66 с. URL: https://research.
nu.edu.kz/ws/portalfiles/portal/16792006/_.pdf (дата обращения: 28.02.2023).

5 Доверие населения к правоохранительным органам// ranking.kz [сайт]. – 2021. – URL: https://ranking.kz/reviews/other/doverie-
naseleniya-k-pravoohranitelnym-organam-padaet-totalnoe-nedoverie-k-policii-vykazali-uzhe-27-oproshennyh-eshyo-63-otnosyatsya-vesma-
nastorozhenno-384-gotovy-doveryat-lish-chastichno.html (дата обращения: 28.02.2023).
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и ожидания граждан, пользующихся их услугами. 
Если смотреть с позиций интересов государства, 
то правоохранительные органы, в том числе и по-
лиция, должны быть способными грамотно и опе-
ративно решать поставленные перед ними задачи. 
Следовательно, одной из основных целей реформи-
рования органов полиции является «поиск сбалан-
сированной модели правоохранительных органов, 
в которой в максимально возможной степени будут 
учтены интересы власти, сотрудников органов вну-
тренних дел и граждан» [2, с. 378].

В целом, глубокая экспертная оценка человече-
ского капитала в правоохранительной сфере явля-
ется значимой задачей, которая может существенно 
повысить эффективность работы правоохранитель-
ных органов и общественное доверие к ним, отсюда 
следует обозначить:

– в правоохранительной сфере заняты люди, 
их компетенция и эффективность напрямую влия-
ют на качество предоставляемых услуг. Однако при 
разработке программ и стратегий в данной сфере 
обычно уделяется недостаточное внимание разви-
тию человеческого капитала, которое, в свою оче-
редь, влияет на профессиональное развитие и каче-
ство работы правоохранительных органов.

– Недостаточная оценка человеческого капи-
тала в правоохранительной сфере может привести 
к серьезным проблемам, таким как неэффективность 
работы правоохранительных органов, неумение вы-
полнять свои обязанности и реагировать на измене-
ния в законодательстве, а также возможным наруше-
ниям прав человека во время выполнения задач.

– Оценка человеческого капитала является 
важной составляющей стратегического планирова-
ния в правоохранительной сфере, и ее отсутствие 
может привести к непредвиденным последствиям, 
которые могут оказать негативное влияние на рабо-
ту правоохранительных органов и на общественное 
доверие к ним.

Резюмируя, отметим, что человеческий капи-
тал в контексте правоохранительных органов мож-
но определить как совокупность знаний, навыков, 
опыта, квалификации, мотивации и творческого по-
тенциала сотрудников, которые могут быть исполь-
зованы для повышения эффективности и результа-
тивности деятельности органов внутренних дел. Он 
также может включать в себя элементы социальной 
и моральной ответственности, лидерства, профес-
сиональной этики и дисциплины, а также умение 
работать в команде и взаимодействовать с гражда-
нами и другими организациями в сфере обеспече-

ния безопасности и правопорядка. Человеческий 
капитал является существенным ресурсом для по-
вышения эффективности работы правоохранитель-
ных органов и их способности решать сложные за-
дачи в условиях быстро меняющейся обстановки.

Заключение
Суть полицейской деятельности заключается 

в  решении одной из важных задач в сфере сохра-
нения стабильного состояния государства и обще-
ства – предотвращение и подавление нарушений 
правил и норм общества, где при необходимости 
возможно применение силы6. На сегодняшний день 
еще не исчерпаны возможности в области реформи-
рования правоохранительной системы. Думается, 
институтам правового государства и гражданского 
общества следует направить усилия на формирова-
ние у сотрудников полиции высокой правовой куль-
туры и морально-нравственных качеств [5, с. 116]. 

При обсуждении вопроса путей формирования, 
развития и совершенствования человеческого капи-
тала мы разделяем точку зрения многих философов 
современности о том, что в качестве приоритетной 
сферы в формировании человеческого капитала, 
способной оказывать близкое к тотальному влия-
ние как на отдельного человека, так и на общество 
в целом, следует внедрить полностью обновленный 
единый воспитательно-образовательный комплекс, 
поскольку «только образованный и воспитанный 
человек является личностью, которую метафори-
чески-метафизически можно назвать человеческим 
капиталом человечества» [6, с. 262]. Личность фор-
мируется системой образования, а образ жизни 
играет главную роль в совершенствовании нового 
поколения профессиональных кадров [4, с. 385]. 
Соответственно, для улучшения качественных ха-
рактеристик человеческого капитала необходимы 
дополнительные инвестиции в образование.

Несомненно, также огромную роль играют 
средства массовой информации и социальные сети. 
Представления и убеждения населения формиру-
ются в зависимости от освещения личности поли-
цейского как неотъемлемой части человеческого 
капитала в правоохранительной системе. При этом 
особое внимание нужно уделять сложностям ра-
боты полицейских, риску и опасности, связанной 
с исполнением служебных обязанностей, а также 
их большой загруженности. Правильная подача ин-
формации сформирует в представлениях граждан 
здоровый образ полицейского как надежного за-
щитника и охранника правопорядка.

6 Горшенева И. А. Полиция в механизме современного государства: Теоретико-правовые аспекты: дис. … канд. юридических 
наук. – Москва, 2002. – 237 с.
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Следовательно, необходимо пересмотреть под-
ход к освещению деятельности полиции, макси-
мально усилить прозрачность её деятельности, 
найти и применять все возможные способы и ме-
ханизмы теплого эмоционального взаимодействия 
полицейских с гражданами страны.

Подводя итог, обозначим следующие задачи, 
которые призваны способствовать совершенство-
ванию деятельности казахстанской полиции, по-
вышению престижа полицейской профессии путем 
формирования и развития человеческого капитала: 

– создание благоприятных социально-эконо-
мических условий для сотрудников органов вну-
тренних дел;

– улучшение системы образования в области 
подготовки и переподготовки кадров для правоох-
ранительной системы, а также системы повышения 
квалификации; 

– полное укомплектование основных низо-
вых звеньев полиции техническим оснащением;

– создание позитивного имиджа сотрудника 
полиции с помощью средств массовой информации;

– расширение связей с широкой обществен-
ностью на основе партнерства.

Задача, поставленная Главой государства в По-
слании «Конструктивный общественный диалог – 
основа стабильности и процветания Казахстана» по 
формированию полиции как органа, оказывающего 
гражданам услуги по обеспечению их безопасно-
сти7, требует полноценного теоретического осмы-
сления, что и предпринимается в настоящее время 
в Казахстане. В частности, это означает теоретиче-
ское осмысление новой философии деятельности 
полиции для создания практического механизма, 
с помощью которого граждане могли бы постоянно 
контролировать деятельность правоохранительных 
органов и оказывать влияние на исполнение зако-

нов, включая контроль над применением силы, осу-
ществлением арестов, вмешательством в частную 
жизнь. Казахстанская полиция начинает на практи-
ке осуществлять реализацию принципов открыто-
сти, подотчетности и подконтрольности путем со-
здания Общественного совета МВД, Консультатив-
но-совещательных органов при территориальных 
Департаментах полиции, реагирования на публика-
ции в СМИ организацией брифингов, приема гра-
ждан, отчетных встреч с населением. Это говорит 
о том, что органы МВД готовы к диалогу с общест-
вом. Крайне высока потребность населения именно 
в таком социальном контроле, тем более что поли-
ция и сама заинтересована в проведении такой ра-
боты – ведь это дает дополнительные возможности 
для сбора необходимой информации для раскрытия 
и предупреждения различного рода преступлений 
[3, с. 7]. 

Таким образом, в настоящее время проводится 
значительная работа по формированию сервисной 
модели полиции, стратегия службы которой на-
правлена прежде всего на решение проблем без-
опасности в партнерстве с обществом, а также на 
оказание качественных услуг населению. Основные 
направления развития сервисной модели полиции – 
это достижение максимального доступа граждан 
к полиции и высокого уровня профилактики пре-
ступлений и правонарушений. Соответственно, для 
достижения успеха в данном направлении требу-
ется изменение полицейской культуры, идеологии, 
что неизбежно породит глубокие изменения на всех 
уровнях управления органов МВД. Абсолютная за-
конность действий, беспристрастность самих поли-
цейских повлечёт за собой доверие граждан к ним, 
что сделает их работу качественной и открытой, со-
здаст возможность решения проблем безопасности 
с участием населения.

7 Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана: Послание Главы государства народу 
Казахстана от 2 сентября 2019 года. // Казахстанская правда. – 2019. – 3 сентября. (№169).
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Аннотация. В современном обществе существует множество угроз и вызовов, которые могут угро-
жать человеческой безопасности, и поэтому важно понимать философские аспекты этой проблемы, 
чтобы более эффективно бороться с ней. На основе историко-философского и философско-антропо-
логического анализа мы рассмотрим проблему незащищенности человеческого бытия и вопрос тем-
поральности безопасности в философии Мартина Хайдеггера. Актуальность обусловлена важностью 
темы безопасности в современном мире и ее философским анализом в контексте трудов философа. 
Важно отметить, что Хайдеггер подходил к проблеме безопасности с уникальной философской пер-
спективы, основываясь на его фундаментальной онтологии и теории времени. Этот подход позволяет 
более глубоко понять философские аспекты безопасности и взаимодействие человека с миром в целом. 
Для Хайдеггера, безопасность не означает отсутствие рисков, а скорее возможность овладеть своими 
страхами и тревогами и научиться жить в мире с ними. В трудах философа отмечается сложный 
и многогранный смысл отношения к безопасности. Важным условием для решения задачи, поставлен-
ной в статье, является исследование Хайдеггером переживания страха и тревоги в повседневной жиз-
ни, которое он раскрывает в «Бытии и времени» (1927). Здесь философ выделяет главную черту чело-
веческого существования, которую следует искать не в Бытии как таковом, а скорее в повседневных 
переживаниях, среди которых как раз и находятся страх и тревога. Цель статьи – показать, каким 
образом раскрываются понятия незащищенности, тревоги, страха в отношении безопасности в фило-
софской методологии Мартина Хайдеггера. Еще одним важным аспектом, рассмотренным в статье, 
является взаимосвязь времени и безопасности в фундаментальной онтологии. Временные понятия, та-
кие как прошлое, настоящее и будущее, играют ключевую роль в понимании безопасности. Время для 
Хайдеггера не просто линейная последовательность событий, а скорее фундаментальное понятие, ко-
торое определяет нашу возможность осознать наши страхи и тревоги. В заключении делается вывод 
о важности и необходимости возвращаться к изучению философии Мартина Хайдеггера и подчеркива-
ется актуальность его воззрений для современных философов и других исследователей, поскольку его 
понимание незащищенности человеческого бытия и темпоральности безопасности может помочь нам 
лучше понимать сложность и неопределенность нашей жизни и научиться жить в мире с опасностями 
и рисками. Наконец, изучение философии Хайдеггера может помочь в поиске ответов на актуальные 
философские вопросы, такие как отношение человека к миру, природе, технологии и науке, и способы 
преодоления кризиса современного общества.

Ключевые слова: фундаментальная онтология, существование, переживание, современность, без-
опасность, время, человеческое бытие, незащищенность, темпоральность, тревога, страх, VUCA-мир, 
Мартин Хайдеггер.
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Abstract. The article explores the problem of human vulnerability and the question of temporal security in 
Martin Heidegger’s philosophy through a historical-philosophical and philosophical-anthropological analysis. 
The relevance of the topic is determined by the importance of security in the modern world and its philosophical 
analysis in the context of the philosopher’s work. In contemporary society, there are numerous threats and chal-
lenges that can endanger human security, and it is therefore important to understand the philosophical aspects of 
this problem in order to more effectively combat it. It is important to note that Heidegger approached the problem 
of security from a unique philosophical perspective, based on his fundamental ontology and theory of time. This 
approach allows for a deeper understanding of the philosophical aspects of security and the interaction between 
humans and the world as a whole. For Heidegger, security does not mean the absence of risks, but rather the abil-
ity to master one’s fears and anxieties and learn to live with them. The philosopher’s works note a complex and 
multifaceted meaning of the relationship to security. An important condition for solving the problem posed in the 
article is Heidegger’s exploration of the experience of fear and anxiety in everyday life, which he reveals in “Being 
and Time” (1927). Here, the philosopher highlights the main feature of human existence, which should be sought 
not in Being itself, but rather in everyday experiences, among which fear and anxiety are just a few examples. The 
aim of the article is to show how the concepts of vulnerability, anxiety, and fear regarding security are revealed in 
Martin Heidegger’s philosophical methodology. Another important aspect considered in the article is the relation-
ship between time and security in fundamental ontology. Temporal concepts such as past, present, and future play 
a key role in understanding security. For Heidegger, time is not simply a linear sequence of events, but rather a 
fundamental concept that determines our ability to understand our fears and anxieties. In conclusion, the impor-
tance and necessity of returning to the study of Martin Heidegger’s philosophy are emphasized, and the relevance 
of his views for contemporary philosophers and other researchers is underlined, as his understanding of human 
vulnerability and temporal security can help us better understand the complexity and uncertainty of our lives and 
learn to live in a world of dangers and risks. Finally, studying Heidegger’s philosophy can help in the search for 
answers to current philosophical questions, such as the relationship between human beings, the world, nature, 
technology, and science, and ways of overcoming the crisis of modern society.
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Введение
XXI век – век глобальных проблем, таких как 

многочисленные войны, теракты, катаклизмы, эпи-
демия COVID-19 и пр., которые рождают в чело-
веке чувства незащищенности, отчаяния, тревоги, 
страха и безопасности. Также чувство незащищен-
ности человека вызывают трансформация и цифро-
визация всех процессов, которые порождают чув-
ства неопределенности, отсутствия стабильности, 
запутанности, сложности, неясности и неоднознач-
ности современного мира (так называемый VUCA-
мир – термин, введенный военными в 1980-х гг., 
а затем активно применяющийся в бизнесе, а те-

перь и в образовании и науке: volatility – нестабиль-
ность, uncertainty – неопределенность, complexity – 
сложность, ambiguity – неоднозначность). «VUCA-
мир – это новый вызов современному человеку, он 
выбрасывает нас из привычного микромира, с тща-
тельно выстроенными традициями и укладом, ме-
няет структуру общества, убирая одни социальные 
страты и заменяя их другими, создает новые раз-
нообразные модели семьи, уводит межличностные 
взаимоотношения в цифровую действительность. 
VUCA-мир пришел на смену стационарному, пред-
сказуемому периоду времени, который закончился 
с резким внедрением новых технологий и расшире-
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нием информационного, цифрового пространства» 
[10, с. 412–413]. Все эти проблемы порождают у че-
ловека множество вопросов, связанных с безопас-
ностью, тревогой и страхом. Мы покажем, каким 
образом можно применить методологию Мартина 
Хайдеггера к идее VUCA-мира через акцентирова-
ние внимания на неопределенность и непредсказу-
емость в мире. Философ утверждал, что человече-
ское бытие (бытие Dasein) неизбежно сталкивается 
с неопределенностью и незащищенностью перед 
миром, и это состояние является неотъемлемой ча-
стью нашей реальности. Он подчеркивал, что тех-
нологический прогресс и рост науки в современном 
мире создают новые формы опасности и вызывают 
тревогу, так как они меняют нашу взаимосвязь с ми-
ром и угрожают нашему бытию. С другой стороны, 
VUCA-мир и его идеи сосредотачиваются на быстро 
меняющейся и непредсказуемой природе современ-
ного мира, который характеризуется высокой сте-
пенью неопределенности, неустойчивости, слож-
ности. В контексте бизнеса и управления, VUCA-
мир описывает мир, где организации должны быть 
готовы к неожиданным изменениям и вызовам, 
а также иметь способность быстро адаптироваться 
и принимать решения в условиях неопределенно-
сти. Таким образом, Хайдеггер подчеркивает важ-
ность осознания неопределенности как неотъемле-
мой части нашей реальности, а идеи VUCA-мира 
описывают неопределенный и непредсказуемый 
мир, который требует от организаций способности 
быстро адаптироваться и принимать решения. Ак-
туальность темы также подтверждается большим 
количеством исследований как российских филосо-
фов, изучающих проблемы бытия, страха, тревоги 
(например, И. А. Михайлов [8], Н. В. Мотрошилова 
[9], А. Б. Паткуль [11; 12], А. Г. Черняков [21; 22]), 
так и зарубежных (J. P. Burgess [23], Ch. Guignon 
[24], R. Polt [26], Th. Kisiel [25] и др.). 

Целью исследования является анализ философии 
Мартина Хайдеггера в контексте проблемы незащи-
щенности человеческого бытия и темпоральности 
безопасности. Исходя из поставленной цели, мы 
рассмотрим основные понятия философии Хайдег-
гера, такие как «Dasein» (бытие), «Sorge» (забота) 
и «Zeitlichkeit» (временность), и их взаимосвязь 
с проблемой безопасности; проанализируем понятие 
«незащищенности» в контексте философии Хайдег-
гера и его связь с концепцией времени; исследуем, 
как Хайдеггер понимает безопасность и ее темпо-
ральную природу в контексте проблемы незащищен-
ности человеческого бытия; рассмотрим философ-

ские последствия понимания безопасности и неза-
щищенности в контексте философии Хайдеггера. 

Методы исследования. В статье мы обратимся 
к критическому анализу философских текстов Хай-
деггера, включая изучение оригинальных текстов 
на немецком языке, а также переводы, исследование 
аргументов и понятий, использованных Хайдегге-
ром в своей философии, а также их связь с общим 
контекстом его работы. Важным для исследования 
данной тематики является контекстуальный анализ: 
изучение контекста, в котором используется термин 
«безопасность», и его связи с другими понятиями 
в философии Хайдеггера, такими как «бытие», «вре-
мя», «истина» и т.д. Также мы использовали феноме-
нологический анализ, включающий изучение опыта 
и переживания страха и тревоги в  контексте челове-
ческого бытия, описанного Хайдеггером, а также их 
связь с темпоральностью и безопасностью.

Страх и тревога в философии Мартина 
Хайдеггера

Философия Мартина Хайдеггера включает 
в себя ряд ключевых концептов, которые имеют 
центральное значение для его мысли. Для нача-
ла оговоримся, что творчество философа принято 
делить на ранний и поздний период. К ранним ра-
ботам относят «Бытие и время» (1927) [16], «Ос-
новные проблемы феноменологии» (1927) [19], 
«Введение в метафизику» (1935) [17]. Поздние же 
работы относятся к послевоенному времени. Это 
такие работы, как «Письмо о гуманизме» (1946), 
«Вопрос о технике» (1953) и др.1 В данной статье 
мы рассмотрим преимущественно ранний период, 
который связан с развитием экзистенциальной фи-
лософии [13; 15]. 

Для того, чтобы перейти к теме статьи, опре-
делимся с основными экзистенциалами, которые 
и являются отражением бытия в философии Хай-
деггера. Исходным понятием в его философии яв-
ляется бытие (Sein). Он утверждал, что философия 
должна вернуться к изучению бытия, чтобы понять 
его сущность и значение. Но это не просто бытие 
как таковое, для философа важно именно человече-
ское бытие (бытие Dasein). В статье Р. А. Бурхано-
ва и О. В. Никулиной подчеркивается, что «Dasein 
есть, он есть в мире, но мир – это следствие Dasein, 
стало быть, тоже экзистенциал; не “объектив-
ная реальность”, а “экзистенциальная гипотеза”. 
Все структуры Dasein, которые философ имену-
ет “экзистенциалами” или “экзистенциалиями” 
(Existenzial), являются моментами его бытия, его 

1 Более подробно об этом см.: [6; 14].
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предикатами» [1, с. 3]. Мы не будем рассматривать 
все экзистенциалы, а определимся лишь с некото-
рыми из них.

Время (Zeit) – для Хайдеггера является фунда-
ментальным понятием, связывающим наше бытие 
со всем миром. Он утверждал, что оно не является 
просто мерой движения, но является феноменом, 
определяющим все аспекты нашей жизни. «Время 
представляет собой единый “индекс”, различаю-
щий и отграничивающий предметные области во-
обще. Понятие времени раскрывает для нас способ 
и возможность такого разграничения универсаль-
ной сферы сущего. Это понятие так или иначе – 
в зависимости от стадии его формирования – ста-
новится путеводной нитью для вопроса о бытии 
сущего и о его возможных регионах» [20, с. 12]. 

Еще одним важным экзистенциалом будет 
Смерть (Tod), которая, по мысли Хайдеггера, явля-
ется неотъемлемой частью жизни и позволяет нам 
осознать наше конечное бытие и ограниченность, 
но в то же время порождает переживания, стра-
хи и тревоги. В этом смысле философ определяет 
смерть как бытие-к-смерти, «...смерть требует ос-
мысления как наиболее своя, безотносительная, не-
обходимая, верная возможность» [16, с. 258].

Ключевым ориентиром для решения задачи, 
поставленной в статье, является исследование 
Хайдеггером переживания страха и тревоги в по-
вседневной жизни, которое он раскрывает в «Бы-
тии и времени» (1927). Философ утверждал, что 
главную черту человеческого существования сле-
дует искать не в Бытии как таковом, а скорее в по-
вседневных переживаниях, среди которых как раз 
и находятся страх и тревога. В статье профессора 
А. С. Гагарина подчеркивается, что «Через “прожи-
вание” и “переживание” экзистенциалов осуществ-
ляется их гносеология, познание Я, постижение 
глубин феноменологической топики индивидов. 
Аксиология экзистенциалов, утверждающаяся как 
бы “помимо” экзистенциального бытия, проявляет-
ся в превозмогании человеком самого себя. Экзи-
стенциалы – это способы существования человека, 
сущностные основания его бытия – ценностные 
узлы, квинтэссенции смыслов, целей, устремле-
ний, которые задают параметры присутствия людей 
в мире» [4, с. 71]2.

Страх является одним из основных понятий 
в философии Мартина Хайдеггера. Он рассматри-
вает страх как фундаментальное настроение че-
ловека, которое формирует его отношение к миру. 
Согласно Хайдеггеру, страх возникает тогда, когда 

человек осознает свою смертность и беспомощ-
ность перед неизбежностью смерти. Страх является 
своего рода свечением истины, которое позволяет 
человеку увидеть свою сущность и место в мире. 
«Человек в состоянии страха перестает видеть соб-
ственные возможности, страх спутывает и застав-
ляет “терять голову”» [7, с. 35]. 

Однако Хайдеггер не рассматривает страх как 
негативное чувство, скорее наоборот, он считает 
его полезным и необходимым для развития челове-
ка. Страх способствует тому, что человек осознает 
свою сущность и начинает задаваться вопросами 
о смысле своего существования.

Хайдеггер также отмечает, что страх не являет-
ся индивидуальным чувством, оно всегда связано 
с миром, с другими людьми и сущностями. Страх, 
таким образом, является важным моментом в от-
ношениях между людьми, и позволяет им обрести 
истинное понимание друг друга.

Тревога – это еще одно важное понятие в фило-
софии Мартина Хайдеггера. Он рассматривает тре-
вогу как еще более фундаментальное настроение, 
чем страх, поскольку она раскрывает более глубо-
кие уровни существования человека.

Тревога возникает, когда человек осознает свое 
существование в мире, и при этом понимает, что 
его существование является неопределенным и не-
безопасным. Тревога вызвана осознанием факта, 
что наша жизнь не имеет определенного смысла 
или цели, и что мы всегда находимся в поиске это-
го смысла. Он отмечает, что в нашем современном 
мире мы часто избегаем тревоги и стараемся занять 
себя делами, чтобы не думать о более глубоких во-
просах. Однако Хайдеггер считает, что только через 
осознание тревоги мы можем обрести настоящую 
свободу и начать жить истинно человеческой жиз-
нью.

Как и страх, тревога не является индивидуаль-
ным чувством, а связана с миром и другими людь-
ми. Тревога раскрывает факт нашей взаимосвязи со 
всеми остальными существами в мире, и позволяет 
нам осознать нашу ответственность за нашу жизнь 
и за мир в целом.

Темпоральность безопасности в 
фундаментальной онтологии М. Хайдеггера 
В философии Хайдеггера понятие темпораль-

ности связано с идеей о том, что человеческое бы-
тие (Dasein) всегда существует в каком-то времени 
и пространстве. Хайдеггер утверждает, что время 
не является просто физической величиной, которую 

2 Подробнее об экзистенциалах страха и тревоги см.: [2; 3].
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можно измерить, но скорее это способ, которым че-
ловек понимает мир и существует в нем. Для него 
темпоральность человеческого бытия имеет три ас-
пекта: прошлое, настоящее и будущее. В прошлом 
находятся те опыты и события, которые определи-
ли нашу жизнь и нашу личность. В настоящем мы 
существуем и делаем выбор, который определяет 
наше будущее. И в будущем находятся наши цели 
и ожидания. Философ утверждает, что человече-
ское бытие всегда находится в процессе становле-
ния и развития и его существование не может быть 
разделено на отдельные моменты времени. Вместо 
этого, наше существование представляет собой 
непрерывный поток опыта, который простирается 
на все три временные плоскости. Таким образом, 
темпоральность в философии Хайдеггера отража-
ет сложную связь между временем и человеческим 
бытием, которая является фундаментальной для по-
нимания его философии.

Однако, с точки зрения Хайдеггера, это состоя-
ние временности и непостоянства также открывает 
возможности для человека в его поисках смысла 
и ценностей. Человек должен осознать, что он су-
ществует в этом мире не вечно, и что его жизнь 
имеет конечную длину. Это осознание может по-
мочь человеку ориентироваться в мире, находить 
свою собственную ценность и смысл жизни.

Хайдеггер утверждает, что ощущение безопас-
ности возможно только тогда, когда человек пони-
мает свое собственное бытие, т.е. свою собствен-
ную темпоральность (временность), и принимает 
ее. Человек должен осознать свою смертность, 
чтобы понимать, что время имеет конечный харак-
тер, и поэтому должен использовать его наилучшим 
образом. Он должен осознавать свое прошлое, что-
бы изучать его и понимать, как это влияет на его 
настоящее и будущее.

Понятие времени Хайдеггер начинает рассма-
тривать уже в середине 1920-х гг. в самых ранних 
лекциях. Далее он продолжает эту тему в «Проле-
гоменах к истории понятия времени» (1925) [20], 
«Бытии и времени» (1927) [16] и в работе «Кант 
и проблема метафизики» (1929) [18]. В этих трудах 
с разных точек зрения он критикует западную кон-
цепцию времени как однородного, непрерывного 
и стабильного потока событий, основанного на веч-
ном тождестве мира. «Время есть публично нечто, 
что каждый себе берет и взять может. Нивелирован-
ная череда теперь остается совершенно неузнана 
со стороны ее происхождения из временности от-
дельного присутствия в повседневном друг-с-дру-
гом. Да и как может хоть чуть задеть “время” в его 
ходе, если уже не экзистирует какой-то наличный 
“во времени” человек? Время идет дальше, как оно 

ведь уже и “было”, когда человек “пришел в жизнь”. 
Люди знают лишь публичное время, которое, ниве-
лированное, принадлежит каждому и значит нико-
му» [16, с. 425]. 

Именно эта онтологическая неравномерность 
или нестабильность времени связывает его с без-
опасностью, понимаемой как дискурс неопределен-
ного будущего и опасностей, которые это будущее 
таит. «Но разве время не “идет своим ходом даль-
ше” невзирая на уже-не-присутствие меня самого? 
И не безгранично ли много чего еще может лежать 
“в будущем” и настать из него?» [Там же, с. 330].

В «Пролегоменах к истории понятия време-
ни» Хайдеггер пишет, что «Мир интересует оза-
боченность, т. е. будучи открыт в озабоченности, 
он встречается не так, чтобы на него можно было 
просто смотреть (“уставиться”) как на наличное, но 
первично и всегда – даже при его рассматривании 
– он встречается заботящемуся бытию-в-нем, ина-
че говоря, бытие-в-мире всегда словно бы вызвано 
опасностью и безопасностью мира» [20, с. 267–268].

Безопасность по существу носит временный 
характер. Когда мы говорим о безопасности – зна-
чит мы обращаемся к будущему, неизвестному бу-
дущему. Американский философ Дж. П. Берджесс 
использует понятие темпоральности безопасности 
в онтологии М. Хайдеггера. Он говорит, что без-
опасность в ее темпоральности функционирует 
в соответствии с двумя переменными: в соответ-
ствии с интенсивностью предвиденной опасности 
и в соответствии со скоростью ее наступления [23].

В философии Мартина Хайдеггера выделяется 
три типа времени:

– «Прошедшее» (Vergangenheit) – это время, 
которое уже прошло и невозможно изменить. Од-
нако, по Хайдеггеру, прошедшее время не просто 
отстранено от нас и не играет никакой роли в насто-
ящем. Напротив, прошлое оказывает сильное влия-
ние на нашу жизнь и определяет нашу судьбу.

– «Настоящее» (Gegenwart) – это время, кото-
рое мы проживаем сейчас. Оно не является просто 
точкой в пространстве и времени, а представляет 
собой «раскрытие» бытия. Настоящее время озна-
чает не просто настоящее мгновение, но и весь кон-
текст, в котором мы живем.

– «Будущее» (Zukunft) – это время, которое 
еще не наступило. По Хайдеггеру, будущее не про-
сто неопределенность, а часть нашей жизненной 
ситуации. Будущее означает возможности, кото-
рые еще не реализованы, и выборы, которые мы 
должны сделать. В этом смысле будущее не явля-
ется просто продолжением настоящего, но пред-
ставляет собой возможность для изменения нашей 
жизни и судьбы.



Е. С. Лебедь

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2023              132

Хайдеггер утверждал, что эти три типа времени 
взаимосвязаны и влияют друг на друга. Например, 
наше прошлое влияет на настоящее и определяет 
наш выбор в будущем. 

В «Бытии и времени» Хайдеггер дает нам мето-
дологию переосмысления темпоральности безопас-
ности. Оспаривая наше понимание того, что пугает, 
или того, как пугающие вещи становятся действи-
тельно опасными реальностями, он вводит поня-
тия «страха» и «тревоги» как конкретизации бы-
тия в самом времени. «Страх» и «тревога», в этом 
смысле, являются неконцептуальными указаниями 
или указателями времени, согласно которым страх 
основывается на темпоральности, понимаемой не 
как хронологическая мера последовательных собы-
тий, а скорее, как переживание собственного бытия. 
Такое понимание страха приводит к гораздо менее 
стабильной концепции безопасности. Таким обра-
зом, безопасность и незащищенность изменчивы 
не только как функция мира и нашего восприятия 
мира, они меняются в зависимости от искривленно-
го «пространства» нашего бытия.

Хайдеггер утверждает, что Бытие не может 
быть постигнуто или раскрыто как само по себе 
или в себе, поскольку оно предвосхищает любое 
постижение или раскрытие. Это само условие не 
только понимания, но и существования. Как мы 
можем заглянуть в глубины Бытия? Мы можем 
взглянуть на Бытие через то, как оно проявляется 
в мире, через эмоции, которые оно вызывает: через 
страх и тревогу. Конечно, мы обычно считаем эмо-
ции самыми поверхностными человеческими ха-
рактеристиками, какие только можно вообразить. 
Они приходят и уходят, они кажутся бесцельными 
и бессмысленными. И все же, по мысли Хайдегге-
ра, эмоции проявляют нечто более фундаменталь-
ное в отношении того, какие мы есть, в способе 
бытия тех, кто задает вопрос о Бытии. Целью Хай-
деггера является выражение страха как состояния 
души, как способ бытия в мире, и как отношение 
к вещам в мире, даже когда состояние ума не при-
вязано ни к какому конкретному объекту страха. 
Сущность угрозы нашей безопасности заключает-
ся в ее неопределенности.

Чувство незащищенности – это не просто пере-
живание будущего, а скорее определенное возвраще-
ние какой-то угрозы, которая побывала в прошлом 
либо в результате опыта, либо в воображении и была 
забыта. Незащищенность – это возвращающееся за-
бытое воспоминание, всегда прибывающее, но так 
и не пришедшее. Действительно, появление угрозы 
знаменует собой конец отсутствия безопасности. 
Воображаемый страх открывает Dasein для будущей 
неуверенности, делает его восприимчивым к пе-

реживанию грядущей травмы. Другими словами, 
незащищенность возникает, когда угроза уже реа-
лизована, когда катастрофа уже произошла. В ста-
тье Р. А. Бурханова и О. В. Никулиной отмечается: 
«Жизненный опыт Dasein – это главным образом 
“неподлинное”, “несобственное”, “падающее”, “по-
терянное” существование, где человеку свойственно 
переживание страха. Страх есть один из возможных 
способов существования Dasein, его фундаменталь-
ный экзистенциал. В состоянии страха для Dasein, 
переживающего себя как «бытие-к-смерти», раскры-
вается его конечность и ничтожность» [1, с. 14].

Заключение
Философия Мартина Хайдеггера до сих пор 

вызывает интерес и споры у философов, ученых 
и общественности. Несмотря на критику, его фи-
лософия остается актуальной и важной для совре-
менной мысли по нескольким причинам. Во-пер-
вых, он разработал новый подход к философии, 
который называется «фундаментальной онтоло-
гией», где он рассматривает существование не как 
отдельные вещи, а как целостный контекст, вклю-
чающий человека в качестве существа, которое 
создает смысл в мире. Во-вторых, он критически 
оценивал технологический прогресс и посвятил 
свои работы рассмотрению взаимосвязи между 
технологией и человеком. Он предупреждал о том, 
что технология может привести к утрате нашей 
способности к мышлению и к утрате чувственного 
опыта мира. 

В целом, концепция Хайдеггера сложна и глу-
бока. Он пытается понять, что значит существовать 
в мире, и как наше существование влияет на нашу 
жизнь и нашу свободу выбора. Фундаментальный 
вклад Мартина Хайдеггера в наше понимание без-
опасности очень важен сегодня: наша способность 
вызывать в воображении угрозы нашему нынеш-
нему благополучию, вообразимые и опасные в той 
мере, в какой мы действительно можем их воо-
бразить, порождают в нас чувства, свойственные 
VUCA-миру. Безопасность составляет нашу вре-
менность или существование во времени. Она по-
рождает или, возможно, вызывает в воображении 
ряд возможных угроз, распределенных по горизон-
ту времени, в прошлом и настоящем, с разной ско-
ростью, некоторые из которых ускоряются к нам, 
другие удаляются, различаясь интенсивностью их 
присутствия и скоростью их изменения. 

Исследование показало, что Мартин Хайдег-
гер рассматривал человеческое бытие как несущее 
в себе необходимость жить во времени и бороться со 
страхом и тревогой, связанными с неизвестностью 
будущего. Он утверждал, что именно эта борьба яв-
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ляется главной составляющей жизни и что именно 
она позволяет нам достичь своей сущности и стать 
свободными существами. Его взгляды на челове-
ческое бытие, технологию и природу могут стать 
ценным источником для понимания современных 
философских проблем и вызовов.

Таким образом, можно сделать вывод, что наше 
исследование вносит важный вклад в развитие фи-
лософии в нескольких аспектах. Во-первых, рас-
крывает и развивает понятие темпоральности в фи-
лософии Хайдеггера – понимание того, как темпо-
ральность влияет на безопасность человеческого 
бытия, помогает уточнить и расширить понимание 
этого концепта. Во-вторых, данное исследование 
показывает, как понимание безопасности чело-
веческого бытия связано с его темпоральностью. 
Это может привести к новым методам и подходам 
к обеспечению безопасности, не только в фило-
софском, но и в практическом смысле. В-третьих, 
исследование может способствовать дальнейшему 
развитию философских идей Хайдеггера в области 
этики, социальной философии и других областях. 
Раскрытие связи между темпоральностью и без-
опасностью человеческого бытия может стать ос-
новой для новых идей и теорий в этих областях.

Полученные результаты исследования имеют 
практическую значимость в плане применения 
философских концепций Хайдеггера для анализа 
и оценки современных социальных, политических 
и экономических явлений и процессов. В частно-
сти, понимание темпоральности и связи ее с без-
опасностью может быть использовано для разра-
ботки стратегий и мер по обеспечению безопасно-

сти человека в различных областях жизни. Напри-
мер, применение философских концепций Хайдег-
гера может быть полезно при разработке мер по 
обеспечению безопасности в области технологий, 
где происходит быстрое развитие и внедрение но-
вых технологий, которые могут оказать негативное 
воздействие на человека и его окружение. Также 
полученные результаты исследования могут быть 
использованы для анализа и оценки политических 
решений и мер в области обеспечения безопасно-
сти на уровне государства.

Также важно определить направления для буду-
щих исследований данной темы – это анализ роли 
других концептов Хайдеггера, таких как ничто 
и смерть, в формировании безопасности человече-
ского бытия. Данный аспект может помочь лучше 
понять, как эти концепты связаны с темпорально-
стью и их влияние на наше понимание безопасно-
сти. Интересно было бы провести сравнительный 
анализ понимания безопасности в философии Хай-
деггера и других философских традициях, таких как 
экзистенциализм или феноменология. Такой анализ 
может помочь установить общие и уникальные чер-
ты разных философских традиций в  их подходах 
к безопасности. Важным аспектом, не освещенным 
в статье, является применение понятия темпораль-
ности и безопасности к конкретным ситуациям 
и  проблемам в современном мире, таким как эко-
логические катастрофы, глобальные конфликты, 
кризисы здравоохранения и т.д. Такой анализ мо-
жет помочь понять, как понимание безопасности 
и темпоральности может применяться для решения 
реальных проблем современного мира и др.
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РЕСТАВРАЦИЯ МАТРИЦЫ ТРАДИЦИОННОГО СОЗНАНИЯ В РОССИИ: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная социально-философская и социально-антрополо-
гическая проблема реставрации матрицы традиционного сознания в современном российском обществе. 
С помощью структурно-функционального анализа российского традиционного сознания и социально-ан-
тропологической модели 10 степеней свободы как самостоятельности представлена система основных 
практических принципов. Эти принципы актуализируются именно в чрезвычайных ситуациях и способст-
вуют снижению степени свободы всего общества. Реставрация матрицы традиционного сознания ста-
новится сложной, диалектической проблемой для российской властной («отеческой») вертикали, так как 
требует существенного ограничения возможностей свободной самореализации большинства граждан 
и даже вступает в конфликт с базовыми ценностями «материнской вертикали» − сохранения и про-
должения рода. Длительное нахождение общества в таком вынужденном напряжении может вызвать 
социальные потрясения, при этом кратковременное переживание чрезвычайной ситуации предполагает 
выработку способов мировоззренческой адаптации в виде таких практических установок, как «умерен-
ный фатализм», «личная неуступчивость злу», «гармония с природой» и «я могу быть полезен другим». 
Эти установки позволяют выстроить собственную вариативную модель адаптации к резкому снижению 
степени личной и общественной свободы и сохранить внутренний потенциал для дальнейшего возвраще-
ния к полноценной созидательной жизни. 

В статье также рассмотрены возможные перспективы современной реализации обновленных прин-
ципов матрицы традиционного сознания, и выявлены наиболее проблемные и опасные тенденции.

   Ключевые слова: российское общество, матрица традиционного сознания, властная вертикаль, 
степени свободы, ценности выживания, конфликт, способы адаптации.
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Abstract. The article deals with the topical socio-philosophical and socio-anthropological problem of 
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restoration of the matrix of traditional consciousness in modern Russian society. With the help of structural and 
functional analysis of Russian traditional consciousness and socio-anthropological model of 10 degrees of freedom 
as autonomy the system of basic practical principles is presented. These principles are actualized precisely in 
emergency situations and contribute to the reduction of the degree of freedom of the whole society. Restoration 
of the matrix of traditional consciousness becomes a complicated, dialectical problem for the Russian power 
(“paternal”) vertical, since it requires a significant restriction of opportunities for free self-realization of most 
citizens and even comes into conflict with the basic values of the “mother vertical” - preservation and continuation 
of the race. The long-term presence of society in such forced tension can cause social upheaval, while the short-
term experience of an emergency situation suggests the development of ways of ideological adaptation in the form 
of such practical attitudes as “moderate fatalism,” “personal non-resistance to evil,” “harmony with nature” and 
“I can be useful to others. These attitudes allow us to build our own variable model of adaptation to the sharp 
decrease in the degree of personal and social freedom and to preserve the inner potential for a further return to 
a full creative life. 

The article also considers the possible prospects of the modern implementation of the updated principles of the 
matrix of traditional consciousness, and identifies the most problematic and dangerous trends.

Key words: Russian society, matrix of traditional consciousness, power vertical, degrees of freedom, survival 
values, conflict, ways of adaptation.

Cite as: Myasnikov, A. G., Myasnikova, T. A. (2023) [Restoring the matrix of traditional consciousness in 
Russia: opportunities and prospects]. Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovations. Investments]. Vol. 3, 
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Вводная часть
10 лет назад под руководством профессора 

А.Г. Мясникова и при поддержке РГНФ был завер-
шен научный проект «Распад матрицы традицион-
ного сознания в России: этико-философский ана-
лиз», в ходе которого была выявлена узловая про-
блема развития постсоветского общества, а именно 
– дальнейшая модернизация и последовательный 
переход в постиндустриальное, гуманистическо-
правовое состояние (которое предполагало распад 
системы авторитарно-властных отношений) или 
реставрация матрицы традиционных отношений 
для сохранения имперского типа управления и па-
триархально-патерналистких ценностей [11]. На 
языке теории институциональных матриц С.Г. Кир-
диной-Чэндлер, − это исторический выбор между 
доминированием Х или Y матрицы: между госу-
дарственно-распределительной или рыночной эко-
номикой, централизованным или демократическим 
управлением, коллективистскими или индивидуа-
листическими ценностями [10].

В 2016 году на страницах журнала «Социс» 
состоялась полемика между А.Г. Мясниковым 
и С.Г. Кирдиной-Чэндлер, в ходе которой первый 
был убежден в необходимости и возможности мо-
дернизации российского социума по модели Y-ма-
трицы. При этом С.Г. Кирдина-Чэндлер настаивала 
на неизбежном возврате России к традиционной 
модели Х-матрицы [12]. Сегодня нам остается пу-
блично признать историческую правоту профес-
сора Кирдиной-Чэндлер, и мы имеем возможность 
вернуться к той развилке 2012-2013 годов, когда 
возврат еще не казался столь определенным [13]. 

В 2023 году мы уже можем «собирать камни», 
т.е. анализировать прошедшее десятилетие как 
случившийся вариант развития постсоветского со-
циума с точки зрения его возможного потенциала 
и конкретных исторических условий, при которых 
происходила активизация консервативно-традици-
оналистского вектора.

О возможностях изменения матрицы 
традиционного сознания

В ходе реализации упомянутого проекта 2012-
2013 годов мы установили, что распад матрицы 
традиционного сознания (МТС) является вполне 
закономерным процессом перехода от феодально-
крепостного общества к буржуазно-демократиче-
скому (согласно формационным критериям), от ав-
торитарно-абсолютистского государства к правово-
му (согласно институционально-политологическим 
критериям), от общинно-родовых к индивидуали-
стическим ценностям [26]. При этом нужно учиты-
вать, что сам этот переход является очень сложным, 
диалектическим процессом, который часто об-
условлен социокультурными и геополитическими 
особенностями конкретного общества, в частности, 
российского, и, по словам известных социологов 
Р. Инглхарта и К. Вельцеля, может иметь временное 
возвратное, регрессивное движение в виде истори-
ческих откатов к деспотическим или авторитарным 
режимам, в виде чрезвычайных ситуаций, возвра-
щающих большинство членов социума к базовым 
(минимальным) степеням свободы [9]. 

Когда мы говорим о современной трансфор-
мации МТС, то подразумеваем, прежде всего, 
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обновление системы норм, правил и ценностей, 
которые нацелены на повышение качества жизни 
большинства граждан и на возрастание степени их 
свободы-самостоятельности, что предметно выра-
жается в увеличении материальных возможностей 
самореализации, а, следовательно, в удовлетво-

ренности своей жизнью [4; 28]. 
Напомним, что иерархическая структура МТС 

имеет три основных уровня – 1 – высший – рели-
гиозно-метафизический, 2 – властно-политический 
и 3 – социально-родовой. 

Рисунок 1. Схема русской матрицы традиционного сознания
Источник: схема разработана А. Г. Мясниковым

Каждому из этих уровней соответствуют базо-
вые практические принципы, нацеленные на вы-
живание социума в самых разных обстоятельствах. 
На протяжении многих столетий фундаментальным 
религиозно-метафизическим принципом был прин-
цип несвободы, который выражался в следующих 
установках: «мы не свободны», «от нас ничего 
не зависит» (так называемый «жесткий детерми-
низм») [11]. В 21 веке ему на смену приходит новый 
практический принцип – «Я всегда свободен в опре-
деленной степени», предполагающий персональ-
ную ответственность человека за свои деяния. Эта 
степень зависит и от объективных условий жизни 
человека (возраст, экономическое положение, поли-
тическая ситуация, климат и др.), и его субъектив-
ных факторов (уровень интеллекта, воспитанности, 
образованности, личные убеждения и ценности).

На втором, властно-политическом уровне тра-
диционной Матрицы доминировал практический 
принцип «цель оправдывает средства» и его след-
ствия – «победа любой ценой» и «победителей не 
судят». В современных условиях они обнаружива-
ют свою явную ограниченность и не гуманность, 
поэтому мы предлагаем новый принцип – «Средст-
ва делают результат», который, с одной стороны, 
ориентирован на взаимодополнительность мораль-
ных и правовых норм, которым должны соответ-
ствовать предпринимаемые решения и поступки, 
а с другой – соответствует научным понятиям о ма-
териальной детерминации человеческих действий. 

Это имеет особенную важность в принятии власт-
но-политических решений, относящихся к жизни 
миллионов граждан. 

На третьем уровне – социально-родовом – мы 
имеет дело с привычным для советских росси-
ян принципом «общее важнее личного», который 
предполагает жертвенное служение государству 
и своему народу. С началом демократических пре-
образований 90-х годов, с развитием рыночных от-
ношений и отходом от тотального государственно-
го контроля за населением этот принцип исчерпал 
себя, и ему на смену пришел новый конструктив-
ный принцип – «Личная польза первична и необхо-
димо связана с общим благом». Этот новый прин-
цип вполне соответствует индивидуалистической 
жизненной позиции большинства наших современ-
ников и нацелен на прагматичное согласование эго-
истических и общественных интересов. 

Указанные новые практические принципы со-
знания нацелены на продвижение современного об-
щества к высшим степеням личной и общественной 
свободы – политической, нравственно-религиозной 
и творческой [14]. При этом нужно учитывать, что 
такое продвижение возможно только в мирных, не 
экстремальных условиях. Если общество оказыва-
ется в ситуации вынужденного выживания (напри-
мер, смертельной эпидемии, войны или какой-то 
природной угрозы), то тогда вновь актуализируют-
ся традиционные принципы как способы выжива-
ния общества в чрезвычайных ситуациях. Начиная 
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с 2020 года, с началом коронавирусной эпидемии 
российское общество вошло в такую экстремаль-
ную ситуацию, которая еще более усилилась в 2022 
году с началом СВО в Украине. 

Исходя из этих изменившихся обстоятельств, 
мы можем допустить, что в ближайшее время бу-
дет происходить так называемая реставрация МТС, 
которая станет временной вынужденной тактикой 
выживания российского социума в жесткой кон-
курентной геополитической борьбе. Законодатель-
но закрепленное в России возвращение к тради-
ционным ценностям, по сути, является возвратом 
и к рассмотренным базовым практическим принци-
пам – несвободы, политической целесообразности 
и доминирования общего над личным. Активное 
применение этих принципов в разных сферах об-
щественной жизни оказывается мощным потрясе-
нием для многих граждан, так как требует резкого 
снижения степени своей личной свободы-самосто-
ятельности, уменьшения возможностей самореа-
лизации, включая политическую активность, цен-
ностно-духовную автономию и свободу творчества. 

Для современной социально-практической фи-
лософии этот процесс возвращения к традиционно-
му сознанию и принципам представляет не только 
большой научный интерес, но и является реальной 
практической задачей, решение которой может 
предложить позитивную перспективу развития рос-
сийского социума.

О мировоззренческой адаптации 
к сложившейся чрезвычайной ситуации

Как мы уже отмечали в других публикациях, 
большинство россиян до 2020 года находились на 
5-6 степени свободы (социально-экономической 
самостоятельности), т.е. достигали материального 
благополучия, и уже начали приближаться к по-
литической свободе (7 степени) – к возможности 
реально влиять на свое будущее в России [14]. Но 
чрезвычайные социально-политические обстоя-
тельства стали настоящим шоком, и жестким при-
нуждением снизить степень своей свободы до ми-
нимально возможной для взрослых людей – 3 сте-
пени, т.е. до физического выживания. Поэтому 
большинство наших сограждан оказалось в поиске 
адекватных способов адаптации к новым социаль-
но-политическим и геополитическим условиям.

Инстинкт самосохранения настраивает нас на 
поиск компромиссных и конструктивных миро-
воззренческих принципов и установок, позволяю-
щих пережить трудный период. Первым наиболее 
простым и доступным способом адаптации будет 
«умеренный фатализм», основанный на естествен-
нонаучном и социальном детерминизме, от кото-

рого зависят все разумные существа. Этот способ 
выражается в таких суждениях: «многое от нас не 
зависит», «что бог не делает, то к лучшему», «чему 
быть, того не миновать» и т.п. Эти установки психо-
логически защищают человека от высокой степени 
неопределенности жизни в экстремальных ситуа-
циях и снимают излишнюю моральную ответствен-
ность за происходящие события. 

Очевидно, что находясь на минимальном уров-
не свободы, человек не может нести полную от-
ветственность за свои поступки, так как вынужден 
подчиняться суровым жизненным обстоятельствам 
и своему инстинкту самосохранения. Умеренное 
фаталистическое умонастроение позволяет принять 
происходящее как временно необходимые испы-
тания (возможно даже с религиозным контекстом) 
и настроить себя «здесь и теперь» на терпение и пре-
одоление своего несвободного состояния [25; 28]. 

При этом мы должны отметить, что в такой си-
туации прагматические (благоразумные) интересы 
часто оказываются сильнее моральных: так, напри-
мер, безусловное исполнение долга правдивости 
становится очень опасным для жизни, а потому мо-
жет быть ограничено правом на отказ от общения 
или правом на умолчание [30; 21]. 

В кризисные периоды жизни человеку важно 
сохранить силы, здоровье, творческий потенциал 
для будущего созидания. Такая естественная цель 
порождает прагматичную установку на временное 
«замолчание» («молчание – золото»), но все же она 
не гарантирует выживания, так как способна оправ-
дать лояльность к репрессивным и бесправным со-
циальным практикам. Эта ограниченная установка 
нуждается в конструктивном дополнении, и здесь 
мы переходим ко 2 способу адаптации – личной 
неуступчивости злу. Этот способ предполагает 
морально-волевую решимость тихо, спокойно, 
уверенно отстаивать свое неучастие в злодеяниях, 
сохраняя чистоту своей совести. В толстовском ва-
рианте такая модель поведения означает неучастие 
в насилии, в обмане, в предательствах и др. [6]. 

Второй способ адаптации дополняет умеренный 
фатализм тем, что поддерживает чувство свободы 
и личного достоинства, не позволяя превратить че-
ловека в орудие, говоря кантовским языком, только 
в средство чужой воли и внешних обстоятельств 
[21]. Необходимо внутреннее сопротивление опас-
ным вызовам, социально-политическим и природ-
ным угрозам, ведь именно оно дает смысл и силы 
сохранять стойкость духа и переживать многие 
лишения, потери и трудности экстремальных си-
туаций. Именно этот способ адаптации имел ввиду 
А.Пушкин в заключительной части драмы «Борис 
Годунов», когда на призыв Мосальского кричать 
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и приветствовать нового царя Дмитрия Ивановича 
… народ безмолствовал [19, с. 490]. «Замолчание» 
как вариант тихого несогласия оказывается дейст-
венным способом не умножения зла и сохранения 
личного достоинства, но и его может быть не доста-
точно для преодоления апатии, уныния и отчаяния. 
Следовательно, нужен дополнительный способ де-
ятельной адаптации. 

Такой способ должен представлять собой мо-
дернизацию традиционного принципа 2 уровня 
матрицы – «цель оправдывает средства». Так как 
целью традиционной матрицы является, прежде 
всего, выживание социума, то эта главная естест-
венная цель предполагает и естественные средства 
ее достижения, т.е. путь естественности: простота, 
скромность, умеренность, экономность, отказ от из-
лишеств. Так, пандемия 2020-2022 годов уже побу-
дила многих людей ценить свое здоровье, родную 
природу, семейное добродушие и заботу о ближних. 
А после всех ужасов современных военно-полити-
ческих конфликтов люди будут ценить мирное небо 
над головой и самые обычные земные радости.

Итак, третий способ деятельной адаптации – 
быть в гармонии с природой, а значит, содействовать 
малыми делами всеобщему благу, не только чело-
веческому, общественному, но и общеприродному, 
глобальному, ноосферному благу. Такая масштабная 
перспектива позволяет выйти из узких рамок наци-
онально-государственных интересов и представить 
общечеловеческий и общеприродный горизонт це-
леполагания, который усиливает нашу индивиду-
альную волю к жизни и придает ей общемировой 
резонанс. Очевидно, что этот способ нацелен на 
глобальный экоцентризм, на защиту окружающего 
мира от хищнического и эгоцентрического отноше-
ния некоторой части человечества [1; 8]. 

Но если этот способ может показаться кому-то 
слишком глобально-философским и сложным для 
понимания, то более простым и приближенным 
к нашей повседневной российской жизни будет 
4 модель адаптации. Эта модель будет соответство-
вать третьему уровню МТС – социально-родовому. 
В современных условиях традиционный принцип 
этого уровня «общее важнее личного» не может 
применяться в таком утилитарном виде и его нуж-
но трансформировать до более умеренного и чело-
векосоразмерного формата – «общее нуждается 
в личном». В этом обновленном формате уже нет 
жертвенного подчинения личной жизни челове-
ка общественно-государственным интересам, при 
этом присутствует возможность личного выбора. 
В практическом применении 4 модель адаптации 
представляет собой установку: «Я могу быть поле-
зен другим». Эта установка предполагает личное 

решение самого человека участвовать в общест-
венной жизни, а не принудительно-насильственное 
служение неким общим целям, и только в этом слу-
чае активизируется энергетический потенциал лич-
ности и происходит осмысленное и созидательное 
применение своих жизненных сил.

После рассмотрения основных мировоззренче-
ских способов адаптации к современным чрезвы-
чайным ситуациям, мы можем перейти к социаль-
но-философскому анализу процесса реставрации 
МТС.

Реалии и перспективы реставрации 
российской матрицы традиционного сознания 

Итоги прошлого проекта показывают, что на 
протяжении многих столетий устойчивость россий-
ской матрицы достигалась за счет необходимой вза-
имосвязи двух основополагающих «вертикалей» − 
материнской (любви-заботы) и отеческой-властной 
(принуждения и контроля). В экстремальных усло-
виях выживания российского социума такой взаи-
модополнительный характер придавал большую 
устойчивость и высокую сопротивляемость суро-
вым внешним обстоятельствам – как природно-
климатическим, так и геополитическим. При этом 
тесная взаимосвязь вертикалей позволяла быстро 
восстанавливаться российскому социуму после са-
мых тяжелых потрясений, например, после реформ 
Петра I, после Великой русской революции, Вели-
кой Отечественной войны и распада СССР.

Дело в том, что матричная структура пред-
полагает однообразие, шаблонность в ключевых 
понятиях, установках и ценностях, необходимых 
для выживания в наших экстремальных условиях, 
и они воспроизводятся на всех уровнях общест-
венной и частной жизни [3, с. 12-18]. Не случайно, 
что главным символом России до сих пор считает-
ся русская Матрешка – большая женская фигура, 
внутри которой находятся уменьшенные копии. 
Убери одну из них, останется другая, почти та-
кая же (т.е. незаменимых нет), и такого рода вза-
имозаменяемость матрешечных фигур позволяла 
российскому социуму-государству сохраняться 
и воспроизводиться почти 500 лет, начиная с эпохи 
Ивана Грозного.

Когда мы оцениваем причины кризиса россий-
ской матрицы традиционного сознания в начале 
XX или XXI века, то, по мнению многих общест-
воведов, важнейшей является социально-экономи-
ческая несправедливость, а ее следствием будет 
ослабление властной (отеческой) вертикали, недо-
верие к ее высшим представителям (Царю или Ге-
неральному секретарю КПСС), ослабление тоталь-
ного контроля – «пригляда» за очень большим, раз-
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нообразным и сложным имперским социумом [11]. 
Такое ослабление властной вертикали сразу вызы-
вает центробежные силы распада, сепаратистские 
движения на периферии, обострение внутренних 
религиозно-этнических конфликтов и общую демо-
рализацию большинства населения, воспитанного 
в патерналистских представлениях: если бога или 
царя нет, то все позволено. 

Как показывает исторический опыт, удержание 
большой территории с многочисленными народами 
и племенами требует очень сильной централизован-
ной власти, имеющей огромные материально-фи-
нансовые ресурсы [16; 17]. Не случайно, что за по-
следние десять лет в России шел активный процесс 
возвращения в государственную собственность 
основных активов нефтегазовой и других страте-
гических отраслей хозяйства, подчинение крупного 
бизнеса интересам государства. Если в 2010 году на 
долю государства в экономике приходилось около 
35%, то в 2022 уже около 70% [2, с. 80-92]

Благодаря такой концентрации финансово-эко-
номических ресурсов в руках государства и стала 
возможной реставрация матрицы традиционного 
сознания, и последующая активная внешнеполи-
тическая экспансия и постепенное выстраивание 
единомыслия внутри страны. По мнению многих 
социологов, все же главной трудностью остается 
изменившееся сознание новых поколений россиян 
в крупных городах России [22; 5]. Новые поколе-
ния мыслят себя членами открытого, глобального 
сообщества и ориентируются на конституцион-
ные буржуазно-демократические ценности: права 
и свободы личности, неприкосновенность част-
ной собственности, честная конкуренция и др. [5]. 
В противовес этой тенденции с 2012 года началось 
формирование военно-патриотических умона-
строений, прежде всего, в провинциальных тер-
риториях полностью зависящих от бюджетного 
финансирования, и потому не имеющих реальной 
возможности проявить политическую самостоя-
тельность [24].

 Военный патриотизм стал той идейной альтер-
нативой правовому гуманизму, и начал настраивать 
российское общество на исторический реванш 
за проигрыш СССР в холодной войне и за распад 
социалистического лагеря. События 2022 года, 
а именно начало СВО в Украине наглядно подтвер-
дили эти настроения. 

Современное социально-философское осмысле-
ние перспектив реставрации российской матрицы 
должно опираться на исторический опыт подобных 
процессов в других обществах, и на реальные со-
бытия, происходящие в текущий момент, которые 
собственно и определяют нашу чрезвычайную си-

туацию. Если речь идет об ускоренном процессе 
реставрации МТС и великодержавного проекта (ко-
торый начался в 2012 г.), то это позволит решить 
многие задачи властной вертикали:

1) Военно-мобилизационное состояние эко-
номики и всего общества выводит на первый план 
уже не вопросы повышения качества жизни рос-
сиян и доступ к политической свободе (и другим 
ценностям самовыражения), а базовые ценности 
выживания, характерные для традиционных патер-
налистских обществ. По мнению российских поли-
тологов-традиционалистов (В. Щипкова, А. Дугина 
и др.), государство, окруженное врагами, должно 
сосредоточить все свои ресурсы, силы, весь челове-
ческий потенциал для борьбы за сохранение «Рус-
ского мира» [7; 24]. 

2) В таких экстремальных геополитических 
условиях возрастает роль властной вертикали как 
единого центра силы, консолидирующего все обще-
ство для защиты от внешних и внутренних врагов. 
Борьба с внутренними врагами не менее важна, чем 
военные победы, так как позволяет быстро устра-
нить инакомыслие, любую критику в адрес государ-
ственных институтов и представителей власти [27]. 
Многопартийная демократическая система быстро 
превращается в единый политический штаб, где 
принимаются судьбоносные решения для всего на-
селения страны.

3) Военно-мобилизационное состояние соци-
ума активирует коллективистско-общинные нормы 
и установки поведения, подчиняя личные интересы 
государственным. При этом не желающие подчи-
няться таким правилам могут уехать из страны или 
попадают в тюремное заключение, таким образом, 
общество освобождается от критически настроен-
ного меньшинства (так называемой «несистемной 
оппозиции») и таким принудительным путем до-
стигается традиционное общее непротивление или 
согласие.

Но длительное нахождение общества (более 
3 лет) в военно-мобилизационном состоянии мо-
жет подорвать экономическую основу и привести 
к общей морально-психологической усталости [2; 
28]. Тем более, что мы живем в XXI веке, в инфор-
мационную эпоху, когда невозможно скрыть боль-
шую часть информации о происходящем в мире, 
и о реальных последствиях военно-политических 
конфликтов [23; 31].

В новом столетии уже трудно вернуться к тра-
диционному доминированию общих интересов 
над личными. Хотя властная вертикаль пытается 
представить общие интересы в качестве главных, 
и настроить доверчивое население на готовность 
к личному жертвоприношению… [15]. Но этому 
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начинает противиться «материнская вертикаль» 
матрицы как источник любви, заботы, сохранения 
и продолжения жизни рода-народа, и постепенно 
вступает в конфликт с «отцовскими» амбициями 
властной вертикали. 

Материнская вертикаль ближе к природным 
инстинктам самосохранения и продолжения рода, 
а потому ее сопротивление будет расти пропорци-
онально увеличению потерь мужского населения 
страны [29]. Предсказывать перспективы продол-
жения военно-политических конфликтов очень за-
труднительно, так как нужно учитывать слишком 
много разных факторов, и их синергетический эф-
фект может оказаться самым неожиданным, поэто-
му такие конфликты являются серьезным испыта-
нием для всего социума, всей его системной орга-
низации. 

По сути, реставрация матрицы является именно 
подготовкой к мировому противостоянию, в кото-
ром не будет победителей: или все погибнут в слу-
чае ядерного конфликта, или будет компромиссное 
перемирие, которое установит новое холодное про-
тивостояние «Русского мира» и «коллективного За-
пада». 

Попытка моделирования 
позитивного варианта 

реставрации российской Матрицы
Позитивный вариант реставрации МТС будет 

основан на обновленных принципах традиционно-
го сознания, таких как «я всегда свободен в некото-
рой степени», «борьба за выживание многое оправ-
дывает» и «общее нуждается в личном», соответст-
вующие трем уровням матрицы.

Как мы уже отмечали, главное назначение ак-
тивизации МТС в современных чрезвычайных 
условиях – это выживание социума и сохранение 
государственности. Для достижения этих целей 
могут быть задействованы обновленные тради-
ционные принципы, которые будут теоретически 
обосновывать умеренный государственный патер-
нализм и правовой контроль за обществом ради 
общей пользы [18].

Вместе с тем, «материнская вертикаль» нужда-
ется в изменении одной из важных традиционных 
ценностей нравственно-религиозного уровня – 
«приоритета духовного над материальным»: само 
сохранение жизни является материальным процес-
сом, и в XXI веке пренебрежение материальными 
условиями, комфортом, различными удобствами 
техногенной цивилизации является крайне неже-
лательным, опасным и бесперспективным [20]. 
Исходя из этого, мы предлагаем заменить эту уста-
ревшую ценность на современную позитивную – на 

«гармонию духовных и материальных интересов». 
Эта гармония вполне соответствует общеразумно-
му гуманистическому идеалу гармонично развитой 
личности, и является идейным основанием для вы-
хода общества из чрезвычайного состояния к более 
благополучной, интересной и созидательной жизни. 

Таким образом, ориентация матрицы на гармо-
нию духовных и материальных интересов позво-
ляет укрепить взаимосвязь материнской и отече-
ской вертикалей за счет личной заинтересован-
ности членов общества в приумножении своего 
«добра» − морального и материального блага. Это 
может выражаться в разнообразных хозяйствен-
ных и нехозяйственных кооперациях, в творче-
ских объединениях, нацеленных на получение по-
лезных результатов. 

Прежний социально-экономический принцип 
«общее важнее личного» уже не способен акти-
визировать человеческий потенциал большинства 
эгоистически настроенных россиян, и тем более 
настроить на жертвенную деятельность ради непо-
нятных государственных интересов даже в чрезвы-
чайных условиях. Таким образом, необходима лич-
ная экономическая заинтересованность в резуль-
татах хозяйственно-экономической деятельности, 
а, следовательно, практический принцип «общее 
нуждается в личном» предполагает добровольные 
решения людей [2].

Следуя общей логике выживания человечества, 
в глобальном мире решение внутренних проблем 
неразрывно связано с преодолением геополитиче-
ских конфликтов, которое будет строиться на вза-
имовыгодных условиях, партнерских отношени-
ях, и на взаимных гарантиях безопасности стран, 
имеющих ядерное или другое мощное оружие. Как 
показал опыт 20 века, такой военно-политический 
паритет важен для России как главного геополити-
ческого игрока на евразийском пространстве.

Таким образом, оптимистический сценарий 
реставрации российской матрицы традиционного 
сознания предполагает обновление базовых прин-
ципов всех трех уровней с учетом существенных 
изменений в жизни россиян и глобальных перемен, 
и дает надежду на постепенный выход из кризис-
ного состояния с незначительными материальными 
потерями.

Заключение
Подводя итог нашему социально-философскому 

и социально-антропологическому исследованию, 
мы можем утверждать, что процесс реставрации 
матрицы традиционного сознания является вполне 
целесообразным в новых экстремальных услови-
ях, так как формирует необходимые мировоззрен-
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ческие и практические установки для выживания 
социума. Вместе с тем, если эти экстремальные ус-
ловия создаются искусственно для укрепления мо-
гущества властной вертикали, и оказываются спо-
собом принудительного снижения уровня свободы 
и самостоятельности в обществе, то тогда будут 
обостряться различные внутренние противоречия 
и прежде всего – основополагающее противоречие 
между интересами «материнской вертикали», на-
целенной на самосохранение и продолжение всех 
родов-народов нашей страны, и чрезмерными ам-
бициями «властной («отеческой») вертикали», тра-
диционно использующей свое население в качестве 
удобного и послушного средства. 

Современная социально-практическая филосо-
фия предназначена выявлять подобные конфликт-
ные тенденции и давать рекомендации для их 
предупреждения и позитивного разрешения, ведь 
большое и сложное общество не может развивать-
ся бесконфликтно, без обострения различных про-
тиворечий. При этом ученые-обществоведы, пра-
ктические философы должны предвидеть опасные 
и кризисные моменты, и давать обществу мировоз-
зренческие ориентиры для их преодоления и про-
движения к новым возможностям личного и обще-
ственного развития, к высшим степеням свободы 
как самостоятельности – к политической, духовной 
и творческой.
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формат:
– Источник: разработано автором;
– Источник: разработано автором на основе <указать источники>;
– Источник: заимствовано из [указать источники].
По тексту статьи должны быть обязательно ссылки на все рисунки.
Вся экспликация (подписи) в поле рисунка должны быть выполнены шрифтом Times New Roman, до-

пускается размер шрифта 12 pt.
Не допускаются отсканированные графики, таблицы, схемы.
Фотографии, представленные в статье, должны быть высланы отдельным файлом в форматах *.tiff или 

*.jpg с разрешением не менее 300 dpi. 
Подстрочные библиографические ссылки оформляются на основе использования команды MS Word 

«Ссылки / Вставить сноску».
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BASIC REQUIREMENTS FOR THE ARTICLE,
SUBMITTED TO THE EDITORIAL OF THE JOURNAL

Previously unpublished original scientific articles and scientific reviews in the following journal headings are 
accepted for publication:

• Economic sciences
The results of fundamental and applied scientific research in the field of regional and sectoral economics, 

finance, management are published.
• Philosophical sciences
The subject of the articles is topical issues in the field of ontology and the theory of knowledge, history of phi-

losophy, aesthetics and ethics, philosophy of science and technology, social and political philosophy, philosophical 
anthropology and philosophy of culture, philosophy of religion and religious studies.

• Transport
Original articles are published presenting the results of solving scientific and practical problems in the field of 

operation of road transport are considered.
The review article should be conceptual, that is, contain new ideas and concepts arising from an array of pub-

lished materials.
If a manuscript is submitted simultaneously to several editions, the article will be retracted (withdrawn from print).
The article includes the following elements:
• UDC. On the first page of the article, in the upper left corner without indentation, the index according to 

the universal decimal classification is indicated.
• The title of the article (in English and Russian). The title of the article should be unambiguous, under-

standable to specialists in other fields, and reflect the content of the article. The editorial board asks not to use 
abbreviations, interrogative and exclamation sentences in the title of the article, and also not to formulate the title 
of the article in the form of two sentences.

• Information about the authors  (in English and Russian). including the following information for each 
author:

– full name;
– place of work (name of the organization according to the charter);
– city, country;
– contact email address.
• Abstract  (in English and Russian). The abstract is a self-contained informative text containing a short 

version of the article. Recommended annotation contains about 250–300 words. For most readers, it will be the 
main source of information about the presented research. The annotation should reflect the relevance, purpose, 
approaches used, methods and (or) methodological apparatus of the study, the main results, scientific novelty, 
practical relevance, directions for further research, recommendations. In the presentation of the material, it is rec-
ommended to adhere to the above structure of the annotation.

All information contained in the abstract should be disclosed in the main text of the article.
• Key words (in English and Russian).Key words are a search engine for a scientific article. They should 

reflect the basic terminology of this scientific study. Recommended number of key words is 5–10 words.
• Acknowledgments (in English and Russian). Mention should be made of the people who helped the au-

thor prepare this article, as well as the organizations that provided financial support.
• The main text of the article. Articles in Russian and English are accepted. The volume of the text of 

the article without a bibliographic list should be to 20 pages of the author's text, designed in accordance with the 
technical requirements of the journal.

The main text of the article is presented in the following sequence:
• Introduction. This section should contain a justification for the necessity and relevance of the study, 

a brief description of the scientific problem that needs to be solved, the goal of the study, consistent with the title of 
the article, its content and results, as well as other aspects, which in general would allow the reader to understand 
and appreciate the importance and significance of the study.

• Headings of the structural parts of the article. Here the essence of the problem under study, its connection 
with the topic of the article, the degree of its elaboration in modern science, the meth odological apparatus and (or) the 
methodological tools of the research carried out. It is desirable to have a section "Methods" containing a description of 
how the study was carried out. All factors that could influence the results of the study should be stated.

• Research results  (or another title). This section of the article should contain a description of the obtained 
research results and their interpretation.
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• Conclusion. Conclusions based on the results obtained, conclusions on the scientific value and practical 
significance of the results are given, recommendations are given for further research based on this work.

Previously published results should not be included in this section of the article.
• References. The list of references should contain, as a rule, at least 15–17 scientific sources. The follow-

ing types of sources can be included in this section:
– articles in scientific peer-reviewed journals;
– articles in peer-reviewed conference proceedings;
– books (except educational and reference literature);
– monographs;
– patents. 
It is not recommended to include sources from small-circulation publications (collections of articles, confer-

ence proceedings, monographs) that are not available for online review, Russian journals that are not included in 
the RSCI or excluded from the RSCI.

References to legal acts, reference and statistical materials, informational and analytical materials of websites 
should be made in the form of subscribed bibliographic references. Undesirable are links to dis sertations and ab-
stracts of dissertations. It is recommended to refer to original articles and monographs. Theses are considered as 
manuscripts and are not printed sources. If references to dissertations and abstracts of dissertations are necessary, 
then it is preferable to place them also in the form of subscript bibliographic references.

The list of sources recommends the presence of works by foreign authors, (at least 30%) as well as works 
published over the last 5 years.

To compile a list of sources, GOST R 7.0.5–2008. Examples of the design of bibliographic references.
Direct bibliographic self-citation (percentage of authors' works in the general list of sources) should not exceed 

20%.
The literature is given in alphabetical order, foreign sources are placed at the end of the bibliographic list also 

in alphabetical order.
The Harvard system of referencing is used for the design of References. Rules and examples of registration.
All sources should be referenced in the text of the article in square brackets. For example, [5] or [9, p. 14], i. e. 

the number of the source in the list of references or the number of the source in the list of references and the page 
number in this source is indicated.

• Affiliation of authors (in English and Russian). For each author, the surname, first name, patronymic, 
academic degree, academic rank, position with the name of the structural unit of the organization, the name of 
the organization (permanent place of work of the author) are fully indicated in accordance with the charter of the 
organization; ORCID ID, Researcher ID, Scopus Author ID (if available); city, country, email address (e-mail).

• Contribution of co-authors (the section is filled in if there is a group of authors).
The rules for the design of the article and its template are presented on the journal’s website http://intellekt-

izdanie.osu.ru/.

TECHNICAL REQUIREMENTS

The material must be typed in a Microsoft Word text editor in the format *.doc or *.docx. The following techni-
cal requirements must be met for all parts of the article:

– font: Times New Roman typeface, 14 pt;
– line spacing – 1.5 lines;
– paragraph indentation – 1.25 cm.;
– text alignment: width;
– automatic hyphenation should be turned off;
– margins: left – 2 cm, right – 2 cm, top – 2 cm, bottom – 2 cm.
Formulas and symbols are placed in the text of the article, the Microsoft Eguation formula editor is used.
Tables. All tables found in the text of the article should be numbered and have a name that is located in front 

of the table.
Format
of the table name: Table <number>. <Name without using an abbreviation>.
Their authorship (source) should be indicated under the table. Recommended format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
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According to the text of the article, there must be links to all tables.
A font size of 12 pt (Times New Roman typeface) is allowed inside the table
Drawings. All figures found in the text of the article should be numbered and have a name that is located under 

the figure.
Format of the picture title:
Figure<number>. <Name without using an abbreviation>
After the name of the drawing, the authorship (source) of this drawing should be indicated. Recommended 

format:
– Source: developed by the author;
– Source: developed by the author based on <specify sources>;
– Source: borrowed from [specify sources].
According to the text of the article, there must be links to all the drawings.
All explication (captions) in the picture field must be made in Times New Roman font, font size 12 pt is allowed
Scanned graphs, tables, and diagrams are not allowed.
The photos presented in the article must be sent as a separate file in *.tiff or *.jpg formats with a resolution of 

at least 300 dpi.
Subscript bibliographic references are formed on the basis of using the MS Word command «Links / Insert 

footnote».
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