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Статистика и общество:  
особенности взаимодействия и проблемы 
взаимопонимания
Взаимодействие статистики и общества всегда имело свои 
исторические особенности, а также вызывало к жизни кон-
кретные проблемы взаимопонимания, которые предопределялись 
множеством факторов, связанных с условиями, уровнем и 
качеством жизни населения. И в этом аспекте актуальное 
значение имеет критический анализ места и роли института 

статистики в социуме, особенно с позиций претензий, предъяв-
ляемых гражданами к официально публикуемой статистической 
информации.

Ключевые слова: статистика, общество, статистическая 
информация

М.В. Карманов
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,

Москва, Россия

Mikhail V. Karmanov
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia 

Statistics and Society: Features of Interaction  
and Problems of Mutual Understanding
The interaction of statistics and society has always had its own 
historical features, and brought to life specific problems of mutual 
understanding, which were predetermined by many factors related 
to the conditions, level and quality of life of the population. In this 
aspect, a critical analysis of the place and role of the institution 

of statistics in society is of current importance, especially from 
the standpoint of claims made by citizens to officially published 
statistical information.

Keywords: statistics, society, statistical information.

На протяжении всей исто-
рии своего существования ста-
тистика использовалась обще-
ством для решения широкого 
спектра научно-практических 
задач, которые возникали в 
повестке дня в связи с необ-
ходимостью информационного 
обеспечения самых разноо-
бразных процессов жизнедея-
тельности [1].

Нравится кому-либо или 
не нравится, но принятие лю-
бых решений, а не только как 
это часто преподносится ис-
ключительно управленческих 
решений, требует не только 
наличия, но и простейшего 
осмысления и анализа опре-
деленных статистических дан-
ных. Например, покупка дома 
или квартиры объективно за-
ставляет потенциального пре-
тендента на собственность зна-
комиться с предложениями на 
рынке, сопоставлять их между 
собой с позиций стоимости, 
расположения, комфорта и 
многих других количественных 

параметров. А поэтому реали-
зация подавляющего большин-
ства жизненных задач тесно 
соприкасается с применени-
ем одного универсального и 
специфического инструмента, 
коим, безусловно, выступает 
статистика [2].

В этом контексте статисти-
ка (как общественное благо) 
предстает в роли достаточно 
широко известного источника, 
позволяющего всем желающим 
почерпнуть требующиеся све-
дения о состоянии и развитии 
тех или иных политических, 
экономических, социальных 
и других явлений и процессов 
[3]. Вне зависимости от уров-
ня образования и социального 
статуса многие жители нашей 
планеты испытывают устой-
чивый интерес к конкретным 
статистическим индикаторам, 
имеющим прямое или опосре-
дованное отношении ко всему 
происходящему вокруг. При-
чем они сознательно акцен-
тируют внимание именно на 

ключевых количественных ха-
рактеристиках бытия, которые 
позволяют ориентироваться и 
маневрировать среди множе-
ства фактических ограничений 
и трудностей [4]. 

Рассматривая специфику 
взаимодействия статистики 
и общества, вряд ли удаст-
ся уклониться от понимания 
того обстоятельства, что среди 
потребителей статистической 
информации присутствуют 
качественно разнообразные 
сегменты [5]. Это и органы 
управления самого различного 
уровня, и представители науч-
ной общественности, и широ-
кие слои населения. Поэтому 
сразу необходимо оговорить-
ся, что в рамках данной статьи 
речь пойдет именно о рядовых 
гражданах, которые не претен-
дуют на познание глубинных 
закономерностей социально-э-
кономического развития.

В указанном разрезе взаи-
модействие статистики и об-
щества сводится к тому, что 
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самые широкие слои населе-
ния имеют следующие извест-
ные и наиболее распростра-
ненные выходы на результаты 
статистической деятельности:

● посредством пропаганды 
через многочисленные и раз-
нообразные средства массовой 
информации;

● посредством самостоя-
тельного поиска и ознаком-
ления с официальной ста-
тистической информацией, 
размещенной в свободном до-
ступе;

● посредством самостоя-
тельного поиска, обобщения и 
систематизации разрозненных 
количественных данных, со-
держащихся в альтернативных 
и неофициальных источниках.  

Каждый из перечисленных 
каналов доступа к статисти-
ческим данным, отражающим 
состояние и развитие различ-
ных общественных явлений и 
процессов, имеет свои досто-
инства и недостатки, нуждаю-
щиеся в более детальном рас-
смотрении.

Средства массовой инфор-
мации, являющиеся признан-
ным рупором современной 
пропаганды, изначально наце-
лены на широкие слои населе-
ния, а поэтому ориентированы 
на вполне конкретную и стро-
го определенную подачу ста-
тистических индикаторов [6]. 
Она осуществляется в форма-
тах информационных или ана-
литических блоков. Каждый из 
них имеет свои особенности.

Информационные блоки 
отличаются предельно сжа-
тым, лаконичным характером 
с акцентом на ключевые и 
популярные параметры состо-
яния и развития бытия. Они 
не имеют возможности под-
робно разъяснять содержание 
тех или иных количественных 
характеристик, а предполагают 
четкое обозначение достигну-
того уровня, направления и 
скорости происходящих транс-
формаций. Например, если 
речь идет о размере реальных 
доходов населения, то методи-
ка их вычисления остается за 

кадром, а на передний план 
выступают достигнутая вели-
чина, направление изменения 
по сравнению с прошлым го-
дом и т.п. Иными словами, 
информационная пропаганда 
чаще формирует внешний об-
лик фактически сложившейся 
ситуации, оставляя право са-
мим гражданам делать выводы 
о сути протекающих явлений и 
процессов.  

Аналитические блоки отли-
чаются тем, что вне зависимо-
сти от используемого средства 
массовой информации они 
осознанно предполагают более 
глубокий и содержательный 
разбор уровня и динамики рас-
сматриваемых статистических 
показателей. Правда, при этом 
доминирующее положение за-
нимают позиции, выводы и 
заключения экспертов, высту-
пающих в качестве интерпре-
таторов происходящего. Их 
взгляды на ситуацию часто по-
даются с претензией на истину 
или по крайней мере с макси-
мальным приближением к ней, 
так что остальным участникам 
процесса представляется воз-
можным следовать в фарватере 
заданного информационного 
тренда, как правило, отражаю-
щего по преимуществу офици-
альную точку зрения.

При этом и информацион-
ные и аналитические блоки ча-
сто превращаются в продукты 
с элементами шоу и предель-
но упрощенным толкованием 
вопросов и проблем, чтобы 
статистические экслибрисы 
ведущих и толкователей со-
циально-экономической об-
становки были максимально 
доступны и понятны широ-
ким слоям населения. Ну, а, 
как известно, любые попытки 
упрощения статистики прак-
тически всегда влекут за собой 
смысловые заблуждения и не-
которое раздражение публи-
ки, порождающее недоверие к 
пропаганде.

Самостоятельный поиск и 
ознакомление с официальной 
статистической информаци-
ей, естественно, применим 

только к данным, размещен-
ным в свободном доступе [7]. 
Все члены гражданского со-
общества, изъявившие жела-
ние собственноручно найти 
те или иные показатели, что-
бы проверить сведения, полу-
ченные из СМИ, или попро-
бовать детально разобраться 
в сути дела остаются один на 
один с бумажными публика-
циями (справочники, сборни-
ки, дайджесты, релизы и т.п.) 
и сайтами Росстата, террито-
риальных органов статистики, 
министерств, ведомств и ор-
ганизаций, связанных с кон-
кретной сферой человеческой 
деятельности.

Сразу стоит оговориться, 
что, несмотря на относитель-
ную внешнюю простоту задачи 
с учетом уровня статистиче-
ской грамотности населения, 
далеко не все граждане спо-
собны самостоятельно оты-
скать требующиеся статисти-
ческие данные [8]. Также, если 
во внимание принять тот факт, 
что в последние годы в рамках 
цифровизации идет активный 
процесс перевода всех сведе-
ний в электронный формат, то 
лица старшего возраста, обла-
дающие заметно более низки-
ми компьютерными навыками 
и компетенциями, оказыва-
ются в более сложном поло-
жении по сравнению с моло-
дежью. Не следует сбрасывать 
со счетов и то обстоятельство, 
что свободное перемещение по 
сайтам различных организаций 
с целью получения конкрет-
ных статистических индикато-
ров, безусловно, требует опре-
деленного опыта и умения, 
которых у многих граждан мо-
жет просто не хватать. В этом 
плане они заведомо попадают 
в некоторую зависимость от 
формата, доступности, нагляд-
ности, простоты навигации и 
т.д. официальных сайтов, со-
держащих интересующую ста-
тистическую информацию.    

С другой стороны, офи-
циальность сайтов объектив-
но переносится и на характер 
информации. Вольно или не 
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вольно, но многие органи-
зации стараются делать так, 
чтобы их информационные 
афиши носили интересный, 
привлекательный и позитив-
ный характер. А поэтому не 
принято сильно афишировать 
серьезные проблемы, время от 
времени возникающие абсо-
лютно в любой сфере жизне-
деятельности. Либо они при-
водятся, но все же в несколько 
смягченном варианте.

В результате ознакомление 
с любой статистической ин-
формацией, находящейся в от-
крытом доступе, для большей 
части населения превращает-
ся в определенное испытание, 
зачастую требующее наличие 
определенного образования, 
эрудиции, опыта, кругозора и 
хотя бы азов статистической 
грамотности. В противном 
случае очень многие граждане 
просто не в состоянии адек-
ватно оценивать содержание и 
правильно использовать даже 
простейшие статистические 
индикаторы, которые постоян-
но находятся на слуху и регу-
лярно транслируются в обще-
ственное сознание.

Еще сложнее обстоит ситу-
ация с самостоятельным поис-
ком, обобщением и система-
тизацией разнообразных, но 
разрозненных статистических 
данных, расположенных в аль-
тернативных и неофициальных 
источниках. В отличие от офи-
циоза, где информации придан 
хоть какой-то вид формальной 
или содержательной система-
тизации здесь часто встречает-
ся простая «свалка» многочис-
ленных цифр, разбор которой 
требует упорства, терпения и 
кропотливости [9].

В первую очередь, в отли-
чие от официальных источни-
ков статистические материалы, 
предлагаемые в альтернатив-
ных источниках, в ряде слу-
чаев не дают четкого и внят-
ного ответа по поводу своего 
происхождения. Они подают-
ся потребителям под «соусом» 
специально проведенных об-
следований, но понять кто, 

где, когда и по каким науч-
ным принципам их проводил 
бывает не просто и не всегда 
возможно. Также зачастую ста-
тистические данные подобного 
рода носят единовременный 
характер, а поэтому не позво-
ляют сформировать динамиче-
ские ряды, позволяющие всем 
желающим отследить измене-
ния во времени того или ино-
го социально-экономического 
индикатора.   

Нередко неофициальные 
источники статистических по-
казателей опираются на дан-
ные привлекаемых экспертов, 
которые не всегда подтвер-
ждают объективность вроде 
как абсолютно независимых 
собственных материалов. При 
этом ссылки на зарубежные 
источники и каналы получения 
информации мало что меняют, 
так как простые обыватели по 
большей части несостоятельны 
в плане перепроверки предла-
гаемых сведений. В итоге ши-
рокие слои населения стоят 
перед дилеммой, либо верить 
публикуемым цифрам, либо не 
верить, но и то, и другое как 
говорится недоказуемо. 

Отдельно и весьма осто-
рожно необходимо обращать 
внимание на встречающуюся 
политическую ангажирован-
ность как официальных, так 
и неофициальных источников 
статистической информации. 
Если первые часто формируют 
провластную точку зрения на 
все происходящее в обществе, 
то вторые нередко умышленно 
чешут против шерсти, чтобы во 
благо оппозиции изобличить 
любые даже мелкие шерохо-
ватости. Однако и то, и другое 
обычно не идет во благо граж-
данам, стремящимся прибли-
зиться к истине и объективно 
разобраться в содержании и 
характере трансформаций бы-
тия.

Таким образом, альтер-
нативные и неофициальные 
источники статистических дан-
ных способны как приоткрыть 
глаза на реальные параметры 
общественного развития, так 

и напустить информационной 
«пыли», искажающей взгляд 
на что угодно [10]. Однако 
при этом серьезные трудности 
выбора качественных, объек-
тивных, достоверных, несме-
щенных и т.д. статистических 
оценок всегда были и будут 
исключительной проблемой 
страждущих, то есть граждан, 
пытающихся найти цифры до-
стойные внимания. 

В совокупности все выше 
перечисленные особенности 
взаимодействия статистики 
и общества образуют вполне 
определенную и конкретную 
информационную среду, кото-
рая в настоящее время, к боль-
шому сожалению, приводит к 
возникновению целого ряда 
проблем взаимопонимания, 
дающих обильную почву для 
толкования статистических 
данных именно как самого на-
глого варианта запредельной 
лжи.

 Как следствие взаимопони-
мание статистики и общества 
наталкивается на целый ряд 
нежелательных обстоятельств, 
среди которых, несомненно, 
присутствуют следующие: 

● несоответствие между 
уровнем и динамикой показа-
телей, наблюдаемых населени-
ем в реальной жизни и пред-
ставляемых в статистических 
источниках;

● низкая статистическая 
грамотность подавляющего 
большинства населения нашей 
страны;

● скепсис широких слоев 
населения по поводу интер-
претации большинства параме-
тров, связанных с результатами 
и последствиями социально-э-
кономического развития.

Было бы неправильно 
утверждать, что население 
априори, как говорится с по-
рога, сразу начинает в штыки 
воспринимать ту статистиче-
скую информацию, которая 
содержится в официальных 
источниках и активно трансли-
руется в общество посредством 
СМИ. На практике реально 
складывается такая ситуация, 
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когда граждане каждый божий 
день видят и слышат какая за-
работная плата или пенсия у 
них лично, у их родственников 
и знакомых, какие тарифы на 
услуги ЖКХ, какие цены в ма-
газинах на товары и услуги и 
т.д., а также как существенно, 
быстро и в каком направле-
нии они меняются. После это-
го граждане наталкиваются на 
публикуемые статистические 
индикаторы, касающиеся ука-
занных явлений и процессов. 
В результате они приходят в 
смятение, так как понимают, 
что живут в своей реальности. 
Заработные платы и пенсии 
у них ниже, тарифы ЖКХ и 
цены на товары и услуги выше, 
а самое главное они меняются 
не в том направлении и не с 
той скоростью о которой де-
кларируют чиновники [11]. 

На деле получается, что чи-
новники всех мастей живут в 
каком-то своем мире, где все 
заметно лучше, чем на самом 
деле, а поэтому для широких 
слоев населения этот мир но-
сит виртуальный характер. 
При этом чиновники вместо 
того чтобы просто молчать на-
чинают убеждать людей в том, 
что они не понимают, как хо-
рошо они живут благодаря ти-
таническому труду эффектив-
ных менеджеров. Ведь для них 
не важно, что записаться на 
прием к нужному врачу или 
сделать необходимые анализы 
можно не по мере надобности, 
а через несколько недель или 
месяцев. Вот и получается, 
что статистика с точки зрения 
рядовых граждан давно уже 
превратилась в рупор, расска-
зывающий о достойной жизни 
населения, значительная часть 
которого влачит существова-
ние.

В итоге население не редко 
отторгает официальную ста-
тистику, считая ее приспеш-
ницей политиков и управлен-
цев, которые давно перепутали 
свой карман с государствен-
ным и сознательно используют 
статистическую информацию в 
качестве смягчающей рессоры 

собственной недееспособно-
сти. И поэтому в таких услови-
ях взаимопонимание статисти-
ки и общества превращается в 
иллюзию, фейк, набрасываю-
щий вуаль на реальность, что-
бы скрыть неблаговидные ее 
очертания [12].

Правда, в сложившемся ва-
кууме доверия не все опреде-
ляется только несоответствием 
истинных параметров бытия 
и их статистических фото-
графий. Свою толику дегтя 
привносит достаточно низкая 
статистическая грамотность 
населения нашей страны. К 
сожалению, очень многие чле-
ны современного общества 
имеют дилетантское представ-
ление как о самой статистике, 
так и об ее даже самых про-
стейших индикаторах. Ска-
жем, если средняя заработная 
плата выше, чем у конкретного 
человека, то это еще не значит, 
что она неправильно рассчита-
на или специально искажает 
действительность. Иное дело, 
что для адекватной характе-
ристики социально-экономи-
ческого положения населения 
требуется использовать другие, 
менее грубые и более точные 
показатели, позволяющие вы-
йти на распространенность, 
дифференциацию, реальную 
величину, покупательскую 
способность и т.п. заработной 
платы [13].

Правда, низкая статисти-
ческая грамотность подавля-
ющего большинства членов 
российского общества, вы-
ражающаяся в незнании и в 
непонимании смыслового со-
держания и возможного спек-
тра практического примене-
ния темпов роста и прироста, 
средних величин, индивиду-
альных и сводных индексов, 
коэффициентов корреляции 
и других статистических по-
казателей, цементируется 
маниакальным стремлением 
чиновников к оптимизации 
(читай уничтожению) всего 
чего угодно, в том числе и об-
разования. Тотальное насту-
пление на статистическое об-

разование, предопределившее 
резкое сокращение числа уни-
верситетов, числа кафедр, чис-
ла диссертационных советов и 
т.д., связанных с подготовкой 
статистических кадров, на-
несло серьезный урон отече-
ственной статистике вообще и 
подвинуло общество в сторо-
ну тотальной статистической 
безграмотности, начиная от 
самых верхних эшелонов вла-
сти, и, заканчивая широкими 
слоями рядовых обывателей. 
Как водится, в таком случае 
на первое место вышли раз-
говоры о новых цифровых 
технологиях, необходимости 
соответствующей трансфор-
мации методов статистиче-
ского наблюдения, которые 
по определению мертвы без 
отлаженного воспроизводства 
квалифицированных специ-
алистов статистического 
профиля, способных только 
своим кропотливым трудом 
качественно переломить си-
туацию в сфере доверия насе-
ления к официальной стати-
стике.

Особое внимание необхо-
димо обратить на тот факт, 
что весь трагизм сложившей-
ся обстановки в настоящее 
время заключается даже не в 
выше сказанном, а в тоталь-
ном скепсисе широких слоев 
населения, особенно молоде-
жи, по поводу официальной 
интерпретации большинства 
параметров, связанных с ре-
зультатами и последствиями 
социально-экономического 
развития страны. 

Чиновники уже не осозна-
ют, что они превратили ста-
тистику как инструмент по-
знания и управления миром 
в посмешище. Они в любых 
цифрах видят только то, что 
им хочется видеть. Даже если 
жизнь рядовых россиян год от 
года не становится лучше, то 
эффективные менеджеры и по 
совместительству всезнающие 
интерпретаторы бытия заявля-
ют, что падение идет медлен-
нее, чем в других странах, а 
поэтому нет повода для беспо-
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койства. Своими комментари-
ями о достигнутых результатах 
и перспективах развития об-
щества они уже даже и не вы-
зывают раздражения народа, а 
только провоцируют никому 
не нужный рост социального 
напряжения [14]. 

В целом, сложившиеся в по-
следние годы особенности вза-

имодействия и проблемы вза-
имопонимания статистики и 
общества постепенно достигают 
уровня накала, который объек-
тивно не может не вылиться, 
как минимум, в духовное про-
тивостояние, по определению 
не несущее ничего хорошего ни 
отдельным людям, ни государ-
ству в целом. А поэтому быстрое 

налаживание гражданско-стати-
стического консенсуса выступа-
ет объективной потребностью, 
без удовлетворения которой 
любые данные о состоянии и 
развитии страны будут иденти-
фицироваться обществом как 
ненужный, лживый материал 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.
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Перспективный методический подход  
к выявлению зон с наибольшим 
потенциалом для развития 
велотранспортной инфраструктуры города
Целю исследования, представленного в данной статье, является 
выработка методики выявления перспективных зон с наибольшим 
потенциалом для развития велотранспортной инфраструктуры 
(ВТИ). Данная проблема относится к числу наиболее актуальных 
в современном градостроительном планировании, в том числе в 
разрезе вопросов «зелёной» и «шеринговой» экономик, оказываю-
щих существенное влияние на практику планирования и развития 
ВТИ. Вместе с тем, как ни парадоксально, на текущий момент 
в решении данных вопросов отсутствуют какие бы то ни было 
институционализированные методические подходы, и проблемы 
планирования и развития ВТИ в подавляющем большинстве 
случаев решаются ситуационным образом.
Материалы и методы. Исследование базируется на широком 
анализе отечественных и зарубежных научно-практических 
работ, посвящённых выработке подходов к планированию и 
развитию ВТИ. Стоит отметить, что среди данных источ-
ников отсутствует методологическое единство, и подходы к 
рассматриваемой проблематике разнятся существенным обра-
зом. Среди методов, использовавшихся при проведении данного 
исследования, следует выделить методы теоретической группы: 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, применение анало-
гий, классифицирование, формализация. Также при проведении 
исследования использовались эмпирические методы (наблюдение, 
сравнительный анализ).

В качестве наиболее значимых результатов данного исследова-
ния стоит упомянуть разработку целостной и универсальной 
методики выявления перспективных зон с наибольшим по-
тенциалом для развития велотранспортной инфраструктуры 
(ВТИ). Разработанная на основе углублённого анализа зару-
бежного опыта, данная методика обеспечивает возможность 
нахождения оптимальных «точек роста» велотранспортной 
инфраструктуры города в рамках системного подхода. Мето-
дика представлена в виде алгоритмической схемы, а также 
подробного описания составляющих её этапов. Хотя описы-
ваемая в статье методика была разработана для применения 
на территории крупного города (в частности, Москвы), её 
положения носят универсальный характер, что позволяет при 
некоторой доработке адаптировать методику для локальных 
нужд того или иного городского или сельского поселения, го-
родской агломерации и т.д. Таким образом, данная методика 
может рассматриваться в качестве универсальной при решении 
указанных выше проблем.
В силу своей практической направленности и ограничений жур-
нальной публикации, статья не содержит выраженного заклю-
чения. Вместе с тем, разработанная методика предполагает 
возможность дальнейшего совершенствования, в особенности в 
случае использования её в качестве универсальной при решении 
вопросов планирования и развития ВТИ.

The purpose of the research presented in this article is to develop 
a methodology for identifying promising areas with the greatest 
potential for the development of cycling infrastructure (CI). This 
problem is among the most urgent in modern urban planning, giving 
the context of the issues of “green” and “sharing” economies that 
influence the practice of planning and development of CI. At the same 
time, paradoxically, at the moment there are no institutionalized 
methodological approaches to solving these issues, and the problems 
of planning and development of CI are solved in a situational way 
in the vast majority of cases.
Materials and methods. The research is based on a broad analysis 
of both domestic and foreign scientific and practical works devoted 
to the approaches for CI planning and development. It is worth 

noting that these sources lack any significant methodological unity, 
and approaches to the issues under consideration differ significantly. 
Among the methods used in this study, it is necessary to distinguish 
the methods of the theoretical group: analysis, synthesis, abstraction, 
generalization, application of analogies, classification, formalization. 
Empirical methods (observation, comparative analysis) were also 
used in the study.
As the most significant results of this study, it is worth mentioning the 
development of a holistic and universal methodology for identifying 
promising areas with the greatest potential for the development of CI. 
Created on the basis of an in-depth analysis of foreign experience, 
this methodology provides an opportunity to find optimal “growth 
points” of the city cycling infrastructure within the framework 
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of a systematic approach. The methodology is presented in the 
form of an algorithmic scheme, as well as a detailed description 
of its constituent stages. Although the methodology described in 
the article was developed for use on the territory of a large city 
(Moscow in particular), its provisions are universal. This allows, 
with some refinement, to adapt the methodology for the local needs 
of a particular urban or rural settlement, urban agglomeration etc. 

Thus, this technique can be considered as universal tool in solving 
the problems outlined above.
Due to its practical orientation and limitations of journal publication, 
the article does not contain a pronounced conclusion. At the same 
time, the developed methodology suggests the possibility of further 
improvement, especially if it is used as a basic one in solving issues 
of CI planning and development.

В ходе разработки стратегии 
и непосредственного плани-
рования развития велотранс-
портной инфраструктуры 
(ВТИ) города Москвы и других 
крупных российских поселе-
ний неизбежно возникает ряд 
вопросов, методологические 
подходы к решению которых 
на данный момент не явля-
ются общепринятыми на ин-
ституциональном уровне. Од-
ним из характерных примеров 
подобных вопросов является 
выявление зон с наибольшим 
потенциалом для развития ве-
лотранспортной инфраструк-
туры. Разумеется, процесс раз-
вития городской ВТИ должен 
носить комплексный характер, 
однако при этом необходимо 
придерживаться принципа раз-
умной достаточности. В этой 
связи простое дублирование 
каждой автомобильной и пе-
шеходной дороги в городе со-
ответствующим велосипедным 
маршрутом можно считать не-
ким «абстрактным идеалом» 
развития ВТИ города, однако 
эту практику следует признать 
нецелесообразной ни с точки 
зрения градостроительной на-
уки, ни с точки зрения эко-
номики города. Вместе с тем, 
задачи решения проблем пере-
груженности дорог и обеспе-
чения мобильности граждан 
в условиях маятниковой ми-
грации настоятельно диктуют 
необходимость установления 
неких «точек роста» велотранс-
портной инфраструктуры го-
рода, которые могли бы стать 
основой структуры всей сети 
ВТИ. В идеальной ситуации, 
сеть ВТИ должна связывать 
все выявленные точки в еди-
ную маршрутную систему.

«Лежащий на поверхности» 
метод, заключающийся в умо-
зрительном размещении от-

дельных элементов велотранс-
портной инфраструктуры 
вблизи отдельных объектов 
структуры города, предполо-
жительно привлекающих поль-
зователей велотранспортной 
инфраструктуры, на деле ока-
зывается неэффективным по 
целому ряду причин. В первую 
очередь, подобный метод дела-
ет практически невозможным 
обеспечение системного под-
хода к развитию ВТИ города, 
которое в этом случае прини-
мает спорадический характер. 
Руководствуясь данным ме-
тодом, очень сложно достичь 
высоких показателей одного 
из ключевых качеств, опре-
деляющих уровень развития 
ВТИ – связности (цельности), 
подразумевающей наличие не-
прерывных велотранспортных 
маршрутов между зонами наи-
большего притяжения пользо-
вателей велотранспортной ин-
фраструктуры. 

Таким образом, задача раз-
работки методики выявления 
перспективных зон с наиболь-
шим потенциалом для разви-
тия велотранспортной инфра-
структуры в условиях крупного 
города потребовала проведе-
ния специальных исследова-
тельских работ с привлечением 
широкого корпуса источников.

Исследование литературы, 
имеющейся в открытом до-
ступе, показало, что методики 
выявления перспективных зон 
с наибольшим потенциалом 
для развития велотранспорт-
ной инфраструктуры в чистом 
виде отсутствуют. В подавля-
ющем большинстве случаев 
вопросы определения «точек 
роста» ВТИ входят неявной 
составной частью в комплексы 
мероприятий по планирова-
нию развития ВТИ в городах, 
однако не выделяются при 

этом в самостоятельное на-
правление градостроительно-
го планирования. Имеющиеся 
методики планирования отно-
сятся к сфере урбанистики и 
отсылают к разработке опти-
мальных маршрутов движения 
велотранспорта и размещения 
элементов велотранспортной 
инфраструктуры в привязке к 
установленным географиче-
ским зонам, при этом методи-
ка отбора последних не уточ-
няется1.

Одним из основных во-
просов, возникающих перед 
специалистами, занимающи-
мися планированием развития 
ВТИ города, является вопрос 
роли самого факта наличия/
отсутствия велотранспорт-
ной инфраструктуры в ди-
намике интенсивности дви-
жения велотранспорта в той 
или иной зоне. Как известно, 
для применения гражданами 
велотранспорта наличие со-
ответствующей инфраструк-
туры является хоть и в высо-
кой степени желательным, но 
не безусловно необходимым. 
В связи с этим, определение 
потенциального эффекта от 
развития ВТИ в территори-
альной зоне, которая ранее 
никак не приспосабливалась 
к использованию гражданами 
велотранспорта, весьма затруд-
нительно. Так, исследования 
в зоне потенциального раз-
вития могут демонстрировать 
невысокую интенсивность ве-
лотранспортного движения на 
текущий момент, причём этот 
факт практически невозможно 
объяснить; такое положение 
вещей может быть связано как 
с отсутствием инфраструктур-
ных элементов на указанной 
территории, так и с невысокой 

1 См., в частности, [16], [21].
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реальной привлекательностью 
данной зоны для пользова-
телей велотранспорта. Нако-
нец, существенную роль могут 
играть банальные, но при этом 
трудноустанавливаемые фак-
торы, такие, как небольшое 
количество велосипедистов, 
самокатчиков и т.д., прожива-
ющих в радиусе комфортной 
доступности от рассматривае-
мой зоны. Всё вышесказанное 
делает очень затруднительной 
объективную оценку эффек-
тивности развития ВТИ в ука-
занной зоне – то есть, того, 
как изменится интенсивность 
велотранспортного движения 
с развитием ВТИ. В опреде-
лённом смысле, исследователь 
оказывается заложником ло-
гического парадоксом исполь-
зования понятий с нечётким 
объёмом – так называемым 
«парадоксом курицы и яйца»: 
должна ли текущая интенсив-
ность велотранспортного дви-
жения являться одной из от-
правных точек развития ВТИ 
в той или иной зоне, или же 
не должна (поскольку можно 
предполагать, что интенсив-
ность движения вырастет при 
условии достаточного разви-
тия инфраструктуры). При 
этом стоит отметить, что су-
ществует ряд исследований, 
подтверждающих вторую гипо-
тезу2. Также необходимо отме-
тить существенное количество 
исследований, посвящённых 
общему изучению мотивации 
пользователей велосипедного 
транспорта в городах3.

В целом, несмотря на отсут-
ствие работ, непосредственно 
рассматривающих вопросы вы-
явления на территории данного 
города или поселения перспек-
тивных зон с наибольшим по-
тенциалом для развития ВТИ, 
можно констатировать наличие 
достаточного корпуса источни-
ков, способных служить базой 
для разработки подходов к вы-
явлению вышеуказанных зон. 
2 См., в частности, [8], [18], [19], 
[20].
3 См., в частности, [10], [12], [15], 
[17]. 

Рис. 1. Алгоритм выявления перспективных зон с наибольшим 
потенциалом для развития велотранспортной инфраструктуры города

Fig. 1. Algorithm for identifying promising areas with the greatest potential 
for development of the cycling infrastructure of the city
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Вместе с тем необходимо учи-
тывать, что многие выводы, по-
лученные авторами данных ра-
бот, не могут быть применены 
в российской практике в связи 
с наличием серьёзных клима-
тических, культурных, эконо-
мических и иных различий, на-
кладывающих свой отпечаток 
как на систему велотранспорт-
ного движения в целом, так и 
на отдельные её составляющие.

Методика выявления пер-
спективных зон с наибольшим 
потенциалом для развития ве-
лотранспортной инфраструк-
туры

На основании анализа до-
ступных информационных 
источников, авторами была 
разработана методика выяв-
ления перспективных зон с 
наибольшим потенциалом для 
развития велотранспортной 
инфраструктуры города. Дан-
ная методика предполагает 
последовательное выполнение 
ряда действия, которые могут 
быть представлены в виде не-
скольких этапов. Алгоритм вы-
явления перспективных зон с 
наибольшим потенциалом для 
развития ВТИ города пред-
ставлен на рис. 1.

Рассмотрим подробнее со-
держание и последователь-
ность действий, выполняемых 
в рамках каждого этапа.

Этап 1. Подготовительные 
мероприятия.

Данный этап носит подго-
товительный характер и пред-
шествует выполнению основ-
ных работ. Его содержание во 
многом зависит от условий, в 
которых производится выявле-
ние указанных зон. В наиболее 
общем виде, на данном этапе 
производится уточнение кате-
горий и ключевых понятий (в 
частности, самого определения 
и содержания ВТИ), а также 
уточнение мотивации пользо-
вателей велотранспортной ин-
фраструктуры. Однако, если 
данные работы производятся в 
составе комплекса мероприя-
тий по планированию развития 

ВТИ (а такое положение ве-
щей подразумевалось при раз-
работке данной методики), то 
предполагается, что исследова-
тель уже имеет в своём распо-
ряжении сформулированные 
понятие и содержание инфра-
структуры, которыми и может 
оперировать в процессе прове-
дения исследования. На этом 
же этапе может быть произве-
дена адаптация процесса выяв-
ления зон с наибольшим по-
тенциалом для развития ВТИ 
для применения его другой 
территории4. Стоит отметить, 
что описываемая методика 
была разработана для приме-
нения на территории крупного 
города – в частности, Москвы; 
вместе с тем, её положения в 
носят универсальный харак-
тер, что позволяет при неко-
торой доработке адаптировать 
методику для локальных нужд 
того или иного городского или 
сельского поселения, город-
ской агломерации и т.д. 

Этап 2. Выявление геогра-
фических объектов, являющихся 
точками притяжения пользова-
телей ВТИ, в границах различ-
ных территориальных образова-
ний города.

При разработке методики, 
авторы исходили из предполо-
жения, что потенциал той или 
иной географической зоны в 
разрезе развития ВТИ напря-
мую связан с количеством по-
тенциальных пользователей 
велотранспортной инфраструк-
туры, посещающих указанную 
зону. Таким образом, поиск 
методов установления коли-
чества потенциальных пользо-
вателей ВТИ в той или иной 
географической зоне являлся 
одной из ключевых задач авто-

4 Описываемая методика была 
разработана для применения на 
территории города Москвы; тем 
не менее, поскольку её положения 
носят универсальный характер, 
при некоторой доработке методи-
ка может быть адаптирована для 
локальных нужд того или иного 
городского поселения, городской 
агломерации и т.д.

ров. Рассматривался широкий 
спектр возможных механизмов 
сбора информации, на осно-
вании которой возможно было 
произвести выявление перспек-
тивной интенсивности вело-
сипедного движения в той или 
иной географической зоне. В 
конечном итоге, в качестве наи-
более релевантного источника 
информации для выявления 
перспективных зон развития ве-
лотранспортной инфраструкту-
ры был выбран анализ мотива-
ции текущих и потенциальных 
пользователей ВТИ с последую-
щей привязкой к определённым 
географическим объектам.

Под мотивацией текущих 
и потенциальных пользовате-
лей велотранспортной инфра-
структуры понимаются моти-
вы (причины), побуждающие 
граждан к использованию ве-
лосипедного транспорта вме-
сто или наряду с личным ав-
томобильным транспортом, 
муниципальным обществен-
ным транспортом (таксомотор-
ным, автобусным, троллейбус-
ным, рельсовым и подземным) 
и пешим ходом при решении 
определенных задач и удовлет-
ворении определенных потреб-
ностей. Эти мотивы (причины) 
могут быть соотнесены (с не-
которой долей приближения) 
с определенными категория-
ми пользователей велотранс-
портной инфраструктуры. На 
основании анализа зарубеж-
ных исследований, был вы-
делен ряд мотивов (причин), 
которые побуждают граждан к 
использованию велотранспор-
та и объектов ВТИ. Вместе с 
тем, большинство из данных 
методов не могут быть эмпи-
рически признаны релевант-
ными для целей планирова-
ния развития ВТИ города по 
ряду причин. К примеру, при 
рассмотрении производствен-
ного мотива – обслуживания 
населения и субъектов хозяй-
ствования с использовани-
ем велотранспортных средств  
(в т.ч. деятельность служб ку-
рьерской доставки тех или 
иных объектов потребителям с 
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использованием велосипедно-
го транспорта) – выяснилась 
невозможность выполнения 
территориальной привязки; 
такие мотивы, как использо-
вание велотранспорта сотруд-
никами правопорядка или 
оказание услуг велотакси, не 
рассматривались ввиду их сла-
бого развития на территории 
большинства российских го-
родов. Таким образом, эмпи-
рически в качестве наиболее 
релевантных для целей насто-
ящей методики были выбраны 
три мотива:

1. Организационно-эконо-
мический (экономия времени, 
сил и/или финансовых средств 
на передвижение). 

2. Познавательный мотив 
(ознакомление с достоприме-
чательностями города, велоту-
ризм).

3. Природопользователь-
ско-рекреационный мотив 
(поддержание здорового образа 
жизни, в том числе улучшение 
физического состояния, сня-
тие внутреннего напряжения и 
улучшение настроения за счёт 
активного отдыха на природе).

Необходимо также отме-
тить, что в процессе дальней-
ших исследований вопросов 
мотивации населения в выбо-
ре велотранспортных средств в 
качестве средств передвижения 
могут быть выявлены допол-
нительные мотивы и ассоци-
ированные с ними категории 
пользователей, которые, од-
нако, будут носить вспомога-
тельный характер. Поскольку 
целью данной методики явля-
ется выявление на территории 
города географических зон с 
наибольшим потенциалом для 
развития велотранспортной 
инфраструктуры, необходимо 
выполнить географическую 
привязку указанных мотива-
ций; данная привязка может 
быть выполнена посредством 
выявления объектов – элемен-
тов структуры города, харак-
теризующихся высокой потен-
циальной частотой посещения 
пользователями велотранс-
портной инфраструктуры (точ-

ки притяжения). На основе 
зарубежный исследований и 
эмпирического анализа, опи-
рающегося на указанные выше 
положения, авторами были 
установлены следующие типы 
точек притяжения пользова-
телей велотранспортной ин-
фраструктуры в соответствии с 
мотивацией:

● Точки типа I. Ассоцииро-
ваны с организационно-эко-
номическим мотивом:

– торгово-развлекательные 
центры районного масштаба;

– офисные центры и биз-
нес-центры различных клас-
сов;

– крупные предприятия и 
организации (с количеством 
работников свыше 300);

– образовательные учреж-
дения среднего и высшего об-
разования;

– крупные культурно-досу-
говые учреждения (дома твор-
чества, музеи, выставочные 
залы, театры, кинотеатры);

– центры оказания услуг 
населению (МФЦ);

– транспортно-пересадоч-
ные узлы (станции метро, 
МЦК, пригородных железных 
дорог, автовокзалы; при этом 
в случае со станциями метро 
точками считаются станцион-
ные вестибюли, даже если они 
оборудованы несколькими вы-
ходами на поверхность).

● Точки типа II. Ассоции-
рованы с познавательным мо-
тивом:

– здания-памятники исто-
рии и культуры (а также ком-
плексы таковых);

– археологические памят-
ники;

– исторические ландшафты;
– природные памятники;
– музеи-заповедники (архи-

тектурно-природные комплек-
сы);

– крупные гостиницы (свы-
ше 100 мест размещения) и го-
стиничные комплексы.

● Точки типа III. Ассоции-
рованы с природопользователь-
ско-рекреационным мотивом:

– городские парки и лесо-
парки;

При этом из рассмотрения 
были исключены зоны непо-
средственного проживания 
пользователей ВТИ, так как 
установление релевантной тер-
риториальной привязки зон 
наибольшей плотности прожи-
вания последних, хотя и воз-
можно в теории, на практике 
представляется проблематич-
ным в связи с исключительной 
трудозатратностью возможных 
исследовательских методов, 
недостаточной достоверностью 
потенциальных результатов и 
их крайнем непостоянством во 
времени.

Этап 3. Выявление геогра-
фических объектов, являющихся 
точками притяжения пользо-
вателей велотранспортной ин-
фраструктуры.

В соответствии с тремя ти-
пами точек притяжения поль-
зователей ВТИ, выявленными 
на предыдущем этапе, произ-
водится соотнесение данных 
точек с географическими объ-
ектами на территории города, 
выполняемое посредством на-
хождения и нанесения на гео-
графическую карту указанных 
типов точек5. Выявление кон-
кретных объектов, являющихся 
потенциальными точками при-
тяжения пользователей ВТИ, 
производится путём анализа 
информации из официальных 
источников. В частности, для 
г. Москвы источником данной 
информации может служить 
Портал открытых данных Пра-
вительства Москвы (с возмож-
ным уточнением данных при 
необходимости).

5 В случае, если географический 
объект имеет значительную пло-
щадь (крупные досуговые центры, 
архитектурно-природные ком-
плексны, парки и лесопарки), в 
качестве точки притяжения поль-
зователей велотранспортной ин-
фраструктуры принимается вход 
в объект или на его территорию 
(ворота, КПП), а в случае отсут-
ствия такового – начало наибо-
лее крупных пешеходных дорожек 
(просек) на территории объекта.
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Этап 4. Установление зон 
наибольшей концентрации то-
чек притяжения пользовате-
лей ВТИ в границах отдельных 
территориальных образований 
города.

Данный этап включает ана-
лиз взаиморасположения точек 
притяжения пользователей ве-
лотранспортной инфраструк-
туры, выявленных в рамках 
предыдущего этапа. Анализ ос-
нован на рассмотрении данных 
объектов с позиции отдельных 
территориальных образований 
города.

Применительно к г. Москве 
и другим крупным городам, 
обширность и густонаселен-
ность поселения программиру-
ет очень большое количество 
точек всех трёх типов. В связи 
с этим, развитие велотранс-
портной инфраструктуры во 
всех точках притяжения, вы-
явленных в рамках этапа 3, 
хотя и является желательным, 
не представляется экономиче-
ски целесообразным. В данных 
условиях предпочтение долж-
но отдаваться зонам макси-
мальной концентрации точек 
притяжения пользователей ве-
лотранспортной инфраструк-
туры, как территориям, на 
которых объекты велотранс-
портной инфраструктуры бу-
дут максимально востребова-
ны различными категориями 
пользователей. При этом сле-
дует иметь в виду, что особен-
ности исторического развития 
города обуславливают макси-
мальную концентрацию точек 
всех трёх типов в центральных 
районах города. Это приводит 
к необъективности выявле-
ния наиболее перспективных 
зон развития ВТИ в случае 
рассмотрения города в целом. 
Поэтому для данной методики 
был выбран подход, предпола-
гающий выявление в каждом 
территориальном образовании 
города зон различной кон-
центрации точек притяжения 
пользователей велотранспорт-
ной инфраструктуры, выража-
ющейся в числе n точек всех 
трёх типов в i-той зоне, где 

n принимает значения от N 
(максимальной концентрации 
точек всех трёх типов в одной 
зоне на всей территории горо-
да) до 1 (соответствующей 1 
точке любого типа в пределах 
зоны); i принимает значения в 
пределах от 1 до I = < j, где j – 
общее число выявленных точек 
притяжения пользователей ве-
лотранспортной инфраструк-
туры на территории города. 
Построенная зона признается 
нерелевантной и исключает-
ся из рассмотрения, если все 
множество n точек притяже-
ния пользователей ВТИ всех 
типов, находящихся на ее тер-
ритории, принадлежит другой 
зоне с концентрацией точек 
n1 > n. Вместе с тем, посколь-
ку территориальные образо-
вания города не изолированы 
друг от друга, в рассмотрение 
могут быть вклеены также точ-
ки, расположенные на удале-
нии S от границ исследуемого 
территориального образования 

при условии, что S < D, где 
D – установленный диаметр 
зон концентрации точек при-
тяжения ВТИ. Таким образом, 
указанные зоны могут нахо-
диться как в границах одного 
территориального образования 
города, так и нескольких тер-
риториальных образований.

Пример расположения зон 
представлен на рис. 2, демон-
стрирующем размещение точек 
притяжения I, II и III типов 
(отображённых в виде соот-
ветствующих римских цифр в 
круге) на части территории аб-
страктного территориального 
образования города6. Красной 
штрих-пунктирной линией 
показаны границы территори-
ального образования (района). 
Красным цветом отмечена зона 
с максимальной концентраци-
ей точек притяжения (N = 4); 
6 Отображение объектов и мас-
штаб карты условны и не несут 
какой-либо содержательной на-
грузки.

Рис. 2. Пример расположения зон притяжения пользователей ВТИ

Fig. 2. An example of the zones’ location of attraction of cycling 
infrastructure users.
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жёлтым – со средней концен-
трацией (n = 3), зелёным – с 
низкой концентрацией (n = 2), 
зоны с минимальной концен-
трацией точек (n = 1) на ука-
занном примере отсутствуют.

Диаметр выявляемых зон 
притяжения пользователей ВТИ 
предлагается принять равным 1 
км (максимальное расстояние 
между двумя точками притя-
жения пользователей ВТИ про-
извольного типа, принадлежа-
щими одной зоне, составляет 
1 км, и ни один объект ВТИ, 
размещённый в пределах зоны, 
не будет отдалён от любой при-
надлежащей ей точки притяже-
ния более, чем на 1 км). Данное 
расстояние является нецелесо-
образным для перемещения на 
автомобиле или общественном 
транспорте, и в то же время лег-
ко преодолевается пешком здо-
ровым человеком со средним 
уровнем физического развития.

Коррекция диаметра зоны 
в сторону уменьшения (в част-
ности, до 500 метров) может 
быть признана целесообраз-
ной только в районах с ис-
ключительно высокой кон-
центрацией точек притяжения 
пользователей ВТИ и частым 
пересечением выделенных зон 
(исторический центр города, 
районы высокой деловой ак-
тивности).

Этап 5. Выявление наиболее 
перспективных зон развития 
велотранспортной инфраструк-
туры.

На этом этапе производит-
ся непосредственное выявле-
ние наиболее перспективных 
зон развития ВТИ из числа 
зон, выявленных в рамках пре-
дыдущего этапа. При разра-
ботке данного метода авторы 
исходили из положения, что 
зона с максимальной концен-
трацией N точек притяжения 
пользователей ВТИ является 
наиболее перспективной зо-
ной развития. С точки зрения 
необходимости реализации 
комплексного подхода к раз-
витию велотранспортной ин-
фраструктуры города, следует 

признать продуктивным вы-
явление зон с максимальной 
концентрацией точек притя-
жения пользователей ВТИ для 
каждого отдельного террито-
риального образования города 
(района). При этом возможны 
следующие ситуации:

Выявлена единственная 
зона с концентрацией точек 
притяжения пользователей ве-
лотранспортной инфраструк-
туры N, соответствующей 
максимальному числу точек в 
одной зоне в пределах терри-
ториального образования. В 
этом случае, данную зону сле-
дует признать приоритетной 
для развития ВТИ в рассма-
триваемом районе города.

Выявлено две и более зон с 
концентрацией точек притяже-
ния пользователей велотранс-
портной инфраструктуры N, 
соответствующей максималь-
ное число точек в одной зоне 
в пределах территориального 
образования. Если указанные 
зоны не пересекаются, то обе 
зоны являются приоритетны-
ми для развития велотранс-
портной инфраструктуры в 
рассматриваемом районе горо-
да. Если указанные зоны пе-
ресекаются, то целесообразно 
их объединение в единую зону 
перспективного развития (зо-
нальную агломерацию). При 
этом участок территории, на 
который приходится пересече-
ние зон, составляющих зональ-
ную агломерацию, признаётся 
наиболее перспективным для 
развития ВТИ.

Выявлена одна или более 
зона, охватывающая точки, на-
ходящиеся в границах двух и 
более территориальных образо-
ваний, с концентрацией точек 
притяжения Nmax > N1, …, n, где 
N – максимальная концентра-
ция точек притяжения пользо-
вателей ВТИ всех типов в од-
ной зоне в рамках районов, на 
границах которых расположена 
зона, и n – число районов, на 
границе которых расположена 
зона. В этом случае выявлен-
ную зону целесообразно рас-
сматривать как приоритетную 

зону развития велотранспорт-
ной инфраструктуры в указан-
ных районах.

Выявлена одна или более 
зона, охватывающая точки, на-
ходящиеся в границах двух и 
более территориальных образо-
ваний, с концентрацией точек 
притяжения Nmax ≥ N1, …, n, где 
N – максимальная концентра-
ция точек в одной зоне в рамках 
районов, на границах которых 
расположена зона, и n – чис-
ло районов, на границе кото-
рых расположена зона. В этом 
случае, если Nmax = Nn, то обе 
зоны являются приоритетными 
для развития велотранспортной 
инфраструктуры в рассматри-
ваемом районе города (при воз-
никновении пересечений зон 
механизм действий аналогичен 
п. 2); если Nmax > Nn, то выяв-
ленную пограничную зону це-
лесообразно рассматривать как 
приоритетную зону развития 
велотранспортной инфраструк-
туры в данном районе.

Частные случаи:
Выявленная зона с концен-

трацией точек Nmax в грани-
цах одного или более районов 
разделена труднопреодолимым 
препятствием (река с отсут-
ствующим мостом в границах 
зоны; железнодорожное по-
лотно с отсутствующим пере-
ходом в границах зоны) таким 
образом, что как минимум 
две точки притяжения поль-
зователей велотранспортной 
инфраструктуры находятся по 
разные стороны препятствия. 
В данном случае значение n 
концентрации точек притяже-
ния пользователей велотранс-
портной инфраструктуры всех 
типов в зоне считается равным 
максимальному количеству 
покрываемых зоной точек, 
расположенных по одну сторо-
ну от препятствия.

Стоит отметить, что указан-
ный выше подход также может 
быть применён в рамках разра-
ботки долгосрочной программы 
развития ВТИ в городе в целом 
и его территориальных образо-
ваниях в частности путём ввода 
механизма ранжирования зон в 
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зависимости от концентрации 
n точек притяжения пользова-
телей велотранспортной ин-
фраструктуры. В этом случае 
зоны с концентрацией точек 
притяжения n = N будут яв-
ляться зонами первоочередного 
развития; зоны с концентраци-
ей точек n = N – k (где k – шаг 
значения концентрации, при-
нятый в зависимости от усло-
вий данного территориального 
образования) будут являться 
вторыми по важности, зоны с 
концентрацией n = N – 2k бу-
дут являться третьими по важ-
ности и т.д.

В связи с тем, что в со-
держание понятия велотранс-
портной инфраструктуры 
включены ее многочисленные 
составляющие (элементы), 
обеспечивающие эффектив-
ное, безопасное и комфортное 
использование велосипедно-
го транспорта, а выявленные 
зоны перспективного разви-
тия велотранспортной инфра-
структуры являются зонами 
наибольшей концентрации 
точек притяжения пользова-
телей ВТИ, понимается зона, 
требующая организации доста-
точных по площади парковок 
велотранспорта с развитой си-
стемой велодорожного хозяй-
ства (включающей элементы 
организации дорожного движе-
ния, обеспечения его безопас-
ности, средства информацион-
ного  и т.п.), а также пунктов 
проката велотранспорта. 

Этап 6. Диагностика те-
кущего уровня развития ве-
лотранспортной инфраструк-
туры в выявленных зонах.

Данная диагностика прово-
дится с целью оценки текущего 
уровня развития ВТИ в указан-
ной зоне и определения харак-
тера очередности данной зоны 
в ходе развития велотранс-
портной инфраструктуры в 
том или ином территориаль-
ном образовании(-ях) города. 
При этом авторы исходили из 
положения, что, если уровень 
развития ВТИ в выявленной 
зоне является достаточным, в 

качестве перспективной для 
данного территориального об-
разования следует признать 
также зону, следующую по 
концентрации точек притяже-
ния пользователей ВТИ. 

В качестве критериев оцен-
ки текущего состояния разви-
тия велотранспортной инфра-
структуры в выявленных зонах 
предполагается система жест-
ких критериев бинарного типа 
(наличие/отсутствие опреде-
лённых элементов велотранс-
портной инфраструктуры), 
дополненная несколькими 
эмпирическими критериями, 
оцениваемыми экспертным 
путём. В силу ограниченного 
объёма данной статьи, выше-
упомянутая система критериев 
не рассматривается подробно. 
Оценка проводится путём со-
четания двух методов:

Оценка наличия элемен-
тов велотранспортной инфра-
структуры на основании до-
ступных официальных данных;

Экспертное наблюдение с 
занесением критериев в раз-
работанный Учетный лист. На 
практике данный процесс реа-
лизуется путём выезда экспер-
та/учётчика в указанную зону 
(географическую локацию) и 
визуальную проверку соот-
ветствия текущего состояния 
развития велотранспортной 
инфраструктуры в зоне уста-
новленной системе критериев.

В случае, если по резуль-
татам диагностики текущий 
уровень развития ВТИ в рас-
сматриваемой зоне признается 
неудовлетворительным, зона 
подтверждается в качестве 
наиболее предпочтительной 
для развития ВТИ в данном 
территориальном образова-
нии(ях) города. Если же диа-
гностика выявляет удовлетво-
рительный уровень развития 
ВТИ в рассматриваемой зоне, 
наиболее перспективной для 
развития ВТИ в данном тер-
риториальном образовании 
города следует считать зону с 
концентрацией n точек при-
тяжения пользователей ВТИ, 
равной n = N – 1, где N – 

максимальная концентрация 
точек притяжения пользова-
телей ВТИ в зонах, принадле-
жащих данному территориаль-
ному образованию. При этом, 
однако, признается безусловно 
желательной организация це-
лостного велотранспортного 
маршрута, связывающего две 
вышеупомянутые зоны.

Этап 7. Оформление ре-
зультатов выявления пер-
спективных зон с наибольшим 
потенциалом для развития ве-
лотранспортной инфраструк-
туры города.

Оформление результатов 
выявления перспективных зон 
с наибольшим потенциалом 
для развития ВТИ города про-
изводится путём представления 
таковых в виде отчёта в соот-
ветствии со Международным 
стандартом ГОСТ 7.32-2017.

На основании данных, по-
лученных в результате реализа-
ции предыдущих этапов, соот-
ветствующие рабочие группы 
в состоянии выработать пред-
ложения по развитию, допол-
нению и интеграции ВТИ как 
отдельных районов города, так 
и всего города в целом. Важно 
учитывать, что подобные пред-
ложения и рекомендации носят 
ситуационный характер и в вы-
сокой степени зависят от градо-
строительных особенностей тех 
или иных поселений и террито-
риальных образований. Кроме 
того, следует признать жела-
тельным синхронное развитие 
ВТИ в различных территори-
альных образованиях города, 
что позволит достичь большей 
комплексности развития систе-
мы велотранспортной инфра-
структуры города и избежать 
ситуации гипертрофированного 
развития ВТИ в одних районах 
при недостаточном в других.

Описанная выше методика 
была успешно протестирована 
на примере района Фили-Да-
выдково ЗАО г. Москвы, од-
нако ограниченный объём 
данной статьи не позволяет 
осветить данное тестирование 
подробно.
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Оценка состояния мясного 
рынка и воспроизводственного 
процесса в условиях обеспечения 
продовольственной безопасности
Воспроизводственный процесс в сельском хозяйстве тесно связан 
с агропродовольственным рынком и обеспечением продоволь-
ственной безопасности страны. В современной литературе 
воспроизводственные процессы в сельском хозяйстве рассма-
триваются отдельно от агропродовольственного рынка, в свою 
очередь, эти понятия взаимосвязаны. Развитие агропродоволь-
ственного рынка и уровень продовольственной безопасности 
задают тенденции развития процесса воспроизводства, а от 
типа воспроизводства зависят условия развития рыночных 
отношений, экспорта, импорта и текущий уровень продоволь-
ственной безопасности. 
Цель исследования. Целью проводимого исследования явля-
ется определение типа воспроизводственного процесса при 
сложившейся ситуации на рынке мяса для оценки уровня про-
довольственной безопасности в России по мясным продуктам 
и разработке рекомендаций по развитию мясного рынка и 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.
Материалы и методы. В данном исследовании для проведения 
анализа воспроизводства и ситуации на рынке мяса в услови-
ях обеспечения продовольственной безопасности применялись 
статистические методы: описательной статистики, сравни-
тельный анализ, анализ динамических рядов. При проведении 
исследования применялась методика определения типа воспро-
изводственного процесса, а также методика оценки уровня про-
довольственной безопасности по мясным продуктам на основе 
оценки спроса и предложения на рынке мяса. Использовались 
данные официальной статистики федерального и регионального 
уровня, а также данные из отчетности сельскохозяйственных 
организаций.
Результаты. Представленная методика позволила опреде-
лить тип воспроизводства мяса в стране, оценить уровень 
самообеспеченности и продовольственной безопасности. Анализ 

воспроизводства мяса показал расширенный тип. Среднегодовой 
прирост объема производства мяса в натуральных единицах 
составляет около 5,0 %, на протяжении периода 2000–2020  гг. 
Оценка обеспеченности мясом собственного производства 
показала – увеличение обеспеченности на протяжении всего 
анализируемого периода и в 2020 г. достигла уровня 100,1 %. 
Снижение зависимости от импорта (до 5,8 %) и увеличение доли 
экспорта (до 5,4 %) показали оптимальный или достаточный 
уровень продовольственной безопасности (мяса). 
Заключение. По результатам исследования можно сделать 
следующие выводы: в России имеет место, расширенный тип 
воспроизводственного процесса; рост производства мясной 
продукции способствует повышению самообеспеченности на-
селения мясом; происходит увеличение спроса на рынке мясной 
продукции, снижение импорта и повышение уровня продоволь-
ственной безопасности страны. Дальнейшее повышение уровня 
продовольственной безопасности возможно при сохранении рас-
ширенного типа воспроизводственного процесса. Это позволит 
постоянно повышать объемы производства мяса и наращивать 
объемы экспорта мяса в другие страны, в том числе Китай. 
Обеспечение качественным и доступным продовольствием 
население страны способствует оптимизации социального 
климата в обществе, что в современное время в стрессовых 
условиях (пандемии, закрытых границ, военной операции и т.д.) 
является обязательным для подавления и сглаживания стрес-
совых, панических закупок продовольствия в прок. Обеспечение 
достаточного уровня продовольственной безопасности также 
является первостепенным, так как от ее уровня зависит 
состояние социально-политической и военной безопасности. 

Ключевые слова: анализ, оценка, воспроизводство, обеспече-
ность, рынок мяса, сельское хозяйство, Россия.

The reproduction process in agriculture is closely related to the agri-food 
market and ensuring the country’s food security. In modern literature, 
reproduction processes in agriculture are considered separately from 
the agri-food market, in turn, these concepts are interrelated. The 
development of the agri-food market and the level of food security set 
trends in the development of the reproduction process, and the conditions 
for the development of market relations, exports, imports and the current 
level of food security depend on the type of reproduction.
The purpose of the study. The purpose of the study is to determine 
the type of reproduction process in the current situation on the meat 
market to assess the level of food security in Russia for meat products 
and to develop recommendations for the development of the meat 
market and the reproduction process in agriculture.

Materials and methods. In this study, statistical methods were used 
to analyze reproduction and the situation on the meat market in terms 
of ensuring food security: descriptive statistics, comparative analysis, 
analysis of dynamic series. During the study, a method was used to 
determine the type of reproduction process, as well as a method for 
assessing the level of food security for meat products based on an 
assessment of supply and demand in the meat market. The data of 
official statistics at the federal and regional levels, as well as data 
from the reports of agricultural organizations, were used.
Results. The presented methodology made it possible to determine 
the type of meat reproduction in the country, to assess the level of 
self-sufficiency and food security. The analysis of meat reproduction 
showed an expanded type. The average annual increase in meat 
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production in natural units is about 5,0% over the period 2000-2020. 
The assessment of the availability of meat of own production showed 
an increase in the availability throughout the analyzed period and 
in 2020 reached the level of 100,1%. A decrease in dependence on 
imports (up to 5,8 %) and an increase in the share of exports (up to 
5,4%) showed an optimal or sufficient level of food security (meat).
Conclusion. According to the results of the study, the following 
conclusions can be drawn: there is an expanded type of reproduction 
process in Russia; the growth of meat production contributes to the 
self-sufficiency of the population with meat; there is an increase 
in demand for meat products on the market, a decrease in imports 
and an increase in the level of food security of the country. Further 
increase in the level of food security is possible while maintaining an 

expanded type of reproduction process. This will allow us to constantly 
increase the volume of meat production and increase the volume of 
meat exports to other countries, including China. The provision of 
high-quality and affordable food to the population of the country 
contributes to the optimization of the social climate in society, which 
in modern times in stressful conditions (pandemics, closed borders, 
military operations, etc.) is mandatory to suppress and smooth out 
stressful, panic food purchases in the future. Ensuring an adequate 
level of food security is also paramount, since the state of socio-
political and military security depends on its level.

Keywords: analysis, evaluation, reproduction, security, meat market, 
agriculture, Russia.

1. Введение 

Производство продукции 
сельского хозяйства осущест-
вляется непрерывно и повто-
ряется, общество нуждается в 
ее потреблении, которое воз-
растает. Производство состав-
ляет основу для последующего 
потребления, а потребление 
выступает главным заказчиком 
производству. Следовательно, 
процессы производства и по-
требления тесно взаимосвяза-
ны между собой и дополняют 
друг друга [1]. 

Обеспечение населения 
качественными продуктами 
питания является одной из 
важнейших задач государства, 
которую можно решить с по-
мощью ведения расширенного 
воспроизводственного про-
цесса и развития продоволь-
ственного рынка. Стабильное 
предложение на рынке, за счет 
ведения расширенного вос-
производственного процесса, 
должно обеспечивать населе-
ние продукцией собственного 
производства, тем самым обе-
спечивая продовольственную 
безопасность страны. 

Мясные продукты являются 
одним из наиболее востребо-
ванных продуктов питания в 
мире. В России культура пи-
тания предусматривает, как 
правило, наличие мяса прак-
тически во всех блюдах, оно 
является одним из основных 
источников белка животного 
происхождения в рационе че-
ловека.

Российский рынок мяса 
считается одним из самых 
крупных секторов продоволь-

ственного рынка. Рынок мяс-
ной продукции характеризи-
руется высокой емкостью и 
стабильным спросом. Проис-
ходит глобализация рынка, его 
участники в сфере производ-
ства интенсивно укрупняются, 
увеличивая объемы производ-
ства и совершенствуя техноло-
гии [2].

В современных услови-
ях наиболее перспективными 
и эффективно работающими 
предприятиями агропромыш-
ленного комплекса считаются 
такие предприятия, которые 
имеют полный цикл производ-
ства, переработки и реализа-
ции продукции. Поэтому мак-
симально интегрированные 
формирования, позволяющие 
проводить полную переработ-
ку мясного сырья с использо-
ванием передовых технологий 
имеют возможность не только 
увеличивать объемы производ-
ства, но и сокращать расходы в 
производственной цепочке.

Для ведения расширенно-
го процесса воспроизводства 
в первую очередь необходима 
прибыль. Только прибыль-
ные предприятия могут нара-
щивать объемы производства. 
Соответственно интенсивное 
укрупнение производства, 
интеграция, сокращение рас-
ходов все это необходимые 
составляющие расширенного 
воспроизводства. 

При помощи расширенно-
го воспроизводства возможно 
достичь необходимый уровень 
продовольственной безопасно-
сти в стране практически по 
каждому виду продовольствен-
ных товаров. Продовольствен-

ная безопасность говорит о 
физической (объем и качество) 
и экономической доступности 
продовольствия для потреби-
телей, то есть об обеспечен-
ности населения продуктами 
питания. Обеспеченность про-
дуктами питания – это в пер-
вую очередь производство про-
дуктов питания в достаточных 
количествах и соответствую-
щего качества внутри страны 
или отдельно взятого региона.

2. Основная часть

Для анализа воспроизвод-
ства мяса и оценки обеспечен-
ности населения мясом соб-
ственного производства были 
отобраны показатели:

Объем производства мяса 
в убойном весе по категориям 
хозяйств в натуральных еди-
ницах – сравнение данного 
показателя в динамике позво-
лит определить тип воспро-
изводственного процесса, без 
скрытых факторов (инфляция 
и т.д.).

Самообеспеченность в про-
центах, рассчитанная с помо-
щью показателей производства 
и потребление мяса на одного 
человека в год – показывает 
на сколько население страны 
обеспечено мясом собственно-
го производства.

Соотношение экспорта и 
импорта мяса и мясной про-
дукции – позволил определить 
уровень продовольственной 
безопасности страны по дан-
ной категории продуктов.

Продовольственная безо-
пасность охватывает все этапы 
воспроизводственного процес-



Economic statistics

Statistics and Economics  V. 19. № 6. 2022 23

са, включая производство, рас-
пределение, обмен и потребле-
ние продовольствия [3]. Таким 
образом, воспроизводство, са-
мообеспеченность и уровень 
продовольственной безопасно-
сти – это категории которые 
должны рассматриваться, ана-
лизироваться и оцениваться 
одновременно, и данная мето-
дика это позволяет.

Представленные показате-
ли рассчитываются на основа-
нии данных статистики и по-
зволяют не только определить 
тип воспроизводства и уро-
вень самообеспеченности, но 
и выявить возможности роста 
объемов производства, напол-
ненность рынка, сделать реко-
мендации развития и строить 
прогнозы.

Данную методику можно 
применять по стране в целом, 
там и в каждом отдельном ре-
гионе, данные используемые 
для применяемой методики 
стандартные и общедоступны 
в статистике, при этом она 
охватывает все необходимые 
вопросы продовольственной 
безопасности: сколько произ-
водиться, достаточно ли этого 
количества и определяет уро-
вень продовольственной безо-
пасности. 

Воспроизводство мяса рас-
сматривается в первую очередь 
по видам мяса (свинина, го-
вядина, курица и т.д.), в мас-
штабах страны также необхо-
димо рассмотреть категории 
основных производителей. Для 
определения типа воспроиз-
водства без скрытых факторов 
необходимо проводить сравне-
ние объемов производства по 
годам в натуральных единицах: 
килограммах, центнерах или 
тоннах. 

Основными видами произ-
водимого в России мяса яв-
ляются: мясо птицы (курица, 
индейка и т.д.); свинина; мясо 
крупного рогатого скота (те-
лятина, говядина); баранина; 
мясо кроликов и прочие виды 
убойных животных (табл. 1). 

Российский рынок мяса 
сейчас сконцентрирован на 

производстве птицы (44,70 %) 
и свинины (38,16 %) за счет 
их скороспелости и высокой 
рентабельности. В связи с ро-
стом себестоимости и длитель-
ным периодом выращивания 
крупного рогатого скота – го-
вядина является менее выгод-
ной, что отрицательно влияет 
на объемы производства про-
дукции (14,56 %), несмотря 
на врачебные рекомендации 
к употреблению данного вида 
мяса, который содержит же-
лезо, необходимое для под-
держания энергии человека, 
трудоспособности. Спрос на 
данный вид мяса также снижа-
ется вследствие роста цен реа-
лизации говядины (не каждый 
россиянин может себе позво-
лить купить говяжью вырезку 
за 900 руб./кг).

В целом по стране необ-
ходимо отметить, рост произ-
водства мяса в убойном весе 
составляет 2,5 раза за период 
2000-2020 гг. В 2020 г. объе-
мы производства составили 
11222 тыс. т. Особо можно 
выделить рост производства 
свинины в 2,7 раза, рост про-
изводства мяса овец и коз на 
53,57 % и, конечно же, рост 
в 6,5 раза производства мяса 
птицы. Объемы производ-
ства говядины сократились на 
13,91 % и в 2020 г. составили 
1634 тыс. т. Также в сельско-
хозяйственных организациях 

и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах наблюдается рост 
объемов производства скота и 
птицы в убойном весе более 
чем в 4 раза, а вот в хозяйствах 
населения объемы производ-
ства сократились на 29,55 % за 
период 2000-2020 гг., но это не 
повлияло на картину в целом. 
Свиноводство и птицеводство 
стремительно развиваются, 
поскольку обеспечивают бо-
лее быстрые сроки возврата 
вложений и имеют низкую 
стоимость производства, по 
сравнению с говядиной. Дока-
зательством этому служит факт 
увеличения производства мяса 
птицы в 6,5 раза за последние 
20 лет. 

Не стоит недооценивать 
производство говядины и ба-
ранины, несмотря на то, что 
они и проигрывают по цене 
свинине и курице. Содержа-
ние крупного и мелкого ро-
гатого скота требует меньших 
затрат электроэнергии, что об-
уславливает более низкий уро-
вень энергоемкости этих видов 
мяса. В современных условиях 
роста цен на энергоносители 
это является одним из решаю-
щих факторов любого произ-
водства.

Основными производите-
лями мяса являются сельско-
хозяйственные организации 
80,68 %, хозяйства населения 
производят 16,19 %, крестьян-

Таблица 1 (Table 1)

Производство скота и птицы в убойном весе по категориям хозяйств в 
России за период 2000-2020 гг.

Production of livestock and poultry in slaughter weight by category of farms 
in Russia for the period 2000-2020

Показатель
2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. 

в % к 
2000 г.тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т %

Сельскохозяйственные 
организации 1787 4342 8395 8669 9054 80,68 506,66

Хозяйства наесления 2579 2615 1912 1861 1817 16,19 70,45
Крестьяские 
(фермерские) хозяйства 80 210 305 336 351 3,13 438,75

Хозяйства всех 
категорий, в том числе 4446 7167 10612 10866 11222 100,00 252,41

крупный рогатый скот 1898 1727 1569 1625 1634 14,56 86,09
свиньи 1578 2331 3516 3937 4282 38,16 271,36
птица 768 2847 4941 5014 5016 44,70 653,13
овцы и козы 140 185 219 217 215 1,92 153,57
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ские (фермерские) хозяйства – 
3,13 %. При производстве мяса 
одним из основных критериев 
прибыльности являются мас-
штабы производства, к при-
меру свиноводство становится 
рентабельным при содержании 
не менее 1000 голов свиней. 
Для личных подсобных хо-
зяйств и мелких крестьянских 
(фермерских) хозяйств это 
поголовье свиней достаточно 
велико. Обеспечить его содер-
жание возможно имея толь-
ко определенные помещения, 
оборудование и рабочую силу. 
Поэтому сельскохозяйствен-
ные организации являются 
основными производителями 
мяса в России. Хозяйства насе-
ления снижают не только объ-
емы производства, но и долю 
в общем объеме производства, 
частично это происходит за 
счет снижения численности 
сельского населения, а также 
отсутствия кормовой базы и 
качественного маточного ста-
да, подорожания кормов.

Проанализировав объемы 
собственного производства 
мяса в России в натуральных 
единицах (в убойном весе 
тыс. тонн) за период 2000-
2020 гг. можно определить тип 
воспроизводства как расши-
ренное. 

Оценка самообеспеченно-
сти (табл. 2) начинается с ана-
лиза показателей потребления 
мяса в кг на одного человека 
в год, данный показатель не-
обходимо сравнивать с ре-
комендуемой рациональной 
нормой потребления пищевых 
продуктов. Приказ Министер-
ства здравоохранения РФ от 
19 августа 2016 г. № 614 «Об 
утверждении Рекомендаций по 
рациональным нормам потре-
бления пищевых продуктов, 
отвечающих современным тре-
бованиям здорового питания» 
говорит о том, что рекоменду-
емая рациональная норма по-
требления мяса в год на одного 
человека 73 кг (говядина 20 кг, 
баранина 3 кг, свинина 18 кг, 
птица 31 кг, мясо других жи-
вотных 1 кг).

Сравнивая фактический 
уровень потребления мяса с 
рекомендованной рациональ-
ной нормой потребления в 
России наблюдается, во-пер-
вых, увеличения потребле-
ния в 2020 г. по сравнению с 
2000 г. на 31,4 кг, во-вторых, 
достижение данной нормы в 
2012 г. (75 кг). Проводя оцен-
ку самообеспеченности так-
же наблюдается увеличение 
уровня данного показателя на 
37,1 процентных пункта и в 
2020 г., он составил 100,1 %, 
таким образом можно сказать, 
что страна обеспечена мясом 
полностью. В соответствии с 
Доктриной продовольственной 
безопасности Российской Фе-
дерации уровень самообеспе-
ченности по мясу не должен 
быть ниже 85 % [4].

Проводимое исследование 
также дает возможность в не-
которой степени оценить си-
туацию на рынке мяса. Рост 
потребления мяса среди насе-
ления способствует увеличе-
нию спроса. В свою очередь 
спрос ограничивается возмож-
ностями покупателей. Рост 
производства мяса стимули-
рует и рост предложения мяс-
ных продуктов. Существуют и 
проблемы на рынке мяса, ко-
торые характеризуются слабым 

развитием инфраструктуры ре-
гиональных рынков, подразу-
мевающее взаимоотношения 
между всеми участниками рын-
ка от производства до реализа-
ции готовой продукции [5].

Рекомендованные рацио-
нальные нормы потребления не-
сколько раз пересматривались, 
в 1967 г. норма потребления 
мяса и мясопродуктов состав-
ляла 100 кг, в 1990 г.  – 84 кг, 
в 2010 г. – 75 кг, а с 2016 г. – 
73 кг. В следствии различных 
факторов эти нормы постоянно 
снижаются в России. Для срав-
нения жители ведущих стран ЕС 
потребляют около 90 кг мяса, а 
среднестатистический америка-
нец, австралиец или датчанин 
110 кг мяса и мясопродуктов 
таким образом мы наблюдаем, 
что потребление мяса в России 
ниже, чем в развитых странах 
[6]. Рассматривая данные по 
потреблению (табл. 2) и срав-
нивая их с данными нормами 
недостаток потребления мяса 
существенен – 25 кг на одного 
человека в год, что в пересчете 
в натуральных единицах может 
соответствовать примерно 13-ти 
бройлерным цыплятам или 42-
ум стейкам из говядины и сви-
нины.

Для определения уровня 
продовольственной безопасно-

Таблица 2 (Table 2)

Самообеспеченность мясом в России за период 2000–2020 гг.
Self-sufficiency in meat in Russia for the period 2000-2020

Годы Потребление 
кг / чел. в год

Самообеспеченность, 
%

2000 45,0 63,0
2005 53,7 60,7
2010 69,5 72,2
2011 70,3 74,8
2012 75,0 75,2
2013 75,9 78,3
2014 72,9 84,7
2015 72,4 89,8
2016 73,0 92,0
2017 75,5 93,0
2018 75,6 95,8
2019 76,1 94,7
2020 76,4 100,1
Рекомендуемая рациональная норма 
потребления 2016 г. 73 х

Изменения (+;-) 31,4 37,1
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сти страны необходимо проа-
нализировать уровень импор-
та и экспорта (табл. 3). При 
данном способе выделяют три 
уровня продовольственной 
безопасности: 

1. Оптимальный (достаточ-
ный) – продовольствия доста-
точно для обеспечения вну-
треннего продовольственного 
рынка за счет собственного 
производства (80-85 %), экс-
порт – 15-20 %, импорт – 15-
20 %;

2. Недостаточный – уро-
вень производства, при кото-
ром за счет собственного про-
изводства обеспечивается от 60 
до 80 % продовольствия;

3. Критический – уровень 
производства, ниже которого 
наступает зависимость от им-
порта. Позволяет обеспечи-
вать баланс внутреннего рынка 
продовольствия за счет соб-
ственного производства в пре-
делах 60 %.

Снижающийся уровень им-
порта (до 5,8 %) и увеличива-
ющийся уровень экспорта (до 
5,4 %) показывают оптималь-
ный или достаточный уровень 
продовольственной безопас-
ности по мясным продуктам. 
Необходимо отметить, что 
уровень импорта снизился на 
41,7 процентных пункта, фак-
тически страна получила оп-

тимальный или достаточный 
уровень продовольственной 
безопасности (мяса) только в 
2015 г. на три года позже, ког-
да достигла рекомендованной 
рациональной нормы потре-
бления мяса (2012 г.). 

3. Заключение 

Приоритетной и крайне ак-
туальной задачей любого госу-
дарства является достаточное 
как по количеству, так и по 
качеству питание населения – 
важнейший фактор, определя-
ющий здоровье нации. Уровень 
и качество питания населения 
характеризуют степень его со-
циально-экономического раз-
вития и на 70 % определяет 
здоровье и продолжительность 
жизни человека [7].

Самообеспеченность по 
производству мяса на уров-
не 100,1 %, импорт на уровне 
5,8 % говорят о достаточном 
уровне продовольственной 
безопасности, но не о доста-
точном уровне производства. 
Необходимо наращивать объ-
емы производства для увели-
чения уровня экспорта и соз-
дания резервов и запасов [8]. 
Создание резервов и запасов 
поможет в регулировании рын-
ка, а именно в его стабилиза-
ции, поддержке цен реализа-

ции и т.д. Развитие аграрного 
сектора экономики в условиях 
международной напряженно-
сти и наращения санкционно-
го давления требует разработ-
ки и реализации действенных 
мер по повышению устойчиво-
сти АПК страны к негативным 
рискам и угрозам [9].

Наращивание объемов про-
изводства мяса, то есть ведение 
расширенного воспроизвод-
ственного процесса осложня-
ется производственными осо-
бенностями данного товара 
(работа с живыми организма-
ми; влияние природно-кли-
матических условий, сроки и 
условия хранения продукции 
и т.д.). Также на расширенное 
воспроизводство мяса влияют 
макроэкономические риски, 
сокращение государственной 
финансовой поддержки, сни-
жение инвестиций, которых не 
хватает в этом секторе АПК. 
Очень большое значение име-
ет государственная поддержка 
сельского хозяйства, анализи-
руя исследования российских 
ученых можно сделать один 
общий вывод, что уровень 
государственной поддержки 
сельского хозяйства мизерный, 
по сравнению с другими стра-
нами. В США, Финляндии, 
Китае доля государственной 
поддержки в общем объеме за-
трат на производство продук-
ции значительно выше, чем в 
России. Соответственно, это 
отражается на уровне зара-
ботной платы сельскохозяй-
ственных работников, которая 
влияет не только на покупа-
тельную способность, но и на 
выбор профессии у молодежи, 
которая выбирает профессии с 
большой заработной платой, а 
сельское хозяйство в свою оче-
редь испытывает дефицит про-
фессиональных кадров.  

Для осуществления вос-
производства в сельскохозяй-
ственных организациях необ-
ходимы не только финансовые 
ресурсы, но и материальные, а 
также трудовые. Отсутствие ре-
сурсных условий или даже од-
ного из них препятствует веде-

Таблица 3 (Table 3)

Уровень импорта и экспорта мяса в России за период 2000–2020 гг.
The level of imports and exports of meat in Russia for the period 2000-2020

Годы
Импорт Экспорт

тыс. т в % от 
производства тыс. т в % от 

производства
2000 2112 47,5 2,9 0,07
2005 3236 64,8 5 0,10
2010 2783 38,8 21 0,29
2011 2574 34,2 41 0,55
2012 2720 33,7 61 0,76
2013 2427 28,5 66 0,77
2014 1710 18,9 79 0,88
2015 1174 12,3 88 0,92
2016 1022 10,4 166 1,68
2017 1015 9,8 243 2,35
2018 879,7 8,3 354,4 3,3
2019 771,8 7,1 415,3 3,8
2020 648 5,8 609 5,4

Изменения (+;-) -1464 -41,7 606,1 5,33
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нию процесса воспроизводства 
в сельском хозяйстве [10]. При 
этом ресурсные условия на 
прямую влияют на экономиче-
ские условия и наоборот. И в 
данном случае к перечислен-
ным видам рисков добавляют-
ся и риски введения санкций 
(торгово-экономические), так 
как производство мяса зависит 
и от поставок кормов, добавок, 
ветеринарных препаратов, вы-
соко породных продуктивных 
животных, генетического ма-
териала и даже оборудования 
для переработки мяса. Также 
это влияет на объемы произ-
водства определенных видов 
мяса. Продолжат сокращаться 
более затратные и долгосроч-
ные производства (говядина) и 
увеличиваться краткосрочные 
и более рентабельные (кури-
ца, индейка, свинина, мелкий 
рогатый скот). Кроме макроэ-
кономических рисков на объе-
мы производства мяса влияют 

социальные риски. Падение 
доходов населения напрямую 
снизит покупательскую спо-
собность, будут приобретаться 
более дешевые виды мяса (ку-
рица, индейка, свинина), что 
опять приводит к нарушению 
структуры потребления мяса. 
Рассматривая рейтинг стран 
по уровню продовольственной 
безопасности Россия занима-
ет 23 место в 2021 г., данный 
рейтинг отражает насколько 
продукты питания доступ-
ны для людей в финансовом 
плане, уровень качества, без-
опасности и предложения на 
рынке, а также разнообразие 
ассортимента и вероятность 
рынка опустеть в случае ка-
ких-то кризисных колебаний. 
Говоря о России в целом, 
можно сказать, что аграрный 
сектор экономики менее всего 
зависит от импорта, но нельзя 
исключать того фактора, что 
Россия очень большая страна 

и в разных регионах (доноры 
и реципиенты) разная продо-
вольственная безопасность. 
Таким образом, Россия име-
ет достаточный уровень про-
изводства и обеспечения на-
селения мясом собственного 
производства, но в стране есть 
все необходимое для занятия 
в данном направлении лиди-
рующих позиций (как напри-
мер в зерновом производстве), 
постоянный мониторинг си-
туации, выявление текущих 
проблем, разработка рекомен-
даций по развитию ключе-
вых факторов агропродоволь-
ственного рынка и повышения 
уровня продовольственной 
безопасности страны (опти-
мизация формирования и рас-
пределения государственной 
поддержки, формирование и 
развитие ресурсных условий 
процесса воспроизводства и 
т.д.) позволят стране занять 
лидирующие позиции.
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Развитие ведомственного статистического 
учета федеральной службы исполнения 
наказаний в условиях цифровой 
трансформации
Цель исследования: заключается в анализе сложившегося 
ведомственного статистического учета Федеральной службы 
исполнения наказаний и формировании подходов к его развитию 
в условиях современных преобразований, связанных с использо-
ванием цифровых технологий.
Материалы и методы: рассмотрены особенности организации 
информационного ресурса и ведомственного статистического 
учета Федеральной службы исполнения наказаний, выявлены 
их недостатки, препятствующие интеграции ведомственной 
статистики с другими информационными ресурсами ведомства, 
выделены основные направления цифровой трансформации 
ведомственного статистического учета, предложены техно-
логические решения для реализации основных процессов, сформу-
лированы ориентиры цифровой трансформации ведомственной 
статистики. В работе автор применил методы теоретического 
исследования систем управления в форме анализа и синтеза, 
моделирования, эмпирического исследования - в форме сравнения 
и наблюдения.
Результаты. Переход государственных органов к цифровой 
среде должен предусматривать не только автоматизацию 
процессов, но и внедрение процессного подхода к управлению. 
Сквозная автоматизация рабочих процессов в Федеральной 
службе исполнения наказаний обеспечивается внедрением еди-
ной информационной системы. В объединении информационных 

ресурсов стержневая задача принадлежит статистике, на ее 
основе будет формироваться витрина данных – поставщик 
открытых упорядоченных данных в ведомстве и для межве-
домственного обмена. Необходимым направлением развития 
сложившейся практики сбора, обработки и анализа инфор-
мации становится использование различных ее источников 
для целей статистики на принципах их методологической и 
технологической совместимости. Спрос на статистическую 
информацию будет выступать основанием для производства 
статистических продуктов.
Заключение. В материале обозначены контуры современной 
модели ведомственного статистического учета, способного 
подстраиваться под требования потребителей. В основе учета 
заложено первичное недостающее звено, создающее предпосылки 
достоверной статистики. Данный учет ориентирован на ре-
шение задач управления, создание условий для того, чтобы все 
заинтересованные пользователи имели возможность ориенти-
роваться в цифровом пространстве, понимать логику работы 
с данными, использовать их в своей повседневной практической 
деятельности.

Ключевые слова: ведомственная статистика, цифровая транс-
формация УИС, ФСИН России, статистический учет, инфор-
мационная система, отчетность, статистический показатель.

The purpose of the study is to analyze the existing departmental 
statistical accounting of the Federal Penitentiary Service and to form 
approaches to its development in the context of modern transformations 
associated with the use of digital technologies.
Materials and methods: the peculiarities of the organization of the 
information resource and departmental statistical accounting of the 
Federal Penitentiary Service are analyzed, their shortcomings that 
prevent the integration of departmental statistics with other information 
resources of the department are identified, the main directions of digital 
transformation of departmental statistical accounting are highlighted, 
technological solutions for the implementation of the main processes 
are proposed, guidelines for the digital transformation of departmental 
statistics are formulated. In this paper, the author applied methods of 
theoretical study of control systems in the form of analysis and synthesis, 
modeling, empirical research - in the form of comparison and observation.
Results. The transition of state bodies to the digital environment should 
include not only the automation of processes, but also the introduction 
of a process approach to management. End-to-end automation of 
work processes in the Federal Penitentiary Service is ensured by the 
introduction of a unified information system. The core task of the 

integration of information resources belongs to statistics, a data mart 
that is a supplier of open ordered data in the department and for 
interdepartmental exchange, will be formed on its basis. A necessary 
direction for the development of the established practice of collecting, 
processing and analyzing information is the use of its various sources 
for statistical purposes on the principles of their methodological and 
technological compatibility. The demand for statistical information 
will be the basis for the production of statistical products.
Conclusion. The material outlines the contours of a modern model 
of departmental statistical accounting, capable of adapting to the 
requirements of consumers. Accounting is based on the primary 
missing link, which creates the prerequisites for reliable statistics.                      
This type of accounting is designed for solving management problems, 
creation of favorable conditions for all interested users to navigate in 
the digital space, to understand the logic of working with data and 
to use them in their daily practical activities.

Keywords: departmental statistics, digital transformation of the penal 
system, Federal Penitentiary Service of Russia, statistical accounting, 
information system, reporting, statistical index.
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Введение

Мероприятия по цифро-
вой трансформации в сфере 
госуправления предполагают 
решить целый ряд масштаб-
ных задач. Создание автома-
тизированной системы сбора 
и анализа отчётности по всем 
социально-экономическим 
показателям, цифровизация 
источников таких данных и за-
пуск процесса их непрерывной 
обработки позволят органам 
власти получать информацию 
о состоянии отраслей эконо-
мики и социальной сферы в 
режиме реального времени. 
Это повысит качество и опера-
тивность принимаемых реше-
ний [1].

Участниками реализации 
стратегического направления 
в области цифровой транс-
формации государственного 
управления в качестве сои-
сполнителей являются феде-
ральные органы исполнитель-
ной власти [2]. Федеральные 
ведомства не только опубли-
ковали свои программы циф-
ровой трансформации [3], но 
и приступили к их реализации. 
Проблема цифровой транс-
формации государственного 
сектора является не просто 
актуальной, а можно сказать 
наболевшей. Однако формали-
зация данного процесса внутри 
ведомств пока остается откры-
тым вопросом.

В последние годы в Рос-
сии затрачивались значи-
тельные средства на создание 
цифровых систем, которые не 
способны взаимодействовать 
между собой. Поэтому одной 
из ключевых задач участни-
ков цифровой трансформации 
станет ревизия этих систем, а 
также выбор стратегии работы 
с ними для каждого ведомства. 
Переход к цифре во всех го-
сорганах должен предусматри-
вать не только автоматизацию 
процессов и перевод ведомств 
на электронный документо-
оборот, но и внедрение про-
цессного подхода к управле-
нию [4].

Процессный подход, как 
одна из концепций управле-
ния, которая окончательно 
сформировалась в 80-х годах 
прошлого века, пришла на 
смену функциональному под-
ходу. В соответствии с этой 
концепцией вся деятельность 
организации рассматривается 
как набор процессов, для того 
чтобы управлять, необходимо 
управлять процессами и воз-
действовать таким образом на 
результат. [5]. Главное поня-
тие, которое использует про-
цессный подход – это понятие 
процесса. Существуют различ-
ные определения, но наиболее 
часто используется определе-
ние стандарта ИСО 9001 [6]. 
«Процесс – это совокупность 
взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, 
преобразующих входы в выхо-
ды».

Основное отличие процесс-
ного подхода в управлении от 
функционального заключается 
в том, что деятельность в рам-
ках процесса производит про-
дукт, требования к которому 
определены потребителем, а 
при функциональном управ-
лении подразделение в своей 
деятельности ориентируется 
только на реализацию сформу-
лированной для него функции 
без ориентации на потреби-
теля. Данный подход в сфере 
управления применим для раз-
личных отраслей и видов дея-
тельности.

1. Цифровая трансформация 
Федеральной службы 
исполнения наказаний

Концепцией развития уго-
ловно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации 
(далее – УИС) на период до 
2030 года [7] предусмотрена 
цифровая трансформация ве-
домства. Проведение цифро-
вой трансформации УИС и 
масштабная интеграция циф-
ровых решений во все сферы 
деятельности ее учреждений и 
органов предусматривают со-
здание и внедрение в деятель-

ность Федеральной службы 
исполнения наказаний (далее 
– ФСИН России), ее терри-
ториальных органов и учреж-
дений единой информацион-
ной системы, обеспечивающей 
сквозную автоматизацию ра-
бочих процессов, формирова-
ние баз данных по вопросам 
деятельности Службы. Объ-
единение информационных 
ресурсов ведомства возможно 
только на принципах их мето-
дологической и технологиче-
ской совместимости. Возмож-
ность формирования единого 
информационного простран-
ства в нынешних условиях ос-
ложняется бессистемным вне-
дрением в течение длительного 
времени многочисленных обо-
собленных информационных 
систем, рассогласованность 
которых может являться су-
щественным препятствием на 
пути к комплексной автомати-
зации процессов на различных 
уровнях их реализации. Схема 
процессного подхода в управ-
лении, ориентированного не 
на потенциальные возможно-
сти источника информации, 
а на ее конечного потребите-
ля, и призванного обеспечить 
процессы необходимыми ре-
сурсами, осуществить их ме-
неджмент, определить и ре-
ализовать возможности для 
улучшения, представлена на 
рис. 1.

Ведомственная програм-
ма цифровой трансформации 
ФСИН России [8] определяет 
стратегию развития ведомства 
по внедрению цифровых тех-
нологий до 2024 года. Одна из 
основных задач программы – 
обеспечение полной про-
зрачности ключевых рабочих 
процессов в исправительных 
учреждениях ФСИН России 
с предоставлением контроля 
деятельности исправительного 
учреждения в режиме онлайн 
со стороны территориальных 
органов управления и цен-
трального аппарата ФСИН 
России. В условиях цифровой 
трансформации круг задач ве-
домства усложняется, прини-
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мать обоснованные управлен-
ческие решения в современной 
быстро меняющейся среде ста-
новится все труднее. Гибкость 
и необходимость работать и 
принимать решения в услови-
ях постоянных изменений за-
частую требуют использования 
опережающей логики и инфор-
мационной подпитки, пред-
лагающей не только нужную 
информацию, но и возможные 
варианты с потенциальны-
ми результатами. Постепенно 
контроль вытесняется систе-
мой контроллинга, предпола-
гающего наряду с контролем 
еще управление и регулиро-
вание, и представляющего со-
бой комплекс действий, на-
правленных на сопровождение 
всех процессов необходимым 
информационно-аналитиче-

ским обеспечением для при-
нятия правильных управлен-
ческих решений, от которых 
зависит дальнейшее развитие 
ведомства. Данная концепция 
управления синтезирует в себе 
управленческий учет, плани-
рование, контроль и аналити-
ческую работу, основу которых 
составляет ведомственная ста-
тистика.

2. Ведомственный 
статистический учет

2.1. Особенности организации

Статистический учет в ве-
домстве представляет собой 
деятельность, направленную 
на проведение в соответствии 
с утвержденной методологией 
статистических наблюдений и 

обработку данных, получен-
ных в результате этих наблюде-
ний, и осуществляемую в целях 
формирования официальной 
статистической информации. 
Основными участниками ста-
тистического учета в ФСИН 
России являются респонденты, 
предоставляющие статистиче-
скую отчетность, – отчитыва-
ющиеся подразделения УИС и 
пользователи статистической 
информации – структурные 
подразделения ФСИН России. 
Фактически статистическая 
деятельность в ведомстве сво-
дится к адресному представле-
нию информации по формам 
ведомственной статистической 
отчетности на регулярной ос-
нове с определенной периодич-
ностью. Полной информацией 
о статистической деятельности 
в ведомстве не располагают ни 
те, ни другие, так как каждый 
участник статистического учета 
действует в своем сегменте ве-
домственной статистики. Свя-
зующим звеном между участ-
никами статистического учета 
является федеральное казенное 
учреждение «Научно-исследо-
вательский институт инфор-
мационных технологий Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний» (далее – ФКУ НИ-
ИИТ ФСИН России), благо-
даря которому поддерживается 

Рис. 1. Процессный подход в информационно-аналитическом 
обеспечении деятельности ФСИН России

Fig. 1. The process approach in the information and analytical support for 
the activities of the Federal Penitentiary Service of Russia

Рис. 2. Организация полного цикла статистических работ в ведомстве
Fig. 2. Organization of a full cycle of statistical work in the department
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баланс между респондентами 
и пользователями статистиче-
ской информации. Схема орга-
низации статистических работ 
представлена на рис. 2.

Средством сбора, обработки 
и анализа статистической ин-
формации в ведомстве является 
собственная разработка ФКУ 
НИИИТ ФСИН России – ав-
томатизированная информа-
ционная система электронной 
обработки статистической ин-
формации «Статистика УИС» 
(далее – АИС «Статистика 
УИС»), функционирующая на 
трех уровнях управления: фе-
деральный, территориальный 
и уровень учреждений УИС.

Система позволяет решить 
приоритетные информацион-
ные задачи ведомства:

– организация информаци-
онного ресурса УИС;

– формирование единой 
системы статистических учетов;

– обеспечение руковод-
ства и центрального аппарата 
ФСИН России статистической 
информацией о результатах де-
ятельности ведомства;

– поддержание в актуаль-
ном состоянии центральной 
базы данных ФСИН России.

АИС «Статистика УИС» 
объединяет свыше 30 тысяч 
пользователей, более 1 тысячи 
хозяйствующих субъектов – от-
читывающихся подразделений 
УИС, 290 тысяч первичных 
показателей форм отчетности 
и 300 отчетных форм. Она яв-
ляется мощным и гибким ин-
струментом, остающимся вос-
требованным на протяжении 
длительного времени. Простое 
и универсальное средство для 
обработки статистической ин-
формации позволяет подстро-
иться под изменяющийся ста-
тистический учет и обладает 
возможностями дальнейшего 
развития.

По нашему мнению, в на-
стоящее время потенциал ве-
домственной статистики в 
полной мере не раскрыт. Чего 
же не хватает статистике, что-
бы она была удобной как на 
уровне респондентов, так и на 
уровне пользователей стати-
стической информации? Пред-

лагается рассматривать дан-
ную проблему с двух сторон и 
расширить горизонты ведом-
ственной статистики в следую-
щих направлениях.

2.2. Статистика – вход

Статистический учет – это 
часть хозяйственного учета. 
Для формирования статисти-
ческого учета используются 
экономические показатели 
оперативного, бухгалтерского, 
аналитического и других ви-
дов учета. Сбор и обработка 
статистической информации 
в ФСИН России в настоящее 
время осуществляется по ли-
ниям различных служб. Все 
основные направления де-
ятельности ФСИН России 
вовлечены в систему стати-
стического учета. И много-
образие форм ведомственной 
статистической отчетности 
подтверждает данное утверж-
дение. Также в системе функ-
ционирует порядка 70 различ-
ных информационных систем 
и программных средств, ак-

Рис. 3. Сопоставление источников и направлений сбора статистической информации
Fig. 3. Comparison of sources and directions for collecting statistical information
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кумулирующих сведения об 
отдельных сторонах работы 
УИС. Данный перечень не яв-
ляется исчерпывающим, ФКУ 
НИИИТ ФСИН России ак-
тивно участвует в разработке 
новых программных продук-
тов в интересах УИС [9]. Это и 
есть первичное статистическое 
звено, в котором кроется каче-
ство собираемых данных. Хра-
нящиеся в них сведения могут 
стать одним из источников по-
лучения статистически важной 
информации, схема представ-
лена на рис. 3.

На практике получается, 
что два взаимосвязанных уров-
ня учета проживают «самосто-
ятельную жизнь», а связующим 
звеном между ними выступает 
респондент со своим воспри-
ятием и пониманием данного 
процесса, что, несомненно, от-
ражается на качестве данных. 
Переход от ручного способа 
заполнения респондентами 
электронных форм статисти-
ческой отчетности к автома-
тизированному формированию 
первичных статистических 
данных на основе данных пер-
вичного и аналитического уче-
тов способен обеспечить высо-
кий аналитический потенциал 
данных. Таким образом, мож-
но решить сразу две проблемы: 
повышение качества данных, 
снижение нагрузки статисти-
ческой на респондентов.

Кроме того, следует 
отметить, что в настоящее 
время не все направления хо-
зяйственного учета ведомства 
автоматизированы, не везде 
предложена замена ручных, 
традиционных и устаревших 
способов ведения учетов. Это 
должно стать первостепенной 
задачей цифровой трансфор-
мации ведомственной стати-
стики, начать которую пред-
лагается с инвентаризации 
действующих форм отчетности 
и информационных систем с 
целью выявления статистиче-
ских показателей, необходи-
мых для организации работы 
статистической системы УИС, 
определения наиболее подхо-

дящих источников и способов 
получения информации и по-
следующего упразднения форм 
отчетности. Данные подходы 
представлены на рис. 4.

Функционирующая в насто-
ящее время АИС «Статистика 
УИС» предназначена исклю-
чительно для сбора и обработ-
ки данных по формам стати-
стической отчетности ФСИН 
России. Наиболее перспектив-
ной представляется система 
сбора статистики, способная 
интегрировать сведения из 
различных источников:

– из форм ведомственной 
статистической отчетности – 
традиционный и привычный 
нашему пониманию вариант – 
это настоящее и прошлое стати-
стики. Тем не менее, он должен 
сохраняться, так как сложился 
и упорядочился на протяжении 
достаточно длительного периода 
становления и развития ведом-
ственной статистики и учитыва-
ет ее специфику и особенности, 
является мобильным и спосо-
бен быстро подстраиваться под 
изменения статистического уче-
та в ведомстве;

– загрузка данных из ад-
министративного информа-
ционного ресурса. Чем хорош 

второй вариант? Он реализуем 
без участия респондента или 
при его минимальном уча-
стии – это будущее статисти-
ки. На первых порах видится 
выгрузка готовых данных из 
первичных учетов для пере-
дачи программных файлов в 
статистику, в перспективе дол-
жен быть разработан механизм 
автоматизированной выгрузки 
и подгрузки данных. В насто-
ящее время в информацион-
ной системе «Персонифици-
рованного учета и кадрового 
делопроизводства в учрежде-
ниях и органах УИС РФ» уже 
реализована возможность вы-
грузки стандартных отчетов 
по некоторым разделам фор-
мы статистической отчетности 
ФСИН-7 «Кадровое обеспече-
ние уголовно-исполнительной 
системы Российской Федера-
ции», утвержденной приказом 
ФСИН России от 19.11.2019 
№ 1058 [10], для переноса ре-
спондентами информации из 
одной системы в другую.

Максимально возможное 
использование административ-
ных и иных альтернативных 
источников в перспективе бу-
дет способствовать замещению 
многих традиционных форм 

Рис. 4. Ориентиры статистики
Fig. 4. Statistical benchmarks 
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статистической отчетности 
анализом больших данных. 
Для этого требуются, как ми-
нимум, следующие шаги:

– статистическое наблюде-
ние в традиционном виде в та-
кой системе сохранится лишь 
в тех областях, где отсутству-
ют иные источники данных, 
не создающие дополнительной 
нагрузки на респондентов; в то 
же время аналитические рабо-
ты будут опираться на всю со-
вокупность последних;

– последовательное вне-
дрение принципа однократно-
го ввода и многократного ис-
пользования данных на основе 
единой методологии позволит 
существенно сократить нагруз-
ку на респондентов и повысить 
качество статистической ин-
формации.

Еще один немаловажный 
вопрос, определяющий даль-
нейшие перспективы разви-
тия статистики, – глубина де-
тализация информации. При 
разработке системы статисти-
ки преследовалась цель сбо-
ра данных с территориально-
го уровня, их агрегирования, 
подготовки сводного отчета и 
передачи его на федеральный 
уровень. В настоящее время 
интерес представляют кроме 
всего прочего и данные уров-
ня учреждений УИС. Поряд-
ка 20 % форм ведомственной 
статистической отчетности ре-
ализовано в разрезе учрежде-
ний территориальных органов 
ФСИН России и обособлен-
ных подразделений учрежде-
ний. Обработка такой инфор-
мации в АИС «Статистика 
УИС» сопряжена с определен-
ными трудностями. Потоки 
статистической информации в 
АИС «Статистика УИС» орга-
низованы таким образом, что 
на федеральный уровень стати-
стическая информация переда-
ется в агрегированном виде. В 
перспективе это условие будет 
ограничивать возможность ее 
вторичной обработки, расчета 
аналитических и прогнозных 
показателей, необходимых ор-
ганам управления.

2.3. Аналитика – выход

Для формирования выход-
ных аналитических, итоговых 
и оперативных отчетов на ос-
нове АИС «Статистика УИС» 
служит компонент «Стат. Ана-
литик». В связи со значитель-
ным объемом первичных по-
казателей форм ведомственной 
статистической отчетности 
(147 500 действующих показа-
телей) широкого применения 
в структурных подразделениях 
ФСИН России у пользователей 
статистической информации 
он не получил. Существующая 
система не предполагает воз-
можности их упорядочивания и 
визуализации, поэтому допол-
нительно нужны новые техни-
ческие решения в виде разра-
ботки аналитической системы 
статистических показателей, 
интегрированной с АИС «Ста-
тистика УИС», а также дающей 
возможность непосредствен-
ного заполнения отдельных 
показателей результативности 
деятельности ведомства. Систе-
ма должна обеспечивать сво-
бодный доступ к официальной 
статистической информации и 
призвана объединить статисти-
ческие ресурсы ведомства.

Используя опыт Росстата, 
предлагается производить си-
стематизацию статистических 
показателей с учетом методоло-
гических основ, предусматрива-
ющих формирование основания 
показателя и его призначной ча-
сти, что в свою очередь позволит 
не только сократить количество 
статистических показателей, 
без ущерба информационному 
ресурсу, но и закрепить одно-
значное толкование единож-
ды введенного показателя, для 
дальнейшего его применения 
в других формах ведомствен-
ной статистической отчетности. 
С целью соблюдения единой 
методологии ведомственного 
статистического учета стати-
стические показатели закре-
пляются за заинтересованными 
структурными подразделениями 
ФСИН России, которые разра-
батывают их описание.

Данная методика апроби-
рована на некоторых разде-
лах формы статистической 
отчетности ФСИН-1 «Итоги 
деятельности учреждений, ор-
ганов и предприятий уголов-
но-исполнительной системы», 
утвержденной приказом ФСИН 
России от 01.08.2014 № 398 
[11]. Выбор формы не случаен, 
она является комплексной и 
затрагивает основные направ-
ления деятельности ведомства. 
При анализе показательного 
состава формы были выявлены 
общие, характерные для всей 
совокупности статистической 
информации, признаки, кото-
рые можно классифицировать. 
Классификация призначного 
состава показателей выявила 
еще одну закономерность: часть 
признаков может быть стандар-
тизирована общероссийскими 
классификаторами и справоч-
никами технико-экономиче-
ской и социальной информа-
ции (единицы измерения, пол, 
возраст, уровень образования, 
отраслевая принадлежность, 
статьи УК РФ и т.д.), а часть – 
ведомственными справочника-
ми (вид учреждения, категория 
учреждения, вид режима и т.д.). 
В целях единообразного толко-
вания технико-экономической 
и социальной информации би-
блиографическая информация 
об общероссийских классифи-
каторах поддерживается в ак-
туальном состоянии и является 
общедоступной. Ведомствен-
ные справочники также долж-
ны подлежать унификации.

Оставшиеся после выделе-
ния призначных частей основа-
ния показателей и составляют 
суть категории статистического 
показателя, отражают сущность 
и общие отличительные свой-
ства социально-экономическо-
го явления без указания места, 
времени и его числового зна-
чения. Фактически статистиче-
ский показатель не тождестве-
нен первичному показателю 
формы ведомственного ста-
тистического наблюдения, он 
представляет собой набор дан-
ных с определенными разноо-



Информационно-коммуникационные технологии в статистике

34 Статистика и экономика  Т. 19. № 6. 2022

бразными группами признаков. 
Признаки показателя – это 
совокупность характеристик, 
присущих основанию показа-
теля. Призначная часть пока-
зателя нейтральна к сущности 
изучаемых явлений, поэтому 
одни и те же признаки могут 
применяться для характеристи-
ки различных оснований пока-
зателей. Ключевым элементом 
системы станет статистический 
показатель, ему будет придан 
официальный статус. Систе-
матизированный перечень од-
нозначно идентифицируемых 
статистических показателей, не 
содержащий их количествен-
ных значений, будет составлять 
электронный каталог статисти-
ческих показателей.

Закрепление официаль-
ного статуса статистического 
показателя будет реализовано 
через процедуру паспортиза-
ции. Паспорт статистического 
показателя, содержащий ком-
плексную характеристику по-
казателя (метаданные), будет 
включать следующее описание: 
наименование, методика рас-
чета, комментарии, принад-
лежность структурному под-
разделению ФСИН России, 
принадлежность направлению 
деятельности ФСИН России, 
источники и способ формиро-
вания показателя, его характе-
ристики (периодичность сбора 
и временной ряд показателя, 
единицы измерения, период 
действия, признаки, закре-
пленные классификаторами и 
справочниками).

На основании проведенно-
го исследования сделан вывод 
о возможности применения 
данного метода к ведомствен-
ной статистике ФСИН России. 
Для построения единой систе-
мы формирования показателей 
(витрины данных) целесоо-
бразно проанализировать всю 
ведомственную статистиче-
скую отчетность, что позволит 
сократить количество действу-
ющих показателей без ущер-
ба информативности, решить 
задачу унификации построе-
ния показателей, однозначно-

го определения показателя в 
реестре показателей, устране-
ния дублирования идентичных 
по наименованию и периодич-
ности разработки показателей. 
Данные подходы представлены 
на рис. 5.

Система может являть-
ся ресурсом, объединяющим 
все направления деятельности 
ФСИН России, внутриведом-
ственным инструментом ста-
тистического учета результатов 
работы служб ФСИН России 
и основным поставщиком от-
крытых в ведомстве данных 
для потребителей статистиче-
ской информации, в том числе 
и на государственном уровне, 
что представляет особую акту-
альность в связи с цифровой 
трансформацией ведомства. 

2.4. Межведомственное 
информационное 
взаимодействие

Федеральная служба ис-
полнения наказаний занимает 
активную позицию в вопросах 

межведомственного информа-
ционного взаимодействия. С 
течением времени круг субъек-
тов информационного обмена 
только расширяется. Возмож-
ность его организации услож-
няется разнообразными под-
ходами к организации учета и 
отчетности в ведомствах, и по 
каждому направлению требу-
ет индивидуальных правовых, 
технических и технологиче-
ских решений.

В 2020 году Федеральная 
служба исполнения наказаний 
включена в Федеральный план 
статистических работ и в Пе-
речень субъектов официально-
го статистического учета [12]. 
Федеральным органам испол-
нительной власти – субъектам 
официального статистическо-
го учета поручено обеспечить 
выполнение работ по форми-
рованию официальной ста-
тистической информации в 
соответствии с Федеральным 
планом статистических работ. 
Наше ведомство представлено 
определенным набором стати-

Рис. 5. Вызовы аналитики
Fig. 5. Analytics challenges
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стических показателей, кото-
рый со временем будет только 
увеличиваться. Поэтому при 
планировании организации 
ведомственной статистики не-
обходимо учитывать современ-
ные тренды для последующей 
гармонизации статистических 
систем.

Цифровая трансформация 
Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстата) 
предполагает опытную эксплу-
атацию основных компонен-
тов Цифровой аналитической 
платформы предоставления 
статистических данных [13, 
14]. В качестве основной цели 
запуска ресурса указывается 
обеспечение основным участ-
никам статистического учета 
– госорганам, респондентам 
и пользователям данных, воз-
можности «взаимодействовать 
в единой цифровой среде». По 
мнению руководителя Росста-
та, цифровая платформа долж-
на стать единым окном сбора, 
обработки и распространения 
данных для всех пользовате-
лей и сборщиков статистики. 
«В стране более 60 субъектов 
официального статистического 
учета, то есть кроме Росстата 
еще 60 ведомств собирает по-
казатели, ведут ведомственную 

статистику – в разных видах, 
форматах, по разной методо-
логии. При этом данные мно-
гократно дублируются, но од-
новременно противоречат друг 
другу», – указал он.

Руководитель Росстата от-
метил, что цифровая платфор-
ма должна стать существенной 
частью Национальной систе-
мы управления данными [15] 
и вывести на новый уровень 
качества работы с данными. 
Основная цель такой систе-
мы обеспечить эффективное 
использование госданных для 
осуществления государствен-
ных и муниципальных функ-
ций, предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, удовлетворения инфор-
мационных потребностей фи-
зических и юридических лиц.

Роль органов статистики (не 
только Росстата, но и субъектов 
статистического учета) должна 
заключаться в донесении, про-
движении этой информации, 
объяснении, зачем эта инфор-
мация нужна. Пользователи 
статистики должны знать, как 
работают такие новые цифро-
вые инструменты как большие 
данные, и понимать, как их 
использовать. Иначе мы полу-
чим эту информацию, но она 

не будет использоваться при 
принятии решений или поль-
зователи будут использовать ее 
некорректно [16].

2.5. Цифровая 
трансформация

Формирование и разви-
тие единого информационно-
го пространства Федеральной 
службы исполнения наказаний 
решает задачи по информа-
ционно-аналитическому обе-
спечению как внутри ведом-
ства, так и за его пределами. 
Последовательное внедрение 
принципа однократного ввода 
и многократного использова-
ния данных на основе единой 
методологии позволит суще-
ственно сократить нагрузку 
на респондентов и повысить 
качество статистической ин-
формации, в том числе и за 
счет устранения проблемы ду-
блирования и избыточности 
статистической информации. 
Объединение информацион-
ных ресурсов возможно раз-
личными способами. На наш 
взгляд, наиболее предпочти-
тельной является консолида-
ция информационных систем, 
обеспечивающих автоматиза-
цию различных направлений 

Рис. 6. Модель цифровой трансформации ведомственного статистического учета
Fig. 6. The model of digital transformation of departmental statistical accounting
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деятельности учреждений и 
органов УИС, с АИС «Стати-
стика УИС». Несомненно, это 
потребует адаптации существу-
ющих информационных си-
стем в соответствии с требо-
ваниями к форматам обмена 
и передачи данных, а также 
дополнительной разработки 
поддерживающих систем. В 
свою очередь АИС «Статисти-
ка УИС» выступит источником 
информации для аналитиче-
ской системы статистических 
показателей (витрины дан-
ных), которая будет исполнять 
роль поставщика официальных 
данных как внутри ведомства, 
так и за его пределами. Ведом-
ственный статистический учет, 
таким образом, получает фун-
дамент в виде опоры на пер-
вичные учеты и современные 
информационные технологии. 
Концептуальная модель, пред-
ставленная на рис. 6, требует 
структурной и функциональ-
ной трансформации, активной 
интеграции статистической и 
административной информа-
ции, данных из альтернатив-
ных источников, привлечения 
для этих целей новейших циф-
ровых технологий и выстраи-
вания эффективных цифровых 
коммуникаций.

Новые технологические 
решения помогут расширить 
возможности работы с данны-
ми, выявлять наиболее попу-
лярные показатели, отслежи-
вать обновляемость ресурса, 
востребованность конкретных 
показателей. Последнее обсто-
ятельство является особенно 
актуальным, потому что важ-
но понимать, как используется 
уже собираемая информация, 

востребована ли она, в каком 
направлении необходимо рас-
ширить диапазон собираемых 
данных, а в каком упразднить 
сбор. Таким образом, форми-
руется обратная связь с потре-
бителями статистической ин-
формации.

Кроме того, для широко-
го круга пользователей будут 
предлагаться готовые расчет-
ные показатели, которые ха-
рактеризуют результаты рабо-
ты ведомства по различным 
направлениям деятельности. 
Инструменты интеллектуаль-
ного анализа данных будут 
помогать выявлять закономер-
ности и тенденции, визуализи-
ровать такие закономерности в 
виде диаграмм и интерактив-
ных средств просмотра, анали-
зировать корреляции и форми-
ровать прогнозы для данных. 
Основные характеристики 
перспективной статистики, ко-
торая успешна и эффективна 
в современных условиях фор-
мирования цифровой среды, 
представлены на рис. 7.

Таким образом, спрос на 
информацию будет выступать 
началом при определении со-
става и содержания продук-
тов и услуг, предлагаемых 
статистикой; он будет влиять 
на все стороны ее деятельно-
сти, включая планирование и 
стандартизацию наблюдений, 
разработку выходной инфор-
мации и инструментария ее 
использования, распростране-
ние результатов. Следование 
этим стандартам и требова-
ниям в совокупности должно 
способствовать производству 
«умной» статистической ин-
формации, полезной (востре-

бованной, понятной) для всех 
категорий пользователей [17].

Заключение

В начале 2021 года ключе-
вые ведомства получили по-
ручение от президента РФ 
разработать стратегии цифро-
вой трансформации основных 
отраслей экономики и соци-
альной сферы. В большинстве 
случаев государство выступает 
инициатором изменений, но 
вовремя «отходит» в сторону, 
давая возможность рыночным 
механизмам произвести от-
бор эффективных решений. 
В России пока предпринима-
ются попытки «организовать» 
цифровую трансформацию 
исключительно «в периметре» 
государственного сектора с ис-
пользованием ограниченного 
инструментария и утративших 
актуальность подходов [18]. 

Инструментом цифровой 
трансформации госуправления 
является Национальная систе-
ма управления данными – на-
бор решений, представляющих 
единый правовой, методологи-
ческий, управленческий и тех-
нологический механизм рабо-
ты с госданными. Это все, что 
связано с процессами управ-
ления, с получением данных, 
доступом к этим данным, их 
хранением. Управление дан-
ными – основной механизм 
обеспечения эффективности. 
В 2021–2025 годах эксперты 
прогнозируют существенный 
рост уровня цифровизации го-
сорганов, активный перевод 
всех госуслуг в электронный 
вид, рост спроса на руководи-
телей цифровой трансформа-
ции [19, 20].

Издание «Коммерсант» со-
общает, что пока Федеральная 
служба исполнения наказаний 
не сможет реализовать про-
ект цифровизации находя-
щихся под ее контролем мест 
лишения свободы. Со слов 
источников издания, проект 
заморожен на неопределенный 
срок. Представители Минциф-
ры объяснили это «высокими 

Рис. 7. Приоритеты цифровой трансформации ведомственной статистики
Fig. 7. Priorities of digital transformation of departmental statistical 

accounting
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рисками проектов». Другие го-
сведомства также могут стол-
кнуться если не с остановкой, 
то с замедлением собственной 
цифровой трансформации и 
сокращением ее объемов [21]. 

Несмотря на возникающие 
препятствия и сложности, ра-
боты по цифровизации ве-
домства идут полным ходом, 
создаются предпосылки, фор-
мируется общая стратегия, 
прорабатываются различные 
подходы и варианты реше-
ний. Внимание всех структур 

Федеральной службы испол-
нения наказаний приковано к 
теоретической и практической 
составляющей данного важ-
ного вопроса. ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, с его 50-лет-
ней историей существования, 
является единственной орга-
низацией в ведомстве по раз-
витию информационных тех-
нологий, которой, кроме того, 
доступен целостный взгляд на 
всю систему сбора и обработки 
статистической информации в 
УИС. Руководство ведомства 

возлагает серьезные надежды 
на институт и отводит ему ре-
шающую роль.

Как будет развиваться циф-
ровая трансформация Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний в перспективе, 
определяют цели и задачи, 
стоящие перед ведомством. 
Совершенно очевидно, что 
цифровизация, прозрачность 
и охват процессов, гибкость и 
мобильность разработок, ин-
теллектуальность учетов и от-
четности останутся в тренде.
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Использование отраслевой структуры 
экономики для отбора регионов-конкурентов  
(на примере Амурской области)
Одним из этапов статистического исследования конкуренто-
способности региона является отбор регионов-конкурентов. 
Цель исследования. Целью статьи является формирование 
статистической совокупности регионов-конкурентов на основе 
отраслевой структуры экономики.
Материалы и методы. В качестве методов исследования в 
данной статье выбраны метод основного массива, факторный, 
кластерный методы, статистические методы. Для проведения 
исследования использованы статистические данные Росстата. 
Для выполнения расчетов рассматривалась ВДС в структуре 
ОКВЭД2 за 2019 г.
Результаты. С помощью факторного анализа выполнена 
группировка 19 видов экономической деятельности регионов по 
сходству и различиям. В результате образовалось 6 факторов, 
каждый из которых собрал зависимые виды экономической 
деятельности. Использование кластерного анализа позволило 
сформировать группы регионов, имеющих похожую отрасле-
вую структуру экономики. В исследовании приняло участие 85 
регионов Российской Федерации. Кластерный анализ позволил 
решить методологическую проблему определения границ интер-
валов ВДС по отдельным видам экономической деятельности 
при отборе регионов-конкурентов. В работе показано, что для 
Амурской области в качестве регионов-конкурентов следует 
рассматривать 9 субъектов Российской Федерации. Регионы 
данного кластера объединяет высокая доля валовой добавлен-
ной стоимости по видам деятельности «Транспортировка и 
хранение», «Государственное управление», «Торговля». При 
этом конкурентами являются регионы из разных федеральных 

округов: 70% регионов Дальневосточного федерального округа, 
20% – Южного ФО, 10% – Сибирского ФО. Основными ре-
зультатами исследования являются следующие: 1) выявлена 
высокая вариация субъектов Российской Федерации в 2019 г. 
по виду экономической деятельности «Добыча полезных иско-
паемых» и «Обрабатывающие производства»; 2) выполнена 
группировка 19 видов экономической деятельности регионов 
методом факторного анализа; 3) проведен кластерный анализ 
регионов Российской Федерации по отраслевой структуре ва-
ловой добавленной стоимости за 2019 г.; получено 5 кластеров.
Заключение. В настоящей работе показано, что отбор регио-
нов-конкурентов необходимо выполнять, используя отраслевую 
структуру экономики региона. Учет специализации региона 
является важным требованием методики отбора. Преиму-
ществом авторской методики является ее универсальность, 
объективность и отражение специализации региона. В качестве 
направления дальнейших исследований следует рассмотреть 
определение специализации регионов с помощью коэффициентов 
локализации и на ее основе формирование статистической 
совокупности регионов-конкурентов. Представленная выборка 
регионов необходима для проведения оценки их конкурентоспо-
собности.

Ключевые слова: регионы Российской Федерации, методика 
отбора регионов-конкурентов, факторный анализ, кластерный 
анализ, отраслевая структура экономики, статистические 
методы, конкурентоспособность региона, ОКВЭД2, метод 
к-средних.

One of the stages of the statistical study of the competitiveness of a 
region is the selection of competing regions. 
Purpose of the study. The purpose of the article is to form a statistical 
set of regions-competitors based on the sectoral structure of the 
economy.
Materials and methods. As research methods in this article, the method 
of the main array, factorial, cluster methods, statistical methods are 
chosen. The statistical data of Rosstat were used for the study. To 
perform the calculations, the GVA was considered in the structure of 
Russian National Classifier of Types of Economic Activity2 for 2019.
Results. With the help of factor analysis, 19 types of economic activity 
of the regions were grouped according to similarities and differences. 
As a result, six factors were formed, each of which collected dependent 
types of economic activity. The use of cluster analysis made it possible 
to form groups of regions with a similar sectoral structure of the 
economy. The study involved 85 regions of the Russian Federation. 
Cluster analysis made it possible to solve the methodological problem 
of determining the boundaries of GVA intervals for certain types of 
economic activity in the selection of competing regions.

The paper shows that for the Amur Region, nine regions of the Russian 
Federation should be considered as competing regions. The regions of 
this cluster are united by a high share of gross value added by the 
types of activity “Transportation and storage”, “Public administration”, 
“Trade”. At the same time, competitors are regions from different federal 
districts: 70% of the regions of the Far Eastern Federal District, 20% 
of the Southern Federal District, 10% of the Siberian Federal District. 
The main results of the study are the following: 1) a high variation 
of the regions of the Russian Federation in 2019 was revealed by 
the type of economic activity “Mining” and “Manufacturing”; 2) a 
grouping of 19 types of economic activity of the regions was carried out 
using the factor analysis method; 3) a cluster analysis of the regions 
of the Russian Federation was carried out according to the sectoral 
structure of gross value added for 2019; five clusters were received. 
Conclusion. This paper shows that the selection of competing regions 
must be carried out using the sectoral structure of the region’s 
economy. Consideration of the region’ specialization is an important 
requirement of the selection methodology. The advantage of the 
author’s methodology is its universality, objectivity and reflection of 
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the specialization of the region. As a direction for further research, 
one should consider determining the specialization of regions using 
localization coefficients and, on its basis, the formation of a statistical 
set of competing regions. The presented sample of regions is necessary 
for assessing their competitiveness.

Keywords: regions of the Russian Federation, methodology for 
selecting competing regions, factor analysis, cluster analysis, 
sectoral structure of the economy, statistical methods, regional 
competitiveness, Russian National Classifier of Types of Economic 
Activity2, k-means method.

Введение

Введение зарубежных санк-
ций против России заставляет 
региональные органы власти 
принимать управленческие ре-
шения по повышению конку-
рентоспособности подведом-
ственных территорий [1]. Для 
разработки управленческих 
решений необходимо прове-
сти оценку конкурентоспо-
собности региона, выявить его 
слабые места и конкурентные 
преимущества.

Одним из этапов методики 
статистического исследования 
конкурентоспособности ре-
гиона является отбор регио-
нов-конкурентов. В литературе 
слабо представлены методы 
выбора регионов-конкурен-
тов. Зачастую исследователи 
ограничиваются оценкой кон-
курентоспособности тех реги-
онов, которые принадлежат к 
одному федеральному округу 
страны или в качестве конку-
рирующих регионов рассма-
тривают все регионы страны. 
Однако, совершенно очевидно, 
что регионы сильно различа-
ются по социально-экономи-
ческому положению, темпам 
развития, численности насе-
ления, объемам инвестиций, 
географическому положению и 
т.д. и не могут конкурировать 
со всеми регионами страны, 
а только с определенным их 
числом. В связи с этим этапом 
предшествующим проведению 
оценки конкурентоспособно-
сти региона является отбор ре-
гионов-конкурентов. 

В данной статье в качестве 
основы выбора регионов-кон-
курентов рассматривается 
возможность использования 
отраслевой структуры эконо-
мики. Для этой цели пред-
лагается использовать метод 
основного массива, который 
позволяет сформировать ста-

тистическую совокупность 
регионов-конкурентов одно-
родных по отраслевой специа-
лизации региона. 

Отраслевая структура регио-
нальной экономики формиру-
ется на основе территориаль-
ного и отраслевого разделения 
труда. На нее оказывают влия-
ние множество факторов, сре-
ди которых следует отметить 
естественные факторы, фак-
торы государственного влия-
ния, а также приобретенные. В 
связи с тем, что структура эко-
номики меняется медленно и 
постепенно, то на текущий мо-
мент она отражает специализа-
цию региона и ее можно ис-
пользовать в качестве основы 
формирования статистической 
совокупности регионов-кон-
курентов. Тем более, что ва-
ловая добавленная стоимость 
– важнейший показатель эко-
номики и отражает конечный 
результат производственной 
деятельности экономической 
единицы, которая, как прави-
ло, находится на рассматрива-
емой территории [2]. Важность 
учета отраслевой структуры 
экономики при оценке кон-
курентоспособности региона 
подчеркивается в научной ли-
тературе. Так, С.Е. Иванов в 
качестве фактора формирова-
ния конкурентоспособности 
региона рассматривает разви-
тие туристической отрасли [3]. 

Отраслевая структура ва-
ловой добавленной стоимости 
(ВДС) субъектов Российской 
Федерации в статистике пред-
ставлена в процентах и может 
варьировать от 0 до 100% [4]. 
При отборе регионов-конку-
рентов методологической про-
блемой является определение 
границ интервалов ВДС по 
отдельным видам экономиче-
ской деятельности. Другими 
словами, сколько процентов 
ВДС рассматривается как ее 

высокая доля в структуре эко-
номики региона? К примеру, 
доля ВДС в добыче полезных 
ископаемых Иркутской обла-
сти составляет 29,3%, в Орен-
бургской области – 40,9%, в 
Республике Саха (Якутия) – 
50,6%, в Сахалинской обла-
сти – 64,2%, а в Ненецком 
автономном округе – 79,2%. 
Какое значение доли ВДС яв-
ляется высоким и его можно 
использовать для определения 
ширины интервала? Данную 
методологическую пробле-
му можно решить с помощью 
факторного и кластерного ана-
лизов. 

Целью исследования явля-
ется формирование статисти-
ческой совокупности регио-
нов-конкурентов на основе 
отраслевой структуры эконо-
мики. 

Научная новизна иссле-
дования выражается в обо-
сновании необходимости ис-
пользования факторного и 
кластерного анализов для от-
бора регионов-конкурентов.

Теоретические основы 
исследования

Внимание к теме конку-
рентоспособности региона 
по-прежнему остается высо-
ким, что ежегодно подтвержда-
ется большим количеством 
российских и зарубежных пу-
бликаций. Интерес к регио-
нальной конкурентоспособно-
сти вызван повышением роли 
регионов в экономическом 
росте страны и обеспечении 
благосостояния граждан [5]. 
Глобализация и либерализа-
ция рынков оказывают значи-
тельное влияние на развитие 
территорий, что сказывается 
на усилении межрегиональной 
конкуренции [6]. 

Конкурентоспособность 
региона является комплекс-
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ной характеристикой, которая 
исследуется с разных сторон. 
Крицкая А.А., Саруханян А.Б., 
Титовская Ю.Д. изучают ка-
дровую конкурентоспособность 
региона [7]. Samara E., Andron-
ikidis A., Komninos N., Bakou-
ros Y., Katsoras E. рассматрива-
ют роль цифровых технологий в 
формировании конкурентоспо-
собности региона [8]. Роль циф-
ровизации в конкурентоспособ-
ности региона подчеркивается в 
работе Wahyuningtyas R., Disas-
tra G., Rismayani R. [9]. Статья 
Tang Y., Xia N., Varga L., Tan Y., 
Hua X., Li Q. посвящена иссле-
дованию влияния конкурен-
тоспособности строительной 
отрасли на развитие регионов 
Китая [10]. Horobeț A., Popo-
vici O.C., Belascu L. изучают 
факторы, формирующие кон-
курентоспособность региона в 
странах Центральной и Восточ-
ной Европы для привлечения 
прямых иностранных инвести-
ций [11]. Shaparov A.E., Sokolo-
va F.K., Magomedov A.K., Bhag-
wat J. рассматривают миграцию 
населения в опорные регионы 
российской Арктики для по-
вышения международной кон-
курентоспособности Северного 
морского пути [12].

Как в отечественной, так и 
в зарубежной литературе в ка-
честве инструмента повыше-
ния региональной конкуренто-
способности рассматривается 
создание кластеров. В насто-
ящее время кластеры исполь-
зуются не только как средство 
решения локальных проблем 
территории, скорее, как меха-
низм внедрения отечественных 
компаний в международные 
цепочки добавленной стоимо-
сти, что, несомненно, повы-
шает конкурентоспособность 
территорий [13]. 

В последнее время внима-
ние исследователей обращено к 
«экономике замкнутого цикла» 
(CE). Утверждается, что созда-
ние устойчивой, ресурсоэффек-
тивной и конкурентоспособной 
экономики региона зависит от 
перехода региона к «экономике 
замкнутого цикла» [14].

В статье Bahrami F., Shah-
moradi B., Noori J., Turkina E., 
Bahrami H. выполнен тео-
ретический анализ 111 зару-
бежных статей посвященных 
региональной конкурентоспо-
собности. Показано, что кон-
курентоспособность региона 
является комплексной и дина-
мичной категорией, испытыва-
ющей на себе влияние полити-
ческих решений правительства 
[15]. Влияние политики на 
развитие конкурентоспособ-
ности территорий, на примере, 
Швеции подробно также рас-
сматривается в работе Öjehag-
Petterssonа A. [16].

Критический анализ лите-
ратуры показал, что исследо-
ванию оценки конкурентоспо-
собности региона посвящено 
много научных работ. Однако 
метод отбора регионов в рас-
смотренных работах зависит 
от мнения автора и не всегда 
обосновывается. Большин-
ство работ посвящено анализу 
конкурентоспособности всех 
субъектов Российской Федера-
ции. Так, Консорциумом Ле-
онтьевский центр – AV Group 
г. Санкт-Петербург выполнена 
оценка конкурентоспособно-
сти 85 субъектов Российской 
Федерации за 2019 г., при этом 
лидерами рейтинга стали го-
рода федерального значения г. 
Москва и г. Санкт-Петербург 
[17]. 

Абрамян Г.А. в своей работе 
конкурентоспособность регио-
на оценивает по таким состав-
ляющим, как преобладание тех 
или иных видов экономиче-
ской деятельности, развитость 
инфраструктуры, конкуренто-
способность расположенных 
на территории организаций 
[18]. Автор разделил регионы 
страны на 4 группы в зависи-
мости от присутствия в составе 
первых 20 регионов с лучшими 
значениями показателей. Сре-
ди показателей оценивались, 
к примеру, валовой регио-
нальный продукт, инвестиции 
в основной капитал, размер 
экспорта, индекс производи-
тельности труда, объем плат-

ных услуг населению, оборот 
розничной торговли, количе-
ство действующих кредитных 
организаций и их филиалов, 
доля убыточных предприятий 
и т.д. 

Bocci L., D’Urso P., 
Vicari D., Vitale V.A для оцен-
ки конкурентоспособности 
используют 74 показателя, 
собранные по 268 регионам 
NUTS-2 в 28 государствах-чле-
нах ЕС (включая Соединенное 
Королевство). В указанной 
работе не приводится обосно-
вание выбора регионов-кон-
курентов. В статье выполнена 
классификация регионов ЕС 
на 15 групп с разной степе-
нью конкурентоспособности 
и определены 12 показателей 
– детерминант конкуренто-
способности европейских ре-
гионов в 2019 г. Подчеркивает-
ся, что высокая региональная 
конкурентоспособность может 
быть достигнута только за счет 
более эффективных инвести-
ций в образование, исследова-
ния и разработки [19].

В статье Oulehlova A., Kud-
lak A., Urban R., Hoke E. вы-
полнена оценка конкуренто-
способности всех регионов 
Чешской республики без 
обоснования выбора регио-
нов-конкурентов [20].

Wojtasiak-Terech A., Maje-
rowska E. рассматривают кон-
курентоспособность регионов 
Польши в 2009–2016 гг. [21].

В работе Sánchez-Rivero M., 
Rodríguez-Rangel M.C. иссле-
дуется влияние конкуренто-
способности туристических 
услуг на развитие 17 испанских 
автономных регионов в период 
с 2010 по 2018 г. [22].

Другая совокупность публи-
каций посвящена оценке кон-
курентоспособности регионов 
в рамках одного федерального 
округа. Так, в статье Глото-
вой А.С., Глотова Д.С., Тито-
вой И.Н. проведена диагно-
стика конкурентоспособности 
областей Центрально-Черно-
земного макрорегиона в рам-
ках временного промежутка с 
2016 по 2018 гг. [23]. В иссле-
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довании участвовало всего 5 
областей: Белгородская, Воро-
нежская, Курская, Липецкая, 
Тамбовская. Причины такого 
выбора не объясняются. 

В следующей подборке пу-
бликаций количество субъек-
тов Российской Федерации, 
участвующих в оценке конку-
рентоспособности, ограничи-
вается определенным числом. 
Так, в отчет по конкуренто-
способности регионов, выпол-
ненный консалтинговой ком-
панией «Бауман Инновейшн» 
вошли 38 регионов России 
[24].

Суворова А.П., Судакова 
Н.Ю. проводят анализ уровня 
конкурентоспособности реги-
онов со слабой экономикой в 
динамике с 2015 по 2018 гг. В 
июне 2019 г. Минэкономраз-
вития РФ определило десятку 
регионов, где сложилась слож-
ная социально-экономическая 
ситуация со своими особен-
ностями, введя новое понятие 
«регион со слабой экономи-
кой» [25]. Такие регионы по 
итогам трёхлетнего наблюде-
ния за ними в сводном рейтин-
ге по Российской Федерации 
заняли наихудшие позиции 
по 4-м показателям, к приме-
ру, удельный вес населения с 
доходами ниже прожиточного 
минимума, инвестиции в ос-
новной капитал на душу насе-
ления и др. Помимо этого, все 
отобранные регионы получали 
существенную помощь из фе-
дерального бюджета. 

Gwiaździńska-Goraj M., 
Jezierska-Thöle A., Dudzińska M. 
рассматривают конкуренто-
способность приграничных 
территорий Польши и Герма-
нии. Авторы указывают, что 
для повышения уровня жизни 
населения приграничных тер-
риторий и, соответственно, 
конкурентоспособности терри-
торий, необходимо с помощью 
финансовых, организацион-
ных и правовых инструментов 
стимулировать территориаль-
ную сплоченность регионов. 
Согласованное развитие со-
седствующих регионов способ-

ствует снижению неравенства 
в условиях жизни граждан [26].

В литературе встречаются 
публикации, в которых про-
водится оценка конкуренто-
способности одного региона. 
В частности, в статье Гарее-
вой Н.А. оценивается конку-
рентоспособность Республи-
ки Татарстан в динамике за 
2016–2018 гг. [27]. И таких 
работ немало. Н.Л. Курепина 
рассматривает конкурентоспо-
собность республики Калмы-
кия [28], Камаева Л.О. изучает 
конкурентоспособность Ом-
ской области [29] и т.д.

Оценку конкурентоспособ-
ности одного региона следует 
проводить в том случае, ког-
да он обладает абсолютными 
конкурентными преимуще-
ства. Однако данное явление 
достаточно редкое и регионы 
Российской Федерации, как 
правило, обладают относи-
тельными конкурентными 
преимуществами. В этом слу-
чае необходимо указывать по 
отношению, к каким регионам 
анализируемый субъект РФ 
обладает слабыми местами или 
конкурентными преимуще-
ствами. 

Среди публикаций встре-
чаются статьи, в которых со-
всем отсутствует этап отбора 
регионов-конкурентов. Так, 
Ильина А.Л., Мишон Е.В. 
проведя критический анализ 
некоторых подходов к оценке 
конкурентоспособности реги-
онов, предлагают собственную 
методику, в которой пропущен 
этап выбора регионов-конку-
рентов [30].

Регионы России сильно 
различаются по многим пока-
зателям. Одни регионы – сы-
рьевые, другие приграничные, 
третьи – морские, четвертые – 
финансово обеспеченные. 
Каждый регион вносит свой 
вклад в производство товаров 
и услуг в стране [31]. Срав-
нивать регионы с различной 
специализацией представляет-
ся не корректным. В данной 
оценке однозначно выиграют 
мегаполисы страны. Поэтому, 

прежде чем, выполнять оценку 
конкурентоспособности регио-
нов, необходим обоснованный 
их выбор. Отсутствие в литера-
туре официально принятой на 
федеральном или региональ-
ном уровне методики отбора 
регионов-конкурентов также 
подчеркивает актуальность 
рассматриваемой темы.

Данные и методы

Для проведения исследо-
вания использованы стати-
стические данные Росстата. 
В частности, для выполнения 
расчетов рассматривалась ВДС 
в структуре ОКВЭД2 за 2019 г.

В качестве методов иссле-
дования использованы метод 
основного массива, фактор-
ный, кластерный методы, ста-
тистические методы.

По способу основного мас-
сива производится отбор наи-
более существенных единиц 
совокупности, преобладающих 
в общей их массе по изучаемо-
му признаку. 

Методика исследования

Методика формирования 
статистической совокупности 
регионов-конкурентов изло-
жена в работе [32]. Данная 
методика основана на опреде-
лении специализации регио-
нов на основе коэффициентов 
локализации. В представлен-
ном исследовании рассматри-
вается возможность исполь-
зования отраслевой структуры 
экономики для отбора реги-
онов-конкурентов. При этом 
дополняются отдельные этапы 
методики. 

На первом этапе методики 
выполняется сбор статисти-
ческой информации об отрас-
левой структуре экономики 
регионов. В каждом регионе 
представлены разные виды 
экономической деятельно-
сти. При этом доля ВДС по 
конкретному виду экономи-
ческой деятельности зависит 
от исторического становления 
экономики региона, напол-
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ненности региона различными 
ресурсами, географического 
положения, социально-эконо-
мического развития и других 
факторов. Именно отраслевая 
структура экономики пока-
зывает существующую специ-
ализацию региона. Поэтому 
регионы необходимо отбирать 
с учетом преобладания одина-
ковых видов экономической 
деятельности. Именно в этом 
случае можно сравнить темпы 
экономического развития ре-
гионов-конкурентов. 

Второй этап предполагает 
группировку видов экономи-
ческой деятельности регионов. 
Объединение показателей в 
группы производится с целью 
сокращения их количества и 
определения вклада каждой 
группы показателей в отборе 
регионов-конкурентов. В ка-
честве методов объединения 
показателей в группы исполь-
зуется факторный анализ. 

Факторный анализ позволя-
ет сократить количество пере-
менных. В ОКВЭД2 представ-
лено 20 видов экономической 
деятельности, при этом ста-
тистическая информация от-
ражена лишь по 19 из них. С 
помощью факторного анализа 
рассматриваемые виды эко-
номической деятельности, 
относящиеся к имеющимся 
наблюдениям (регионам Рос-
сии) группируются в факторы. 
Принцип их объединения ос-
нован на коэффициенте корре-
ляции. В факторы объединены 
показатели, имеющие высокую 
зависимость между собой. Со-
ответственно, разные факторы 
слабо связаны друг с другом.

Содержанием третьего эта-
па является группировка ре-
гионов по сформированным 
факторам на группы. Задачей 
данного этапа является фор-
мирование групп регионов с 
похожей отраслевой структу-

рой экономики. С данной за-
дачей хорошо справляется кла-
стерный анализ. Определение 
регионов с аналогичными ви-
дами экономической деятель-
ности позволит применить их 
опыт в решении социально-э-
кономических проблем анали-
зируемых регионов. 

На четвертом этапе форми-
руется статистическая совокуп-
ность регионов-конкурентов. 

Далее регионы сравнивают-
ся между собой по показателям 
конкурентоспособности. Фор-
мулируются их конкурентные 
преимущества и недостатки. 
Принимаются управленческие 
решения по повышению кон-
курентоспособности анализи-
руемых регионов. 

Результаты исследования

В работе выполнен фак-
торный анализ ВДС субъектов 
Российской Федерации в раз-

Таблица 1 (Table 1)

Описательная статистика 
Descriptive Statistics 

Вид 
экономической 
деятельности

Стандартное 
отклонение 

(Std. 
Deviation 
Statistic)

Минимальное 
значение 
(Minimum 
Statistic)

Максимальное 
значение 
(Maximum 
Statistic)

Сумма 
(Sum 

Statistic)

Mean
Стандартное 
отклонение 

(Std. 
Deviation)

Дисперсия 
(Variance 
Statistic)

Средняя 
величина 
(Statistic)

Средняя 
стандартная 
ошибка (Std. 

Error)
B 79,2 0 79,2 980,7 11,5376 2,0292 18,7085 350,009
С 38,2 0,2 38,4 1378,3 16,2153 1,1535 10,6351 113,105
А 27,2 0,1 27,3 665,6 7,8306 0,6491 5,98411 35,81
G 25,4 0,7 26,1 951,2 11,1906 0,4698 4,331 18,758
О 24,1 1,4 25,5 672,5 7,9118 0,4686 4,32028 18,665
H 22,4 1,7 24,1 619,4 7,2871 0,437 4,02908 16,234
L 25,6 0,7 26,3 810,7 9,5376 0,4302 3,96647 15,733
F 12,6 3,1 15,7 525 6,1765 0,2583 2,38106 5,669
D 11 0,8 11,8 289 3,4 0,2302 2,12239 4,505
P 11,2 0,6 11,8 340,4 4,0047 0,206 1,89924 3,607
M 9,4 0,2 9,6 207,2 2,4376 0,1887 1,73973 3,027
Q 11 1 12 435,2 5,12 0,1867 1,72087 2,961
N 8,4 0,4 8,8 158,7 1,8671 0,1268 1,16898 1,367
J 6,4 0,2 6,6 170,6 2,0071 0,1033 0,95216 0,907
I 4,8 0,3 5,1 95,3 1,1212 0,0753 0,69455 0,482
R 3,3 0,2 3,5 86,1 1,0129 0,0527 0,48545 0,236
E 1,4 0 1,4 55,6 0,6541 0,0302 0,27884 0,078
S 1,7 0 1,7 41,1 0,4835 0,0273 0,25206 0,064
K 1,3 0 1,3 17,4 0,2047 0,018 0,16612 0,028

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Федеральной службы государственной статистики 
РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State Statistics Service of the Russian Federation. URL: 
https://rosstat.gov.ru/accounts.



The economic development of the regions and regional statistics

Statistics and Economics  V. 19. № 6. 2022 45

резе видов экономической де-
ятельности за 2019 г. Задачей 
факторного анализа являлось 
сгруппировать виды экономи-
ческой деятельности регионов 
по схожести и различиям. 

На первом этапе процедуры 
факторного анализа проводит-
ся стандартизация заданных 
значений показателей (z-пре-
образование). Статистические 
данные ВДС в разрезе видов 
экономической деятельности 
представлены в процентах и 
варьируют от 0 до 79,2%. Со-
гласно формуле евклидовой 
меры, показатель, имеющий 
большие значения, доминиру-
ет над показателями с мень-
шими значениями. Для ниве-
лирования такого большого 
размаха показателей использу-
ется стандартизация, которая 
позволяет привести значения 
всех показателей к единому 
диапазону значений, как пра-
вило, от –3 до +3.

В табл. 1 представлена опи-
сательная статистика выпол-
ненного факторного анализа. 

Количество наблюдений (N 
Statistic) составило 85 регионов 
Российской Федерации. 

Наибольшее стандартное 
отклонение наблюдается по 
виду деятельности В «Добы-
ча полезных ископаемых» – 
18,7%. По данному показа-
телю виден большой разброс 
регионов страны. В одних 
регионах страны добыча по-
лезных ископаемых является 
преобладающей в отраслевой 
структуре экономики, в дру-
гих – не играет существенной 
роли. Максимальное значение 
доли добычи полезных ис-
копаемых в структуре эконо-
мики региона наблюдается в 
Ненецком автономном округе 
(79,2%).

Следующим видом эконо-
мической деятельности с вы-
сокой вариацией является вид 
С «Обрабатывающие произ-
водства». Здесь регионы разли-
чаются на 10,63%. 

Почти на 6% регионы стра-
ны отличаются по объемам 
производства продукции в 

сельском хозяйстве и рыболов-
стве. 

По остальным видам дея-
тельности разброс значений 
доли видов экономической 
деятельности в структуре эко-
номики региона не превышает 
4,33%. При этом меньше 1% 
наблюдается дифференциация 
регионов по таким видам дея-
тельности, как J, I, R, E, S.

Регионы являются однород-
ными по виду экономической 
деятельности K «Деятельность 
финансовая и страховая».

Для отбора видов экономи-
ческой деятельности использо-
ван метод главных компонент. 
В табл. 2 показаны данные 
первичной статистики фактор-
ного анализа.

Согласно данным табли-
цы Explained Total Variance 6 
факторов показывают значе-
ния больше 1. Доля первого 
фактора в общей дисперсии 
составляет 26,319%, доля фак-
тора 2 – 20,340%, доля факто-
ра 3 – 8,615%. Аналогичные 
выводы подтверждают повёр-
нутые суммы квадратов нагру-
зок, представленные во второй 
части табл. 2 (колонка 6). Так, 
фактор 1 объясняет 19,664% 

общей дисперсии, фактор 2 – 
16,132%, фактор 3 – 13,195%. 
В табл. 2 влияние факторов на 
отраслевую структуру эконо-
мики показано от максималь-
ного к минимальному.

Далее рассчитывались коэф-
фициенты корреляции по ВДС 
в разрезе видов экономической 
деятельности каждого региона. 

В табл. 3 показана повёрну-
тая матрица факторов. 

В строках таблицы необ-
ходимо обратить внимание 
на высокие значения показа-
телей в абсолютном выраже-
нии. Представленные в табл. 
3 коэффициенты корреляции 
показывают зависимые виды 
экономической деятельности. 
Так, к примеру, вид деятель-
ности О сильнее всего связан 
с фактором 1, т.к. коэффици-
ент корреляции близок к 1 и 
составляет 0,923. Вид деятель-
ности Р показывает высокую 
зависимость с фактором 1, т.к. 
коэффициент корреляции ра-
вен 0,891.

Факторный анализ по-
зволил сгруппировать виды 
экономической деятельности 
регионов РФ следующим об-
разом:

Таблица 2 (Table 2)

Объяснённая суммарная дисперсия
Explained Total Variance

Component 
(Компоненты)

Initial Eigenvalues  
(Первичные собственные 

значения)

Rotation Sums of Squared 
Loadings (Повёрнутые суммы 

квадратов нагрузок)
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1 5,001 26,319 26,319 3,736 19,664 19,664

2 3,865 20,340 46,659 3,065 16,132 35,796

3 1,637 8,615 55,274 2,507 13,195 48,992

4 1,430 7,525 62,799 2,299 12,100 61,091

5 1,255 6,603 69,402 1,328 6,989 68,080

6 1,061 5,585 74,987 1,312 6,907 74,987

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.
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Фактор 1 – О, P, Q, R
О «Государственное управ-

ление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обе-
спечение»

Р «Образование»
Q «Деятельность в области 

здравоохранения и социаль-
ных услуг»

R «Деятельность в области 
культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений»

Фактор 2 – K, J, M, G
К «Деятельность финансо-

вая и страховая»
J «Деятельность в области 

информации и связи»
М «Деятельность професси-

ональная, научная и техниче-
ская»

G «Торговля оптовая и роз-
ничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов»

Фактор 3 – I, S, L, F
I «Деятельность гостиниц 

и предприятий общественного 
питания» 

S «Предоставление прочих 
видов услуг»

L «Деятельность по опера-
циям с недвижимым имуще-
ством»

F «Строительство»
Фактор 4 – E, С, D
E «Водоснабжение; водоот-

ведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязне-
ний»

С «Обрабатывающие произ-
водства»

D «Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха»

Фактор 5 – А 
А «Сельское, лесное хозяй-

ство, охота, рыболовство и ры-
боводство»

Фактор 6 – B, H, N, 
B «Добыча полезных иско-

паемых»
H «Транспортировка и хра-

нение»
N «Деятельность админи-

стративная и сопутствующие 
дополнительные услуги» 

Первый фактор собрал 
виды экономической деятель-

ности, связанные с функцией 
государственного управления. 
Так, на муниципальном уровне 
органами власти выполняются 
задачи по обеспечению на под-
ведомственной территории во-
енной безопасности; оказанию 
услуг в области образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта, а также социальных 
услуг населению. 

Во второй фактор вошли 
виды экономической деятель-
ности третичного и четвертич-
ного секторов экономики – 
сферы услуг. В данном факторе 
представлены финансовая, 
страховая, профессиональная, 
научная, техническая деятель-
ность, а также в области ин-
формации, связи, торговли.

Третий фактор включает 
виды деятельности, направ-
ленные на оказание услуг, 
которые связанны с первоо-
чередным жизнеобеспечением 
населения. Сюда относятся 
строительство, операции на 
рынке недвижимости, услуги 
гостиниц, общественного пи-
тания.

Четвертый фактор объеди-
нил виды экономической де-
ятельности, связанные с вто-
ричным сектором экономики, 
в частности, обрабатывающие 
производства, водоснабжение, 
обеспечение электрической 
энергией.

В пятом факторе сконцен-
трировано только сельское хо-
зяйство.

К шестому фактору отно-
сятся услуги первичного секто-
ра экономики (добыча полез-
ных ископаемых) и третичного 
сектора экономики (услуги по 
транспортировке и хранению 
груза, административная де-
ятельность и сопутствующие 
дополнительные услуги). 

Значения факторов
Далее шесть факторов 

преобразованы в новые по-
казатели. Нормализованные 
значения факторов, которые 
находятся в пределах от -3 до 
+3 для некоторых регионов 
Российской Федерации пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 3 (Table 3)

Повёрнутая матрица компонентов
 Rotated Component Matrix

 
Component

1 2 3 4 5 6
О 0,923 -0,128 0,066 -0,069 -0,004 0,047
P 0,891 0,029 0,034 -0,156 0,145 -0,111
Q 0,860 -0,037 0,192 0,115 -0,013 0,030
R 0,784 0,142 0,210 0,038 0,027 -0,074
K -0,032 0,853 -0,093 0,092 -0,052 -0,031
J 0,197 0,826 0,142 0,239 0,086 0,143
M -0,276 0,760 0,123 0,014 -0,133 0,175
G 0,135 0,637 0,513 0,214 0,199 -0,015
I 0,191 -0,012 0,828 -0,149 0,130 -0,018
S 0,097 0,141 0,781 0,290 -0,133 0,104
L 0,165 0,454 0,596 0,392 0,012 0,009
E 0,124 0,099 0,275 0,781 -0,218 0,000
С -0,390 0,209 -0,032 0,735 0,132 -0,160
B -0,393 -0,364 -0,413 -0,581 -0,323 -0,117
F 0,239 -0,212 0,424 -0,507 0,208 -0,184
А 0,337 -0,215 0,094 0,163 0,717 -0,051
D 0,162 -0,164 -0,010 0,301 -0,628 -0,031
H 0,001 -0,005 -0,056 0,058 0,125 0,887
N -0,098 0,320 0,156 -0,133 -0,259 0,604

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State 
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услуги). Суммарная доля ВДС 
по фактору 3 составляет 26,1%, 
что также характеризует наи-
большее значение фактора. 

Низкое значение фактора 
встречается в переменной fac4_1, 
которое равно -2,199. В данном 
случае следует сделать заключе-
ние, что в структуре экономики 
Амурской области слабо пред-
ставлены производство товаров 
в обрабатывающем производстве 
(dС = 3,3%); производство элек-
троэнергии (dD = 4,6%); водо-
снабжение (dЕ = 0,4%). 

Таким образом, факторный 
анализ позволил сгруппиро-
вать 19 видов экономической 
деятельности на группы, тем 
самым сократить количество 
рассматриваемых показателей. 

Кластерный анализ регионов
В работе выполнен кластер-

ный анализ регионов Россий-
ской Федерации по отраслевой 
структуре валовой добавленной 
стоимости методом к-средних 
за 2019 г. 

В методе к-средних необ-
ходимо заранее задавать коли-
чество кластеров. Кластерный 
анализ проводился для разного 
количества групп, численность 
которых варьировала от 4 до 7, 
при этом состав кластеров су-
щественно менялся. Для дан-
ного исследования выбрано 
5 кластеров.

В табл. 6 представлены их 
кластерные центры. 

В табл. 6 представлены сред-
ние значения факторов в раз-
резе кластеров. К примеру, для 
второго кластера в отраслевой 
структуре экономики характер-
но преобладание ВДС первого 
фактора, в частности, услуги 
государственного управления, 
образования, здравоохранения, 
культуры. В третьем кластере 
доминируют виды экономи-
ческой деятельности третьего 
фактора: строительство, опера-
ции на рынке недвижимости, 
услуги гостиниц, общественно-
го питания и т.д.

Расстояние между кластер-
ными центрами варьирует от 
2,6% до 6,88%.

Таблица 4 (Table 4)

Нормализованные значения факторов для некоторых регионов  
Российской Федерации 

Normalized factor values for some regions of the Russian Federation

Регион fac1_1 fac2_1 fac3_1 fac4_1 fac5_1 fac6_1
Республика Калмыкия 1,1366 -1,155 -1,728 -0,21 2,8584 3,5781
Краснодарский край -0,033 0,082 1,7091 -0,335 0,5622 1,5486
Новосибирская область -0,351 1,312 0,1531 -0,416 -0,147 3,0379
Республика Бурятия 0,6428 0,0764 1,3379 -1,353 -1,375 3,0373
Забайкальский край 1,012 -0,285 -0,829 -0,437 -0,213 2,1002
Камчатский край 1,4184 -0,796 -0,966 0,0656 0,9799 0,9179
Приморский край 0,1684 -0,314 0,2349 0,2618 0,6969 2,3383
Хабаровский край 0,1556 -0,216 0,4158 0,0645 0,2309 2,1806
Амурская область -0,219 0,3928 0,8703 -2,199 -0,575 1,0984
Еврейская автономная 
область 1,5621 -1,085 -0,023 -0,419 -0,444 1,8343

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State 
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Таблица 5 (Table 5)

Сопоставление значений факторных переменных с долей фактора, 
рассчитанного по отраслевой структуре ВДС Амурской области  

за 2019 г.
Comparison of the values of factor variables with the share of the factor 
calculated according to the sectoral structure of the GVA of the Amur 

Region for 2019

Фактор fac6_1 fac3_1 fac2_1 fac1_1 fac5_1 fac4_1
Нормализованное значение 
факторов 1,0984 0,8703 0,3928 -0,219 -0,575 -2,199
Суммарная доля фактора, 
рассчитанного по ВДС, % 26,3 26,1 17,9 17,3 4,1 8,3

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State 
Statistics Service of the Russian Federation. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts.

Для Амурской области вы-
сокое факторное значение 
наблюдается в переменной 
fac6_1, которая характеризу-
ется высокой долей ВДС в до-
быче полезных ископаемых, 
транспортировке и хранении, 
административной деятельно-
сти. Подтверждением данно-
го факта являются отдельные 
значения удельного веса ВДС 
Амурской области: dB = 11,2% 
(добыча полезных ископае-
мых), dН = 11,4% (транспорти-
ровка и хранение), dN = 3,7% 
(административная деятель-
ность). Суммарная доля ВДС 
по фактору 6 составляет 26,3%, 
что представляет собой макси-
мальное значение. Сопостав-

ление значений факторных 
переменных с долей фактора, 
рассчитанного по отраслевой 
структуре ВДС Амурской об-
ласти, показано в табл. 5. 

Не менее высокое фактор-
ное значение показывает пере-
менная fac3_1, где в отраслевой 
структуре экономики преобла-
дают строительство, операции 
на рынке недвижимости, ус-
луги гостиниц, общественно-
го питания. Соответствующим 
образом ведут себя отдельные 
значения удельного веса ВДС 
Амурской области: dF = 15,7% 
(строительство), dL = 9,3% (не-
движимость), dI = 7% (услу-
ги гостиниц и общественного 
питания), dS = 0,4% (прочие 
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ны Северо-Кавказского феде-
рального округа (ФО) (71,43%) 
и два региона из Сибирского 
ФО. В рассматриваемом кла-
стере преобладает фактор 1 с 
государственными услугами, в 
том числе в сфере образования, 
здравоохранения, культуры.

Третий кластер собрал ре-
гионы Южного ФО и Севе-
ро-Кавказского ФО. В треть-
ем кластере ярко выражено 
преобладание фактора 3, в 
котором представлены виды 
деятельности, связанные со 
строительством, операциями 
на рынке недвижимости, ус-
луги гостиниц, общественного 
питания.

В четвертом кластере со-
средоточены два мегаполиса: 
г. Москва, г. Санкт-Петербург. 
Здесь ярко выражены виды 
экономической деятельности 
фактора 2: финансовая дея-
тельность, научная, услуги ин-
формации и связи, торговля. 
Четвертый кластер оказался 
наименее многочисленным.

Одним из представите-
лей пятого кластера является 
Амурская область. Кластерный 
анализ позволил установить 
регионы Российской Федера-
ции, имеющие схожие показа-
тели по ВДС в разрезе видов 
экономической деятельности. 
В пятый кластер попали ре-
гионы из разных федеральных 
округов (табл. 8): 70% регио-
нов из Дальневосточного фе-
дерального округа, 20% – из 
Южного ФО, 10% – из Си-
бирского ФО. Регионы пятого 
кластера объединяют высокая 
доля ВДС по виду деятель-
ности Н «Транспортировка 
и хранение» (средний удель-
ный вес по кластеру 15,12%), 
большая доля ВДС по виду 
деятельности О «Государствен-
ное управление» (dср = 11%), 
значительная доля в торговле 
(10,84%). Отобранные регио-
ны имеют либо приграничное, 
либо приморское положение. 
Именно выбранные регионы 
необходимо использовать для 
оценки конкурентоспособно-
сти Амурской области. 

Таблица 6 (Table 6)

Кластерные центры окончательного решения 
Cluster Centers of Final Decision 

Фактор
Cluster

1 2 3 4 5
Фактор 1 -0,34885 2,30384 0,16381 -0,06680 0,54930
Фактор 2 -0,08414 0,04628 -0,74309 4,59696 -0,19878
Фактор 3 -0,17930 -0,17302 3,94698 -0,25475 0,11755
Фактор 4 0,22087 -0,79535 -0,64220 -0,72181 -0,49771
Фактор 5 -0,03461 0,37002 -0,57471 -0,62994 0,25742
Фактор 6 -0,19522 -1,13742 -0,70135 0,34664 2,16714

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State 
Statistics Service of the Russian Federation. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts.

Таблица 7(Table 7)

ANOVA

Фактор

Cluster Error

F Sig. 
(Значимость)

Mean Square 
(Среднее 
значение 
квадрата)

df 
(Степень 
свободы)

Mean 
Square df

Фактор 1 11,982 4 0,451 80 26,573 0,000
Фактор 2 11,194 4 0,490 80 22,832 0,000
Фактор 3 12,310 4 0,435 80 28,330 0,000
Фактор 4 3,064 4 0,897 80 3,417 0,012
Фактор 5 0,870 4 1,006 80 0,865 0,489
Фактор 6 15,034 4 0,298 80 50,405 0,000

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State 
Statistics Service of the Russian Federation. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts.

В табл. 7 показаны значения 
F-статистики дисперсионного 
анализа (ANOVA). Наиболее 
важными для кластеризации 
факторами, у которых значе-
ние F-статистики оказалось 
больше других являются: фак-
тор 6 (F-статистика = 50,405), 
фактор 3 (F-статистика = 
28,33), фактор 1 и фактор 2. 
Данный вывод подтверждает и 
значимость F-статистики, зна-
чения которой являются нуле-
выми.

Результаты выполненного 
кластерного анализа для 85 ре-
гионов Российской Федерации 
представлены в табл. 8. 

Большинство регионов 63 
ед., что составляет 74,12% от 
всей совокупности, сосредо-
точено в первом кластере. В 
данном кластере отсутствует 
ярко выраженное преоблада-

ние какого-либо фактора, соот-
ветственно, и вида экономиче-
ской деятельности. Отраслевая 
структура экономики рассма-
триваемых регионов является 
разноплановой. Чуть заметнее 
других выделяется фактор 4, ко-
торый характеризуется присут-
ствием ВДС в обрабатывающем 
производстве, водоснабжении, 
обеспечении электрической 
энергией (табл. 6).

Второе место по численно-
сти занимает пятый кластер, 
в котором представлено 10 
регионов или 11,76% от всей 
совокупности. В пятом класте-
ре доминирует фактор 6, где 
преобладает добыча полезных 
ископаемых, транспортировка 
и хранение, административная 
деятельность.

Во втором кластере преиму-
щественно представлены регио- 
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анализ большое количество 
показателей заменяет мень-
шим их числом. В данной ра-
боте сформировано 6 факто-
ров, каждый из которых собрал 
зависимые виды экономиче-
ской деятельности. Сгенериро-
ванная новая факторная пере-
менная показала преобладание 
в регионе тех или иных видов 
экономической деятельности. 

При помощи предварительно 
созданных факторов составле-
ны группы регионов на основе 
кластеризации. Регионы одного 
кластера обладают схожей от-
раслевой структурой экономи-
ки, а регионы разных кластеров 
различаются по видам экономи-
ческой деятельности. 

Для Амурской области, где 
ВДС преобладает в строитель-
стве, транспортировке и хра-
нении, добыче полезных иско-
паемых и торговле, в качестве 
регионов-конкурентов следу-
ет рассматривать 9 субъектов 
Российской Федерации.

Отбор регионов с аналогич-
ными видами экономической 
деятельности позволит приме-
нить их опыт в решении соци-
ально-экономических проблем 
регионов. 

В отсутствие принятых на 
федеральном или региональ-
ном уровнях методик фор-
мирования статистической 
совокупности регионов-кон-
курентов, представленные эта-
пы позволяют выполнить от-
бор регионов-конкурентов на 
основе отраслевой структуры 
экономики. 

Целью дальнейших иссле-
дований рассматривается апро-
бация методики отбора регио-
нов-конкурентов за несколько 
других лет, изучение динамики 
статистической совокупности 
регионов-конкурентов, каким 
образом меняется ее состав. 
Помимо этого, направлени-
ем дальнейших исследований 
является определение специа-
лизации регионов с помощью 
коэффициентов локализации 
и на ее основе формирование 
статистической совокупности 
регионов-конкурентов.

Таблица 8 (Table 8)

Кластеры регионов Российской Федерации по отраслевой структуре 
валовой добавленной стоимости за 2019 г.

Clusters of regions of the Russian Federation by sectoral structure of gross 
value added for 2019

Кластер Регион 

1

Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, 
Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, 
Костромская область, Курская область, Липецкая область, 
Московская область, Орловская область, Рязанская область, 
Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, 
Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, 
Республика Коми, Ненецкий автономный округ, Архангельская 
область без авт. округа, Вологодская область, Калининградская 
область, Ленинградская область, Мурманская область
Новгородская область, Псковская область, Астраханская область, 
Волгоградская область, Ростовская область, Ставропольский край, 
Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика 
Мордовия,
Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская 
область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская 
область, Саратовская область, Ульяновская область, Курганская 
область, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область 
(без Ханты-Мансийского авт. округа – Югра и Ямало-Ненецкого 
авт. округа), Челябинская область, Республика Хакасия, Алтайский 
край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская 
область, Омская область, Томская область, Магаданская область, 
Сахалинская область, Чукотский автономный округ, Республика 
Саха (Якутия), Республика Адыгея

Итого 63 (74,12%)

2
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Карачаево-Черкесская Республика, Северная Осетия – Алания, 
Чеченская Республика, Республика Алтай, Республика Тыва

Итого 7 (8,24%)
3 Республика Крым, г. Севастополь, Республика Дагестан

Итого 3 (3,53%)
4 г. Москва, г. Санкт-Петербург

Итого 2 (2,35%)

5

Республика Калмыкия, Краснодарский край, Новосибирская 
область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Камчатский 
край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, 
Еврейская автономная область

Итого 10 (11,76%)
Всего 85 (100%)

Составлено по: Рассчитано в программе SPSS 11.5 for Windows по данным Фе-
деральной службы государственной статистики РФ. URL: https://rosstat.gov.ru/
accounts.

Compiled by: Calculated in SPSS 11.5 for Windows according to the Federal State 
Statistics Service of the Russian Federation. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts.

Заключение

В статье выполнен отбор 
регионов-конкурентов для 
проведения оценки конку-
рентоспособности. В качестве 
главного показателя форми-
рования статистической со-
вокупности регионов-конку-
рентов выступила отраслевая 
структура экономики, которая 
не только показывает вклад 

региона в производство това-
ров и оказание услуг в опреде-
ленных видах экономической 
деятельности, но и позволяет 
сгруппировать регионы в соот-
ветствии с их специализацией. 

Авторская методика отбо-
ра регионов-конкурентов до-
полнена двумя этапами: про-
ведением факторного анализа 
показателей и применением 
кластерного метода.

Как правило, факторный 
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Экономическая модель построения 
архитектуры сетевого предприятия*
Цель исследования заключается в разработке модели экономи-
ческого обоснования построения цепочки создания стоимости 
для различных типов цифровых платформ и технологических 
способов производства сетевого предприятия. В качестве 
основы для построения модели экономического обоснования 
предлагается использовать метод функционально-стоимостной 
оценки архитектуры сетевого предприятия, определяющий эко-
номические затраты и риски формирования цепочек создания 
стоимости, которые связаны с выпуском продукции и оказанием 
услуг предприятия. 
Новизна исследования заключается в том, что экономическое 
обоснование построения архитектуры сетевого предприятия 
должно осуществляться с учетом динамически изменяющихся 
потребностей заказчика и состояния бизнес-экосистемы пред-
приятия в процессе его функционирования.
Методы исследования имеют эвристический характер, на-
правленные на поиск такого набора экономических факторов, 
который приведет к формированию экономического обоснован-
ного построения цепочки создания стоимости. В целях получе-
ния экономической модели построения архитектуры сетевого 
предприятия предлагается метод функционально-стоимостной 
оценки с учетом динамических изменений цепочки создания 
стоимости.
Результаты. В данной статье представлена экономическая 
модель оценки архитектуры сетевого предприятия, в которой 
каждый элемент модели отражает отдельный экономический 
аспект формирования цепочки создания стоимости для сетевого 

предприятия. Проведенный анализ экономических аспектов 
позволил детальнее определить затраты, в том числе затраты 
на устранение рисков. 
Помимо модели экономического обоснования построения це-
почки создания стоимости в работе выявлены требования к 
архитектуре сетевого предприятия и возможному составу 
ролей его участников, а также определение сетевых эффек-
тов для разных ролей. Для отображения взаимосвязи между 
типом цифровой платформы и технологическим способом про-
изводства при проведении стоимостной оценки архитектуры 
сетевого предприятия все рассчитанные оценки вносятся в 
матрицу оценок стоимостных затрат и рисков. В результа-
те в зависимости от выбранного типа цифровой платформы 
и технологического способа производства осуществляется 
поиск минимальных затрат и рисков для конкретных цепочек 
создания стоимости. 
Заключение. Экономическая модель стоимостной оценки архи-
тектуры сетевого предприятия, построенная на основе исполь-
зования метода функционально стоимостного-анализа затрат 
и анализа рисков, позволит осуществлять ресурсное обоснование 
конфигурации цепочек создания ценности с оптимальным рас-
пределением ролей участников сетевого предприятия.

Ключевые слова: сетевое предприятие, архитектура сетевого 
предприятия, участники сетевого предприятия, функцио-
нально-стоимостной анализ, цифровая платформа, цепочка 
стоимости.

The purpose of the study is to develop an economic justification model 
for creating a value chain for various types of digital platforms and 
technological methods of production of a network enterprise. As a 
basis for creating an economic justification model, it is proposed to 
use the method of functional and cost assessment of the architecture 
of a network enterprise, which determines the economic costs and 
risks of forming value chains that are associated with the production 
and provision of services of the enterprise. 
The novelty of the research lies in the fact that the economic 
justification for creating the architecture of a network enterprise 
should be carried out taking into account the dynamically changing 
needs of the customer and the state of the business ecosystem of the 
enterprise in the process of its functioning.
The research methods are heuristic in nature, aimed at finding 
such a set of economic factors that will lead to the formation of 
an economically sound construction of the value chain. In order to 
obtain an economic model for creating the architecture of a network 
enterprise, a method of functional and cost estimation in the process 
of dynamic changes in the value chain is proposed. 
Results. This article presents an economic model for evaluating 
the architecture of a network enterprise, in which each element of 
the model is an economic aspect of the formation of value chains 
for a network enterprise. The analysis of economic aspects made it 

possible to determine in more detail the costs, including the costs of 
eliminating risks. 
In addition to the economic justification model for creating a value 
chain, the paper identifies requirements for the architecture of a 
network enterprise and the possible composition of the roles of 
participants as well as the definition of network effects for different 
roles. In order to display the relationship between the type of digital 
platform and the technological method of production, when conducting 
a cost assessment of the architecture of a network enterprise, all 
calculated estimates are introduced into the cost and risk assessment 
matrix. As a result, depending on the chosen type of digital platform 
and technological method of production, the search for minimum costs 
and risks for a specific value chain is carried out.
Conclusion. The economic model of the cost assessment of the 
architecture of a network enterprise, made on the basis of the use 
of the method of functional-value cost analysis and risk analysis, 
will allow for resource justification of the configuration of value 
chains with an optimal distribution of roles of network enterprise 
participants.

Keywords: network enterprise, network enterprise architecture, 
network enterprise participants, functional and cost analysis, digital 
platform, value chain.
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Введение

Внедрение современных 
цифровых технологий приво-
дит к ускорению всех эконо-
мических процессов, умень-
шению жизненного цикла 
инноваций, созданию ме-
жотраслевых территориально 
распределенных сетевых пред-
приятий. Высокая динамика 
производственных технологий 
обусловливает необходимость 
развития новых механизмов 
сетевого организационно-эко-
номического взаимодействия 
предприятий и организаций. 
В этих условиях возрастает 
значение гибкого формирова-
ния цепочек создания стои-
мости в рамках сетевого пред-
приятия на основе кооперации 
предприятий, участников со-
вместной бизнес-экосистемы.
[1] Данное обстоятельство обу-
словливает важность экономи-
ческого обоснования конфигу-
рации сетевого предприятия в 
соответствии с формируемой 
цепочкой создания стоимости, 
поскольку минимизация за-
трат является важной целью на 
этапе проектирования сетевого 
предприятия. [2]

В рамках цифровой транс-
формации предприятий не-
обходимо разработать метод, 
направленный на гибкое и 
экономически обоснованное 
построение архитектуры про-
изводственных и бизнес-про-
цессов с учетом динамически 
изменяющихся потребностей 
экосистемы предприятия. Ре-
зультатом которого будет вы-
явленный технологический 
способ производства и вы-
бранный тип цифровой плат-
формы, определяющий ор-
ганизацию взаимодействия 
заинтересованных сторон в 
сетевом предприятии перед 
инициацией цепочки создания 
стоимости.

Под цепочкой создания 
стоимости понимают устой-
чивый механизм наращи-
вания стоимости на разных 
стадиях технологических и 
инфраструктурных процессов, 

являющийся результатом взаи-
модействия их участников при 
производстве и реализации то-
варов и услуг [3], [4]. 

Для функционирования це-
почки создания стоимости с по-
зиции эффективности важно:

● оценить ценность полу-
чаемых продуктов или услуг; 

● оценить риски, которые 
могут проявляться на протяже-
нии всего жизненного цикла 
изделия и деятельности самого 
сетевого предприятия; 

● оценить влияние приме-
няемой бизнес-модели, анализ 
которой поможет принять ре-
шение о необходимости совер-
шенствования производствен-
ных и бизнес-процессов; [5]

● обеспечить контроль за-
трат всех участников сетевого 
предприятия в рамках цепочки;

● проводить мероприятия, 
направленные на взаимное со-
кращение затрат всеми участни-
ками сетевого предприятия. [6]

Особенности построения 
цепочки создания стоимости 
обусловлены архитектурой 
сетевого предприятия. Архи-
тектура сетевого предприятия 
определяет организацию набо-
ра взаимосвязанных активов.
[7] Под активом понимается 
объект, имеющий ценность для 
организации, производство ко-
торого распределяется по участ-
никам сетевого предприятия. 
[8]. В этой связи построение 
архитектуры сетевого предпри-
ятия будет оказывать влияние 
на эффективность его функци-
онирования, для чего необходи-
мо определить экономические 
аспекты формирования цепочек 
создания стоимости.

Экономические аспекты 
формирования цепочек соз-
дания стоимости, определяю-
щих состав производственных 
и бизнес-процессов, которые 
соответствуют выпускаемой 
продукции и оказываемым 
услугам предприятия, рассма-
триваются как с позиции тех-
нологических способов произ-
водства продукции и услуг, так 
и с позиции использования 
цифровой платформы. 

В качестве основных аспек-
тов для экономического обосно-
вания технологического способа 
в функционально-стоимостном 
методе используются посто-
янные и переменные (матери-
альные и трудовые) затраты, а 
также затраты, понесенные при 
смене участника сетевого пред-
приятия в рамках цепочки соз-
дания стоимости. [9]

Использование функцио-
нально-стоимостного метода 
обусловлено тем, что этапы це-
почки создания стоимости мо-
гут быть представлены в виде 
функций сетевого предпри-
ятия. Такой метод позволит 
отразить взаимосвязь функ-
ционального описания струк-
туры сетевого предприятия, 
его компонентов и отношений 
между участниками сетевого 
предприятия. [10]

В цепочке создания стоимо-
сти могут быть учтены капи-
тальные и эксплуатационные 
затраты на разработку, внедре-
ние и обслуживание цифровой 
платформы, цифровых серви-
сов и связанных с ними техни-
ческого оборудования.

При инициации сетевого 
предприятия им необходимо 
убедиться, что они понима-
ют следующие экономические 
аспекты своей деятельности, 
чтобы построить подходящее 
экономическое обоснование 
цифровой платформы и/или 
цифровых сервисов: затраты 
на оборудование, стоимость 
лицензионного сбора за про-
граммное обеспечение, затраты 
на электроэнергию, техниче-
ское обслуживание и поддерж-
ку. Количество сотрудников 
(и, следовательно, связанные 
с этим расходы), которые 
фактически участвуют в обе-
спечении технического обслу-
живания и поддержке, часто 
является одним из наиболее 
сложных аспектов для фирм, 
поскольку они могут поддер-
живать несколько приложений 
цифровой платформы.[11] По-
этому в цепочке создания сто-
имости могут появиться участ-
ники сетевого предприятия, 
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предоставляющие услуги об-
работки, хранения и передачи 
данных посредством цифровой 
платформы, например облач-
ная IIoT-платформа. Разноо-
бразие методов и средств реа-
лизации цифровых платформ 
для различных технологиче-
ских способов производства 
обусловливает необходимость 
экономического обоснования 
построения архитектуры сете-
вого предприятия.

Требования к архитектуре 
сетевого предприятия 

Формой архитектуры се-
тевого предприятия являет-
ся сеть, а цепочки создания 
стоимости и бизнес-модель 
поддерживаются цифровой 
платформой. Таким образом, 
можно подчеркнуть, что циф-
ровая платформа и цифровые 
сервисы обеспечивают це-
лостность архитектуры, свя-
зывая различные ее элементы 
и участников процесса созда-
ния стоимости в едином ин-
формационном пространстве. 
С одной стороны, архитектура 
сетевого предприятия должна 
поддерживать гибкость произ-
водства, а с другой, – снижать 
риски, неизбежно возникаю-
щие при реализации измене-
ний. [12]

В зависимости от вычисли-
тельных ресурсов участников 
сетевого предприятия, коли-
чества участников, целей соз-
дания ценности необходимо 
выбрать и настроить один из 
трех типов цифровой платфор-
мы, определяющих особенно-
сти построения архитектуры 
сетевого предприятия: посред-
ническая, централизованная и 
децентрализованная. [13] 

Посредническая цифро-
вая платформа. Организаци-
я-заказчик размещает заказ 
на производство готовой или 
промежуточной продукции на 
платформе. Цифровая плат-
форма выставляет заказ на 
«доску объявлений», на кото-
рый реагируют производите-
ли. Брокер, в роли которого 

выступает цифровая платфор-
ма, подбирает для заказчика 
наилучшего производителя по 
заданным параметрам. Вы-
бранный производитель после 
его согласия выполняет заказ 
и отправляет заказчику. Опла-
та происходит через брокера, 
т.е. цифровую платформу. В 
этом случае задействованы три 
участника: Заказчик, Испол-
нитель, Брокер.

Централизованная цифро-
вая платформа. Централизо-
ванная платформа работает 
по принципу облачной плат-
формы с возможностью под-
ключения к Интернету ве-
щей. Например, машины или 
фабрики, которые физически 
могут находиться в различ-
ных местах, подключаются к 
Интернету и предоставляют 
информацию для сервисов 
цифровой платформы таким 
образом, что сервисы могут 
быть развернуты используя об-
лачные вычисления. В данном 
случае облачные вычисления 
определяются как «модель для 
обеспечения удобного сетево-
го доступа по требованию к 
общему пулу настраиваемых 
вычислительных ресурсов (на-
пример, сетей, серверов, хра-
нилищ, приложений и служб), 
которые могут быть быстро 
предоставлены и повторно 
арендованы с минимальными 
усилиями по управлению или 
обслуживанию – взаимодей-
ствие с поставщиком». Об-
лачные сервисы дешевле, чем 
локальные. Это связано с тем, 
что облачные сервисы выбира-
ются на открытом рынке, где 
конкуренция и экономия за 
счет масштаба могут снизить 
стоимость этих услуг сверх 
того, что можно ожидать на 
месте. [14]

Ядро модели платфор-
мы – это оператор цифровой 
платформы, предлагающий 
возможность формирования 
сетевого предприятия в виде 
«цифровой нити» [15] на ос-
нове построения цепочки соз-
дания стоимости, в которой 
концептуальная проработка 

конструкции изделия сопро-
вождается выбором участни-
ков проекта и согласованием с 
ними условий выполнения ра-
бот на стадии реализации. Не-
зависимо от местоположения 
информация о взаимосвязан-
ных процессах сетевого пред-
приятия и взаимодействиях с 
внешними участниками произ-
водственной деятельности мо-
жет быть собрана, обработана 
и проанализирована на плат-
форме централизованно, т.е. в 
облачной инфраструктуре по-
ставщика вычислительной ин-
фраструктуры головного пред-
приятия. В этом случае из-за 
ограничения вычислительного 
ресурса головного предпри-
ятия количество участников 
сетевого предприятия может 
быть ограниченным. 

Децентрализованная циф-
ровая платформа. Как и цен-
трализованная цифровая плат-
форма децентрализованная 
платформа имеет возможность 
формирования сетевого пред-
приятия со всеми присущими 
ему характеристиками, одна-
ко в данном типе цифровой 
платформы присутствует су-
щественное отличие, которое 
заключается в том, что могут 
быть и другие поставщики 
вычислительной инфраструк-
туры. Стать поставщиком мо-
жет любой участник сетевого 
предприятия, у которого есть 
необходимые вычислительные 
мощности. 

Во всех вариантах типов 
цифровых платформ участ-
ники сетевого предприятия 
могут быть как в роли за-
казчика, так и исполнителя. 
Оператор платформы полу-
чает потоки доходов от раз-
личных заинтересованных 
сторон за предлагаемые ус-
луги платформы, а также от 
поставщика услуг за предо-
ставление внешних инстру-
ментов. Однако в зависи-
мости от выбранного типа 
цифровой платформы пред-
полагаются разные варианты 
затрат на поддержку работы 
сетевого предприятия. [16]
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Идентификация ролей 
участников сетевого 
предприятия и сетевых 
эффектов

Роли участников сетевого 
предприятия будем описывать 
в соответствии с фреймворком 
бизнес-модели Санкт-Галлена 
[17][18], которые могут быть 
представлены в различных 
вариациях в зависимости от 
типов цифровой платформы. 
Ниже собран список ролей, 
рассматриваемых по всему 
фреймворку архитектуры сете-
вого предприятия:

● Покупатель (конечный 
пользователь);

● Производитель;
● Поставщик услуг;
● Поставщик облачных вы-

числений;
● Системный интегратор;
● Оператор платформы;
● Поставщик платформы;
● Поставщик ПО;
● Поставщик оборудования;
● Поставщик торговой пло-

щадки;
● Доверенное лицо по ис-

пользованию данных;
● Разработчики приложений.
Каждый из участников сете-

вого предприятия может иметь 
одну или несколько ролей в 

соответствии с фреймворком 
бизнес-модели Санкт-Галлена. 
На рис. 1 представлен типич-
ный пример моделирования 
ролей участников сетевого вза-
имодействия.

В рамках фреймворка биз-
нес-модели Санкт-Галлена 
участник сетевого предприя-
тия отвечает на следующие во-
просы: кто выполняет опреде-
ленный этап цепочки и какая 
его роль; что участник цепочки 
предлагает в качестве ценност-
ного предложения; с помощью 
какого механизма дохода идет 
получение ценности для участ-
ника цепочки. 

На вышеприведенном при-
мере цепочку создания стои-
мости формируют следующие 
роли: производственная ком-
пания, поставщик IIoT-плат-
формы, поставщик услуг, 
поставщик приложений, по-
ставщик оборудования, си-
стемный интегратор. На про-
изводственном предприятии 
установлено специальное про-
изводственное оборудование 
от поставщика оборудования, 
чтобы проводился сбор данных 
при работе установленного 
оборудования, используются 
специальные приложения от 
поставщика приложений, ко-

торые интегрирует системный 
интегратор. Собранные дан-
ные передаются на IIoT-плат-
форму, с помощью которой 
поставщик услуг и поставщик 
приложений может провести 
обработку данных и получить 
агрегированные данные для 
проведения анализа и оптими-
зации бизнес-процессов. 

В результате обработки дан-
ных на цифровой платформе 
получаются сетевые эффекты 
для всех участников сетевого 
предприятия, которые могут 
оцениваться на предмет сокра-
щения затрат или достижения 
критериев [19], [20]:

Эффект от накопленного 
опыта в производстве ведет к 
сокращению переменных за-
трат [9]; к сокращению вычис-
лительных циклов, необходи-
мых для выполнения тех же 
рабочих нагрузок; совершен-
ствованию технологического 
способа производства.

Эффект от использования 
сетевой организацией цифро-
вой платформы получается в 
виде экономии за счет того, 
что участники сетевого пред-
приятия не несут затрат с точ-
ки зрения как капитальных, 
так и операционных затрат на 
разработку, внедрение и об-

Рис. 1. Пример использования модели Санкт-Галлена (Перевод на русский язык из [18])
Fig. 1. An example of using the St. Gallen model
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служивание цифровой плат-
формы, цифровых сервисов и 
связанных с ними техническо-
го оборудования. 

Эффект от третьей сторо-
ны ведет к снижению нагруз-
ки на предприятие, передавая 
осуществление или управление 
вспомогательными процессами 
предприятия другому участни-
ку сетевого предприятия. 

Эффект от поставщика 
платформы устраняет барье-
ры, связанные с затратами на 
вычислительную технику, и, 
по сути, выравнивает цепочки 
поставок и условия для инно-
ваций. [11]

Сетевые эффекты должны 
получаться для всех участни-
ков сетевого предприятия, то 
есть совместная деятельность 
должна быть выгодной партне-
рам по бизнесу во всех ролях. 
В противном случае сетевое 
предприятие становится не 
жизнеспособным. Суммарный 
эффект от совместной дея-
тельности участников сетево-
го предприятия оценивается 
с позиции принятых в эко-
номической теории и прак-
тике различных показателей 
рентабельности, для которых 
важным также является рас-
чет единовременных и опера-
ционных стоимостных затрат 
ресурсов. 

Метод оценки затрат и 
рисков построения цепочки 
создания стоимости сетевого 
предприятия

Реализация цепочки соз-
дания стоимости является 
временной деятельностью, 
направленной на получение 
определенного результата (то-
вар/услуга) в условиях ограни-
чения по ресурсам, срокам, а 
также требований к качеству 
и допустимому уровню риска, 
и в этом смысле построение 
цепочки создания стоимо-
сти можно рассматривать как 
проект. Следовательно, для 
оценки затрат на построение 
цепочки создания стоимости 
в рамках архитектуры сетевого 

предприятия можно рассмо-
треть методы, применяемые в 
управлении проектами. Так, 
например, М.М. Маркелов, 
Д.В. Ошедченко рассматрива-
ют методы оценки проекта по 
набору эффектов, оказывае-
мых проектом [21]:

1) экономический (показа-
тели доходности, рентабельно-
сти, окупаемости);

2) научно-технический (по-
лезность, технический уро-
вень, возможная широта при-
менения);

3) социальный (значимость 
для качества жизни населения);

4) экологический (сниже-
ние нагрузки на окружающую 
среду);

5) ресурсный (сокращение 
энергоемкости, материалоем-
кости, повышение производи-
тельности труда).

В [21] представлены следу-
ющие математические методы 
оценки: бальный метод оцен-
ки, экспертные методы оценки 
по прямым показателям, метод 
дисконтирования, метод при-
ведения стоимости.

Несмотря на большое коли-
чество рассмотренных в статье 
методов, эти методы не подхо-
дят к оценке архитектуры се-
тевого предприятия, так как с 
помощью них можно провести 
априорную оценку затрат только 
перед созданием сетевого пред-
приятия. Поэтому предлагается 
метод функционально-стои-
мостной оценки архитектуры 
сетевого предприятия цепочки 
создания стоимости в процессе 
динамических изменений це-
почки создания стоимости.

В данном случае измене-
ния возникают, когда на ин-
новационный процесс влияют 
внешние факторы. Например, 
изменились требования по 
продукту от заказчика, была 
выявлена более эффективная 
технология по сравнению с 
используемой или продукт не 
был выпущен в заявленный 
срок вследствие работы с не-
добросовестным участником 
сетевого предприятия. Такие 
факторы воздействуют на биз-

нес-модель, бизнес-процессы, 
информационные системы, 
цифровую платформу и ак-
тивы сетевого предприятия, а 
также на баланс между затра-
тами и рисками на производ-
ство продукта, включая рас-
ходы на поддержание работы 
платформы, устранение сопут-
ствующих рисков, управление 
качеством продукции/услуги. 

В результате в одном слу-
чае задача оценки стоимост-
ных затрат и рисков связана с 
принятием решения об ини-
циации сетевого предприятия, 
где инициатором является го-
ловное предприятие, а осталь-
ные участники занимают свое 
место в цепочке создания 
стоимости в соответствии со 
своими компетенциями, а в 
другом случае задача оценки 
стоимостных затрат и рисков 
определяется необходимостью 
изменения функционирующей 
цепочки создания стоимости, 
что может повлечь за собой 
изменение состава участни-
ков сетевого предприятия или 
состава продукта, или может 
быть принято решение о рас-
формировании сетевого пред-
приятия. [22]

Математическая модель 
стоимостной оценки 
архитектуры предприятия

Сетевое предприятие может 
использовать различные тех-
нологические способы произ-
водства продукции, которые 
определяют применение отли-
чающихся наборов технологи-
ческих операций, использую-
щих различное оборудование 
и задействованный труд работ-
ников, а также характерный 
набор покупных материалов и 
деталей. Кроме того, исполь-
зование различных типов циф-
ровых платформ может вно-
сить дополнительные затраты, 
связанные с использованием 
цифровых сервисов. Эти об-
стоятельства обусловливают 
многовариантность постро-
ения технологических про-
цессов производства того или 
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иного вида продукции с ис-
пользованием цифровых плат-
форм или применение раз-
личных вариантов архитектур 
предприятия.

Один из подходов к вы-
бору архитектуры предприя-
тия заключается в расчете для 
каждого её варианта затрат на 
реализацию технологических 
процессов производства с ис-
пользованием различных тех-
нологических способов с ис-
пользованием типа цифровых 
платформ и последующего вы-
бора варианта с минимальны-
ми стоимостными затратами.

Математическая модель за-
ключается в поиске минималь-
ного значения стоимостной 
оценки архитектуры предпри-
ятия (ENlm), которая предпо-
лагает выбор минимального 
по стоимостным затратам l-го 
варианта технологического 
способа производства с ис-
пользованием m-й цифровой 
платформы:

 
,

 min || ||lm iji j
EN E=  (1)

где Eij – оценка стоимости 
технологического процесса 
изготовления продукции с по-
мощью i-го технологического 
способа производства при ис-
пользовании j-го типа цифро-
вой платформы: j ∈ [1, 3] – ин-
декс типа цифровой платформы 
(посредническая, централизо-
ванная, децентрализованная), 
i – индекс технологического 
способа производства товара 
или оказания услуги головным 
предприятием.

Значение оценки стоимости 
реализации i-го технологиче-
ского способа производства с 
помощью j-го типа платфор-
мы вычисляется в виде суммы 
затрат на реализацию техно-
логического процесса CTij, за-
трат на закупку предприятием 
материалов и деталей CPij, за-
трат на выполнение цифровых 
сервисов деятельности сете-
вого предприятия CDij, затрат 
на устранение рисков с учетом 
упущенной выгоды от послед-
ствий риска ORij:

Eij = CTij + CPij +  
+ CDij + ORij (2)

Затраты на выполнение тех-
нологических процессов скла-
дываются из амортизации ос-
новных средств и оплаты труда 
на каждой операции техноло-
гического процесса. Для каж-
дого технологического способа 
определены основные фонды 
предприятия, а также время, за 
которое должна быть выполне-
на работа специалистами. Поэ-
тому в экономическом факторе 
CTij рассматриваются: сумма за-
трат на амортизацию основных 
фондов на момент производства 
единицы продукции или услу-
ги (Fcij); сумма затрат на оплату 
труда за выполнение всех работ 
для единицы продукции или ус-
луги (Tcij) и необходимый объем 
конечной продукции (V).

Каждый технологический 
способ характеризуется набором 
операций, в которых задейство-
ваны оборудование и персонал. 
Сумма по bi, bi – есть перемен-
ное число операций по каждо-
му технологическому способу, u 
– индекс операции по каждому 
технологическому способу.

 * ,
i ib b

ij iju iju
u u

CT Fс Tc V
 

= +  ∑ ∑ (3)

Затраты на амортизацию 
основного фонда и оплату тру-
да вычисляются по формулам 
(4) и (5) соответственно:

1

*
 ,

im
kij kij

ij
k kij

F tc
Fс

t=

= ∑ (4)

где Fkij – затраты на амор-
тизацию основного фонда, 
требуемого для производства 
единицы товара или услуги 
на определенном этапе, tckij – 
время, затраченное на исполь-
зование текущего основно-
го фонда, tkij – общее время, 
рассчитанное для списания 
основного фонда по амортиза-
ции, mi – количество исполь-
зуемых основных фондов для 
производства единицы товара 
или услуги, k – индекс исполь-
зуемого основного фонда.

 

1

,
ir

ij kij
k

Tc Tb
=

= ∑ (5)

где Tbkij – затраты на оплату 
труда при выполнении одной 
работы, требуемой для произ-
водства единицы товара или 
услуги на определенном этапе, 
ri – количество работ, требуе-
мых для производства едини-
цы товара или услуги, k – ин-
декс работы, требуемой для 
производства единицы товара 
или услуги.

Для планируемого выпуска 
конечной продукции или услуг 
головному предприятию сете-
вого предприятия необходимо 
определиться с выбором по-
ставщиков товаров и услуг, а 
соответственно со стоимостью 
требуемых материалов и про-
межуточной продукции (S1kij) 
или услуг (S2kij) для производ-
ства единицы товара или услу-
ги головным предприятием:

1 2

1 1

,
i in n

ij kij kij
k k

CP S S
= =

= +∑ ∑ (6)

где ni – количество поставщи-
ков, требуемых для производ-
ства единицы товара или ус-
луги, k – индекс поставщика, 
требуемого для производства 
единицы товара или услуги 
для соответствующего участка 
цепочки создания стоимости.

Значения стоимости необ-
ходимого расходного материа-
ла/промежуточной продукции 
и услуги любого поставщика, 
участвующего в сетевом пред-
приятии рассчитываются:

  S1kij = P1kij * V1kij, (7)

  S2kij = P2kij * V2kij, (8)

где S1kij – стоимость необхо-
димого расходного материала 
или промежуточной продукции 
у выбранного поставщика для 
производства единицы товара 
или услуги на определенном 
этапе, которая в свою очередь 
определяется произведением 
P1kij – цены за единицу необ-
ходимого расходного материала 
или промежуточной продукции 
и V1kij – требуемого объема ма-
териала или промежуточной 
продукции для производства 
единицы товара или услуги, 
S2kij – стоимость работы, отдан-
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ной поставщику на аутсорсинг 
или услуги для производства 
единицы товара или услуги на 
определенном этапе, которая 
в свою очередь определяется 
произведением, P2kij – цены за 
единицу работы или услуги и 
V2kij – требуемого объема ра-
бот или услуг для производства 
единицы товара или услуги

Из множеств поставщиков 
услуг (Lk) и поставщиков (Rk) 
поставщиков расходного мате-
риала\промежуточной продук-
ции для каждого цепочки соз-
дания стоимости выбираются 
поставщики с минимальным 
значением стоимости необхо-
димого расходного материала\
промежуточной продукции 
или услуги для производства 
единицы товара или услуги:

S1kij = min(Rkij), (9)
S2kij = min(Lkij) (10)

Помимо минимальной сто-
имости материалов, промежу-
точной продукции или услуг 
при выборе поставщиков това-
ров и услуг должно оценивать-
ся их качество, а сам постав-
щик должен быть надежным и 
финансово устойчивым участ-
ником сетевого предприятия.

При выборе одной из трех 
типов цифровой платформы 
могут быть рассмотрены раз-
личные затраты на обеспе-
чение деятельности сетевого 
предприятия, поэтому коли-
чество слагаемых суммы мо-
жет меняться в зависимости от 
типа цифровой платформы

 

  

1

,

jN

ij kij j
k

CD D U
=

= +∑ (11)

где Dkij – затраты на выполне-
ние цифровых сервисов обе-
спечение определенного вида 
деятельности сетевого пред-
приятия по выбранному типу 
цифровой платформы, Nj – ко-
личество видов операций техно-
логического процесса деятель-
ности сетевого предприятия, 
учитывающих использование 
цифровых сервисов специфи-
ку типа цифровой платформы, 
требуемых для производства 

единицы товара или услуги, 
Uj – затраты на поддержание 
работы цифровой платформы 
по выбранному типу.

В зависимости от выбран-
ной типа цифровой платфор-
мы могут быть учтены разные 
варианты рисков при форми-
ровании цепочки создания 
стоимости. 

Риск связан с наступлени-
ем события, которое вызывает 
нарушения в работе сетевого 
предприятия. Риск оценивает-
ся вероятностью наступления 
события. Совершение риско-
вого события приводит к зна-
чительному ущербу, в том чис-
ле экономическому. 

В работе Орлова А.И. про-
водится оценка рисков при 
выпуске нового инновацион-
ного изделия [23]. В этой рабо-
те выделены следующие виды 
рисков: производственные, 
коммерческие, финансовые 
и глобальные. Эти виды ри-
сков можно учесть при расче-
те мультипликативного риска, 
который нужно будет приво-
дить к минимизации и соот-
ветственно снижению затрат 
от последствий рисковых со-
бытий. В данном контексте бу-
дут учитываться только риски, 
связанные с выбранным циф-
ровой платформой: риск нару-
шения взаимодействия с по-
ставщиками, риск нарушения 
работы цифровой платформы, 
риск нарушения работы циф-
рового сервиса компоненты 
цепочки создания стоимости:

1

 ( )*

ijm

ij kij kij kij
k

OR r v w
=

= +∑ (12)

где k – номер рассматриваемого 
риска, vkij– затраты на устране-
ние последствий риска, rkij – 
стоимость разрушения (упу-
щенная выгода от последствий 
риска), m – количество рисков, 
определенных по данному типу 
цифровой платформе, wkij – ве-
роятность наступления рассма-
триваемого риска. Для адекват-
ности полученных результатов 
значения весов нормализуются, 
их сумма равна единице.

Заключение

Для формирования опти-
мального варианта цепочки 
создания стоимости на сетевом 
предприятии необходимо про-
водить оценку стоимостных 
затрат по следующим эконо-
мическим факторам: обеспе-
чение деятельности сетевого 
предприятия с использовани-
ем типа цифровой платфор-
мы; использование технологии 
производства продукта голов-
ным предприятием, закупка 
головным предприятием про-
межуточной продукции или 
услуг у участников сетевого 
предприятия, устранение ри-
сков с учетом упущенной вы-
годы от последствий риска.

Цепочка создания стоимо-
сти может изменяться в зави-
симости от внешних факторов, 
что может негативно отразить-
ся на зависящих друг от друга 
компонентах бизнес-модели 
сетевого предприятия. Поэто-
му чтобы цепочка приводила к 
созданию конечного продукта в 
виде товара или услуги в задан-
ные сроки из определенного 
набора ресурсов в соответствии 
требованиями головного пред-
приятия и основного заказ-
чика, необходимо проводить 
оценку стоимостных затрат 
архитектуры сетевого предпри-
ятия на основе рассмотренных 
экономических факторов по 
мере возникновения потребно-
сти в изменениях.

Первоначальная и последу-
ющие оценки стоимостных за-
трат на поддержку архитектуры 
сетевого предприятия позво-
ляют оптимизировать процесс 
динамического построения 
цепочек создания стоимости в 
зависимости от возникающих 
бизнес-потребностей. Отсле-
живание изменений экономи-
ческих факторов в динамике 
дает возможность накапливать 
исторические данные для про-
гнозирования затрат и рисков 
в будущем и своевременно 
изменять на основе прогноза 
стратегию развития сетевого 
предприятия.



Статистика и математические методы в экономике

60 Статистика и экономика  Т. 19. № 6. 2022

Литература
1. Стаценко В.В., Бычкова И.И. Экосистем-

ный подход в построении современных биз-
нес-моделей // Индустриальная экономика. 
2021. № 1. С. 45–61.

2. Абдрахманова Г.И., Быховский К.Б., Весе-
литская Н.Н. и др. Цифровая трансформация от-
раслей: стартовые условия и приоритеты: доклад 
к XXII Апрельской международной научной кон-
ференции по проблемам развития экономики и 
общества. (Москва, 13–30 апреля). М.: Издатель-
ский дом Высшей школы экономики, 2021. 239 с.

3. Бочаров С.Н., Цомаева И.В. Об исследо-
вательской модели изучения феномена глобаль-
ных цепочек создания стоимости // Экономика. 
Профессия. Бизнес. 2018. № 3. С. 29–35. 

4. Мешкова Т., Моисеев Е. Анализ глобаль-
ных цепочек создания стоимости: возможности 
Форсайт-исследований // Форсайт. 2016. Т. 10. 
№ 1. С. 69–82.

5. Степнов И. М., Ковальчук Ю. А. Измерение 
ценности в бизнес-моделях совместного исполь-
зования // Управленец. 2020. Т. 11. № 5. С. 58–69.

6. Осипов В.С. Методологическое опреде-
ление цепочки ценности и цепочки стоимости 
в воспроизводственном процессе // Экономи-
ка и предпринимательство. 2013. № 12–1(41). 
С. 574–579.

7. Николаев Д.В. Формы реализации и гене-
зис сетевых бизнес-моделей // Вестник Акаде-
мии знаний. 2020. № 37(2). С. 224–233.

8. ГОСТ Р 59799-2021 Умное производство. 
Модель эталонной архитектуры индустрии 4.0 
(RAMI 4.0).

9. Байбакова Е.Ю., Клочков В.В., Экономи-
ческие аспекты формирования сетевых органи-
зационных структур в российской наукоемкой 
промышленности // Управление большими систе-
мами. 2010. Специальный выпуск 30.1. С. 697–721.

10. Схиртладзе А.Г., Скворцов А.В., 
Чмырь Д.А. Проектирование единого информа-
ционного пространства виртуальных предприя-
тий. М.: Абрис, 2012. 615 с.

11. Bill Williams. The Economics of Cloud 
Computing. An Overview for Decision Makers 
[Электрон. ресурс]. USA: Cisco Press, 2012. 91 
с. Режим доступа: http://www.asecib.ase.ro/cc/
carti/The%20Economics%20of%20Cloud%20
Computing%20[2012].pdf

12. Тельнов Ю.Ф, Калачихин П.А. Оценка 
эффективности инжиниринга сетевых предпри-
ятий // Инновационное развитие Российской 
экономики. IX Международная научно-практи-
ческая конференция. Министерство образова-
ния и науки Российской Федерации; Российский 
экономический университет им. Г.В. Плехано-
ва; Российский гуманитарный научный фонд. 
(Москва, 25–28 октября). М.: Российский эко-
номический университет им. Г.В. Плеханова, 
2016. С. 69–72.

13. Тельнов Ю.Ф., Казаков В.А., Дани-
лов А.В. Технология проектирования инно-
вационных процессов создания продукции и 
услуг сетевого предприятия с использованием 
i4.0-системы, основанной на знаниях // Биз-
нес-информатика. 2021. Т. 15. № 4. С. 76–92. 

14. Rasha Makhlouf. Cloudy transaction costs: 
a dive into cloud computing economics [Электрон. 
ресурс] // Journal of Cloud Computing: Advances, 
Systems and Applications – SpringerOpen. 2020. 
№ 9(1) С. 11. Режим доступа: https://www.
researchgate.net/publication/338565186_Cloudy_
transaction_costs_a_dive_into_cloud_computing_
economics.

15. Прохоров А., Лысачев М. Цифровой 
двойник. Анализ, тренды, мировой опыт Из-
дание первое, исправленное и дополненное / 
науч. ред. Боровков А. М.: ООО «АльянсПринт», 
2020. 401 с.

16. Серова Л.С. Страхович Э.В. Чурако-
ва И.Ю. Многосторонние платформы в эво-
люции бизнес-моделей микропредприятий // 
Управленец. 2017. Т. 68. № 4. С. 53–59.

17. Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. 
Бизнес-модели: 55 лучших шаблонов. М.: Аль-
пина Пабл, 2016. 432 с.

18. Digital business models for Industrie 4.0 
[Электрон. ресурс] // Result paper. Plattform 
Industrie 4.0. 2019. С. 44. Режим доступа: https://
www.bmwk.de/Redaktion/EN/Publikationen/
Industry/digital-business-models-industry-4-0.
pdf?__blob=publicationFile&v=3.

19. Фролов А.Л., Подлевских А.П. Оцен-
ка эффективности внедрения в деятельность 
организации облачных технологий на основе 
упрощенной методики расчета совокупной сто-
имости владения // Фундаментальные исследо-
вания. 2015. № 11 (5). С. 1048–1053.

20. Разумников С.В. Модели, алгоритмы и 
программное обеспечение поддержки принятия 
стратегических решений к переходу на облач-
ные технологии. Томск: Национальный иссле-
довательский Томский политехнический уни-
верситет, 2020. 176 с.

21. Маркелов М.М., Ошедченко Д.В. Оценка 
эффективности проектов: виды эффектов, кри-
терии и методы // Решетневские чтения. 2018. 
Т. 2. С. 355–356.

22. Золотухина Ю.В., Адаменко А.А., Адамен-
ко О.А. Крыжановская. Выбор стратегии транс-
формации бизнеса организациями – участника-
ми информационного взаимодействия в условиях 
цифровой экономики // Естественно-гуманитар-
ные исследования. 2021. № 37(5). C. 116–123.

23. Орлов А. И. Аддитивно-мультипликатив-
ная модель оценки рисков при создании ракет-
но-космической техники // Политематический 
сетевой электронный научный журнал Кубан-
ского государственного аграрного университета. 
2014. № 102. С. 78–111.



Statistical and mathematical methods in economics

Statistics and Economics  V. 19. № 6. 2022 61

References
1. Statsenko V.V., Bychkova I.I. Ecosystem ap-

proach in building modern business models. Indus-
trial’naya ekonomika = Industrial Economics. 2021; 
1: 45-61. (In Russ.)

2. Abdrakhmanova G.I., Bykhovskiy K.B., Ve-
selitskaya N.N. et al. Digital transformation of in-
dustries: starting conditions and priorities. Doklad k 
XXII Aprel’skoy mezhdunarodnoy nauchnoy kon-
ferentsii po problemam razvitiya ekonomiki i ob-
shchestva = report for the XXII April international 
scientific conference on the problems of economic 
development and society. (Moscow, April 13–30). 
Moscow: Publishing House of the Higher School of 
Economics; 2021. 239 p. (In Russ.)

3. Bocharov S.N., Tsomayeva I.V. On a research 
model for studying the phenomenon of global value 
chains. Ekonomika. Professiya. Biznes = Econom-
ics. Profession. Business. 2018; 3: 29-35. (In Russ.)

4. Meshkova T., Moiseyev Ye. Analysis of glob-
al value chains: opportunities for foresight research. 
Forsayt = Foresight. 2016; 10; 1: 69-82. (In Russ.)

5. Stepnov I.M., Koval’chuk Yu.A. Measuring 
value in business sharing models. Upravlenets = The 
Manager. 2020; 11; 5: 58-69. (In Russ.)

6. Osipov V.S. Methodological definition of the 
value chain and value chain in the reproduction 
process. Ekonomika i predprinimatel’stvo = Eco-
nomics and Entrepreneurship. 2013; 12-1(41): 574-
579. (In Russ.)

7. Nikolayev D.V. Forms of implementation and 
the genesis of network business models. Vestnik Ak-
ademii znaniy = Bulletin of the Academy of Knowl-
edge. 2020; 37(2): 224-233. (In Russ.)

8. GOST R 59799-2021 Umnoye proizvodstvo. 
Model’ etalonnoy arkhitektury industrii 4.0 (RAMI 
4.0) = GOST R 59799-2021 Smart production. In-
dustry 4.0 Reference Architecture Model (RAMI 
4.0). (In Russ.)

9. Baybakova Ye.Yu., Klochkov V.V. Economic 
aspects of the formation of network organizational 
structures in the Russian science-intensive industry. 
Upravleniye bol’shimi sistemami = Management of 
large systems. 2010. Special issue 30.1: 697–721. (In 
Russ.)

10. Skhirtladze A.G., Skvortsov A.V., 
Chmyr’ D.A. Proyektirovaniye yedinogo informat-
sionnogo prostranstva virtual’nykh predpriyatiy = 
Designing a single information space for virtual en-
terprises. Moscow: Abris; 2012. 615 p. (In Russ.)

11. Bill Williams. The Economics of Cloud 
Computing. An Overview for Decision Makers [In-
ternet]. USA: Cisco Press; 2012. 91 p. Available 
from: http://www.asecib.ase.ro/cc/carti/The%20
Economics%20of%20Cloud%20Computing%20
[2012].pdf. 

12. Tel’nov Yu.F, Kalachikhin P.A. Evaluation 
of the effectiveness of engineering network enter-
prises. Innovatsionnoye razvitiye Rossiyskoy ekono-
miki. IX Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheska-

ya konferentsiya. Ministerstvo obrazovaniya i nauki 
Rossiyskoy Federatsii; Rossiyskiy ekonomicheskiy 
universitet imeni G.V. Plekhanova; Rossiyskiy gu-
manitarnyy nauchnyy fond = Innovative develop-
ment of the Russian economy. IX International 
Scientific and Practical Conference. Ministry of 
Education and Science of the Russian Federation; 
Russian University of Economics named after G.V. 
Plekhanov; Russian Humanitarian Science Founda-
tion. (Moscow, October 25–28). Moscow: Russian 
University of Economics named after G.V. Plekha-
nova; 2016: 69-72. (In Russ.)

13. Tel’nov Yu.F., Kazakov V.A., Danilov A.V. 
Technology for designing innovative processes for 
creating products and services of a network en-
terprise using a knowledge-based i4.0 system. Bi-
znes-informatika = Business Informatics. 2021; 15; 
4: 76-92. (In Russ.)

14. Rasha Makhlouf. Cloudy transaction costs: 
a dive into cloud computing economics [Internet]. 
Journal of Cloud Computing: Advances, Systems 
and Applications – SpringerOpen. 2020; 9(1): 11. 
Available from: https://www.researchgate.net/pub-
lication/338565186_Cloudy_transaction_costs_a_
dive_into_cloud_computing_economics. 

15. Prokhorov A., Lysachev M. Tsifrovoy 
dvoynik. Analiz, trendy, mirovoy opyt Izdaniye per-
voye, ispravlennoye i dopolnennoye = Digital twin. 
Analysis, trends, world experience First edition, re-
vised and supplemented / scientific. ed. Borovkov 
A. Moscow: LLC “AlliancePrint”; 2020. 401 p. (In 
Russ.)

16. Serova L.S. Strakhovich E.V. Churakova I.Yu. 
Multilateral platforms in the evolution of business 
models of microenterprises. Upravlenets = The 
Manager. 2017; 68; 4: 53–59. (In Russ.)

17. Gassman O., Frankenberger K., Shik M. 
Biznes-modeli: 55 luchshikh shablonov = Business 
models: 55 best templates. Moscow: Alpina Pabl; 
2016. 432 p. 

18. Digital business models for Industrie 4.0 [In-
ternet]. Result paper. Plattform Industrie 4.0. 2019: 
44. Available from: https://www.bmwk.de/Reda-
ktion/EN/Publikationen/Industry/digital-busi-
ness-models-industry-4-0.pdf?__blob=publication-
File&v=3. 

19. Frolov A.L., Podlevskikh A.P. Evaluation 
of the effectiveness of the implementation of cloud 
technologies in the activities of an organization 
based on a simplified methodology for calculat-
ing the total cost of ownership. Fundamental’nyye 
issledovaniya = Fundamental research. 2015; 11(5): 
1048-1053. (In Russ.)

20. Razumnikov S.V. Modeli, algoritmy i pro-
grammnoye obespecheniye podderzhki prinyatiya 
strategicheskikh resheniy k perekhodu na oblachnyye 
tekhnologii. = Models, algorithms and software for 
strategic decision support for the transition to cloud 
computing Tomsk: National Research Tomsk Poly-
technic University; 2020. 176 p. (In Russ.)



Статистика и математические методы в экономике

62 Статистика и экономика  Т. 19. № 6. 2022

21. Markelov M.M., Oshedchenko D.V. Evalua-
tion of project effectiveness: types of effects, criteria 
and methods. Reshetnevskiye chteniya = Reshetnev 
readings. 2018; 2: 355-356. (In Russ.)

22. Zolotukhina Yu.V., Adamenko A.A., Ada-
menko O.A. Choosing a business transformation 
strategy for organizations participating in informa-
tion interaction in a digital economy. Yestestven-
no-gumanitarnyye issledovaniya = Natural Hu-

manitarian Research. 2021; 37(5): 116–123. (In 
Russ.)

23. Orlov A.I. Additive-multiplicative risk assess-
ment model for the creation of rocket and space 
technology. Politematicheskiy setevoy elektronnyy 
nauchnyy zhurnal Kubanskogo gosudarstvennogo 
agrarnogo universiteta = Polythematic network elec-
tronic scientific journal of the Kuban State Agrarian 
University. 2014; 102: 78-111. (In Russ.)

Сведения об авторах
Алексей Алексеевич Брызгалов
Ассистент кафедры прикладной информатики и 
информационной безопасности
Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Эл. почта: bryzgalov.aa@rea.ru

Юрий Филиппович Тельнов
Д.э.н., профессор, зав. кафедрой прикладной 
информатики и информационной безопасности
Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия
Эл. почта: Telnov.YuF@rea.ru

Information about the authors
Alexey A. Bryzgalov
Assistant of the Department of Applied Informatics 
and Information Security
Plekhanov Russian University of Economics, 
Moscow, Russia
E-mail: bryzgalov.aa@rea.ru

Yuri F. Telnov
Dr. Sci. (Economics), Professor, Head of the Department 
of Applied Informatics and Information Security
Plekhanov Russian University of Economics, 
Moscow, Russia
E-mail: Telnov.YuF@rea.ru



Statistical and mathematical methods in economics

Statistics and Economics  V. 19. № 6. 2022 63

УДК 330.4
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2500-3925-2022-6-63-71

Игровое моделирование выбора 
оптимальной стратегии предоставления 
туристического продукта с учётом 
предпочтений потребителей 
на туристическом рынке
Цель исследования. Целью данного исследования является 
определение моделей и параметров моделей для моделирования 
спроса на туристические услуги. Рост неопределенности на 
туристическом рынке требует пересмотра процесса при-
нятия решений. Значительная роль в повышении качества 
принимаемых решений традиционно отводится экономической 
кибернетике, в частности ее разделу – теории игр. В рамках 
данной статьи выделено множество задач, решение которых 
будет способствовать более широкому применению игрового 
моделирования в условиях неоднородности спроса на туристи-
ческие продукты. 
Материалы и методы. Решение данных задач подразумевает 
выбор управляющих параметров (цена турпродукта, качество 
предоставляемых туристических услуг, количество принятых 
туристов, количество номеров различных классов и др.), учёт 
предпочтений потребителей на туристическом рынке по выбору 
категории отеля и класса размещения, лояльности к ценовой 
политике отелей и др., построение множества стратегий игро-
ка (управляющего отелем), построение множества состояний 
природы и содержательная интерпретация каждого состояния 
природы в терминах рассматриваемой ситуации туристической 
отрасли, количественную оценку полезности реализации каждой 
стратегии игрока с учётом всех возможных состояний природы, 
оценку вероятности (возможности) каждого состояния природы 

и обоснование выбора уровня доверия к имеющейся информации 
и выбор необходимых критериев для исследования построенной 
игровой модели). 
Результаты. Построена игровая модель выбора оптимальной 
стратегии предоставления туристического продукта, отли-
чительной особенностью которой является учёт предпочтений 
потребителей на туристическом рынке. Построение и ана-
лиз модели выбора оптимальной стратегии предоставления 
туристического продукта позволяет по-новому сравнивать 
различные стратегии лиц, принимающих решения, которые 
формируют туристические продукты с учетом имеющегося 
вероятностного распределения спроса и предпочтений потре-
бителей. 
Заключение. Игровое моделирование ситуаций на рынке тури-
стических услуг может быть дополнено применением методов 
многокритериальной оптимизации. В процессе анализа ситуаций 
на туристическом рынке необходимо уделить большее внимание 
формированию множества критериев, а также получению 
дополнительной информации об иерархии критериев. 

Ключевые слова: математические методы в экономическая 
кибернетика, теория игр, игровое моделирование, туристиче-
ский рынок, принятия решений, предпочтения потребителей, 
оптимальная стратегия. 

Purpose of the study. The purpose of this study is to identify models 
and model parameters for modeling the demand for tourism services. 
The growing uncertainty in the tourism market requires a review 
of the decision-making process. A significant role in improving the 
quality of decisions is traditionally assigned to economic cybernetics, 
in particular its section – game theory. Within the framework of this 
article, many tasks are identified, the solution of which will contribute 
to a wider application of game modeling in conditions of heterogeneity 
of demand for tourist products. 

Materials and methods. The solution of these tasks implies the choice 
of control parameters (the price of tourist products, the quality of 
tourist services provided, the number of tourists accepted, the number 
of rooms of various classes, etc.), taking into account the preferences 
of consumers in the tourist market for choosing a hotel category and 
accommodation class, loyalty to the pricing policy of hotels, etc., 
creating a variety of strategies of the player (hotel manager), creating 
multiple states of nature and meaningful interpretation of each state 
of nature in terms of the considered situation of the tourism industry, 

Game Simulation of Choosing the Optimal 
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Taking Into Account the Preferences 
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a quantitative assessment of the usefulness of implementing each 
player’s strategy taking into account all possible states of nature, 
an assessment of the probability (possibility) of each state of nature 
and justification for choosing the level of confidence in the available 
information and the selection of the necessary criteria for the study 
of the constructed game model. 
Results. A game model of choosing the optimal strategy for providing 
a tourist product is constructed, the distinctive feature of which is 
taking into account the preferences of consumers in the tourist market. 
The construction and analysis of a model for choosing the optimal 
strategy for providing a tourist product makes it possible to compare in 
a new way the various strategies of decision makers who form tourist 

products, taking into account the existing probabilistic distribution of 
demand and consumer preferences.
Conclusion. Game modeling of situations in the market of tourist 
services can be supplemented by the use of multicriteria optimization 
methods. In the process of analyzing situations in the tourism 
market, it is necessary to pay more attention to the formation of a 
set of criteria, as well as obtaining additional information about the 
hierarchy of criteria.

Keywords: mathematical methods in economic cybernetics, game 
theory, game modeling, tourism market, decision-making, consumer 
preferences, optimal strategy.

Введение

Падение туристической отрасли на фоне 
пандемии коронавируса и слабые темпы её вос-
становления требуют пересмотра качества при-
нимаемых решений на рынке туристических ус-
луг, более тщательного анализа предпочтений и 
взаимодействия всех его участников. С учётом 
тенденции математизации экономики и эконо-
мических исследований методологической ос-
новой принятия решений в туристической сфе-
ре является системный подход к управлению, 
основанный на применении таких научных 
методов, как анализ и синтез, систематизация 
и статистическое наблюдение. Однако в совре-
менных условиях повышения неопределенно-
сти и актуализации рисков различной природы 
проблемы и ситуации туристической отрасли 
требуют применения новых подходов, разраба-
тываемых в рамках экономической кибернети-
ки. Одним из таких подходов является теорети-
ко-игровой подход к моделированию проблем 
и ситуаций, требующих принятия оптимальных 
решений (например, выбора оптимальной стра-
тегии предоставления туристического продукта, 
варианта внедрения новых технологических ре-
шений в практику предоставления турпродукта, 
способов внедрения новых цифровых техноло-
гий для решения задач, возникающих в тури-
стической отрасли и др.) 

Математическая теория игр является эле-
ментом обширного раздела экономической ки-
бернетики, позволяющим понять особенности 
возникновения, функционирования и развития 
экономических систем на различных уровнях, 
а также обеспечить возможность своевременно-
го, оптимального управленческого воздействия 
на экономическую систему. Теоретико-игровые 
методы и модели к настоящему времени нашли 
широкое применение в производстве, распре-
делении, предоставлении услуг, психологии и 
социологии – везде, где множество участников 
игрового взаимодействия, протекающего в раз-
личных информационных условиях и реализуе-
мого в различных содержательных формах, пре-
следуют в совместной деятельности различные 
(зачастую противоположные) цели. 

Развитие классических направлений теоре-
тико-игрового моделирования, среди которых 

отметим матричные, биматричные игровые мо-
дели, а также возникновение неоклассическо-
го направления, в частности игровые модели 
с неполной и несовершенной информацией, 
кооперативные и динамические игровые мо-
дели позволяют исследователю, нуждающему-
ся в применении теоретико-игровых методов 
и моделей, выбирать необходимый инструмент 
анализа. Востребованной областью применения 
математической теории игр является принятие 
решений в условиях частичной неопределен-
ности – информационной ситуации, характер-
ной для большинства экономических ситуаций, 
требующих принятия оптимального решения 
на основе выделенных причинно-следственных 
связей и имеющихся данных.

Различные аспекты принятия решений на 
туристическом рынке неоднократно были в 
центре внимания исследователей. Так, в пу-
бликации [1] раскрыт потенциал системного 
моделирования туристических потоков, при 
этом особое внимание уделяется механизмам 
построения систем экологического туризма. 
Рекомендации по применению количествен-
ных методов к анализу выездного туризма 
россиян представлены в статье [2]. Авторами 
отобраны приёмы количественного анализа, в 
наибольшей степени подходящие для модели-
рования выездного туризма. В исследовании 
[6] выделена проблемные вопросы стратеги-
ческого планирования в сфере туризма и пути 
их решения, необходимые для научно-обосно-
ванного принятия решений на туристическом 
рынке. Основные вопросы моделирования 
и прогнозирования развития внутреннего и 
внешнего туризма на примере Турции раскры-
ты в статье [7]. Мы согласны с автором, что 
важной задачей повышения качества принима-
емых решений на туристическом рынке явля-
ется выделение и последующее моделирование 
факторов, влияющих на спрос в сфере туризма 
[8]. В исследовании [9] обоснована необходи-
мость внедрения новых подходов к управлению 
инновационными процессами, возникающими 
в различных областях деятельности. В работе 
[11] представлен исторический обзор матема-
тического моделирования туризма, полезный 
для повышения вариативности методов приня-
тия решений на туристическом рынке. 
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Ранее в работах авторов рассмотрены общие 
вопросы теоретико-игрового моделирования, 
адаптированные для применения в высшей эко-
номической школы на уровне бакалавриата и на 
уровне магистратуры [4], в также реализовано 
игровое моделирование стратегий предоставле-
ния туристского продукта в различных инфор-
мационных условиях [5] посредством построе-
ния игровой модели базовой модификации, при 
этом предпочтения потребителей не учитыва-
лись. В рамках данной статьи будет реализова-
но игровое моделирование выбора оптимальной 
стратегии предоставления туристического про-
дукта с учётом предпочтений потребителей на 
туристическом рынке. Содержание данной ста-
тьи акцентирует внимание на механизмах учёта 
предпочтений потребителей на туристическом 
рынке, что позволяет повысить прогностиче-
ский потенциал построенной игровой модели 
несмотря на её базовый уровень сложности. 

Теоретические основы построения и 
исследования игровой модели выбора 
стратегии предоставления туристического 
продукта с учётом предпочтений 
потребителей на туристическом рынке

Игровая модель является специально созда-
ваемой исследователем математической моделью 
коллективного поведения, в которой действия не-
скольких участников (игроков) влияют на разви-
тие игровой ситуации (исход игрового взаимодей-
ствия), при этом интересы игроков и получаемые 
ими полезности различны. Востребованность тео-
рии игр в практике принятия решений обусловле-
но необходимостью учёта фактора взаимодействия 
экономических агентов (например, отелей и постав-
щиков экскурсионных услуг, как конкурирующих, 
так и вступающих в кооперацию). Заметим, что 
антагонизм интересов игроков часто приводит к 
конфликту, анализ которого требует применения 
методов и моделей антагонистических игр. В прак-
тике принятия решений необходимо также учиты-
вать, что совпадение интересов приводит игроков 
к кооперации (координации), особенности ко-
торой исследуются в рамках кооперативных игр. 
Особое место в практике анализа ситуаций приня-
тия решений занимают игры с обобщенным про-
тивником, не преследующим собственные цели в 
игровом взаимодействии – игры с природой. Имен-
но игровые модели такого типа будут построены и 
исследованы в рамках данной статьи. 

Рассмотрим основные понятия, необходимые 
для построения игровых моделей. Среди них: A 
= {A1, A2, ..., Am} – множество стратегий игро-
ка, П = {П1, A2, ..., Пn} – множество состояний 

природы, 
11 1

1

n

m mn

a a
A

a a

… 
 =  
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�

 – матрица игры, со-

держательный смысл каждого элемента aij кото-
рой  заключается в виде выигрыша игрока (его 
полезности) в случае, если он придерживается 
своей i-ой стратегии, а природа реализует свое 
j-ое состояние. Отметим, что i = 1, 2, ..., m,  
j = 1, 2, ..., n. В случае, если множество стратегий 
игрока состоит из одного элемента, то пробле-
ма выбора оптимальной стратегии отсутствует.  
Если множество состояний природы содержит 
только один элемент, то задача выбора опти-
мальной стратегии игрока тривиальна – следу-
ет выбрать стратегию, обеспечивающую игроку 
максимальную полезность (или минимальный 
риск в случае, если игра задана матрицей ри-
сков). В остальных случаях требуется проведе-
ние более подробного анализа. 

Для исследования игровых моделей в форме 
игр с природой к настоящему времени разра-
ботаны различные критерии. Остановимся на 
содержании двух критериев, используемых для 
исследования построенных игровых моделей 
выбора стратегии предоставления туристиче-
ского продукта с учётом предпочтений потре-
бителей на туристическом рынке. Критерий 
математического ожидания (критерий Байеса). 
В основе применения данного критерия, на-
званного в честь британского математика Тома-
са Байеса, – наличие априорного распределения  
p0 = (p1

0, p2
0, ..., pn

0), т.е. игроку известны не толь-
ко состояния, в которых случайным образом 
может находиться природа, но и вероятности 
наступления этих событий. Такое условие сви-
детельствует о выборе стратегии в условиях ри-
ска. 

Показатели эффективности стратегий игрока 
вычисляются по формуле:

 ( )0

0

, 1
, 1, ,

n
ij jA p j

B i a p i m
=

= = …∑  (1)

Применение критерия Байеса относительной 
матрицы выигрышей позволяет осуществить 
выбор максимального из возможных выигры-
шей в условиях известных вероятностей состо-
яний природы. В условиях применения кри-
терия математического ожидания априорное 
распределение вероятностей p0 = (p1

0, p2
0, ..., pn

0) 
на множестве состояний природы должно быть 
известно или получено. В качестве оценки 
стратегии в этих информационных условиях 
выступает математическое ожидание выигры-
ша. Оценка, максимизирующая данный крите-
рий, признается оптимальной в смысле данного 
критерия. Другими словами, оптимальной по 
критерию математического ожидания является 
стратегия с максимальным показателем эффек-
тивности, т.е.:

 ( )0 0

1

0

,
max max ij jA p p
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i ji
B B i a p

=

= = ∑  (2)

Нижний индекс в последней формуле пока-
зывает, что критерий Байеса применяется от-
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носительно матрицы выигрышей. Применение 
критерия Байеса возможно и относительно ма-
трицы рисков. В этом случае показатели эф-
фективности стратегий игрока вычисляются по 
формуле:

 ( )0

0

,
1

, 1, ,

n

ij jR p
j

B i r p i m
=

= = …∑  (3)

и оптимальной признается стратегия игрока, 
минимизирующая математическое ожидание 
риска, т.е. оптимальная стратегия определяется 
следующим образом:
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Применение критерия Байеса относительно 
матрицы рисков позволяет осуществить выбор 
минимального значения из средних рисков при 
известных вероятностях состояний природы. 
Практика реализации этого критерия предпола-
гает, что вероятности возникновения состояний 
природы известны и зависят от времени, про-
цесс принятия решения реализуется бесконечно 
много раз, а также для малого числа реализа-
ций процесса принятия решения допускается 
некоторый риск. Отметим, что при увеличении 
числа реализаций процесса принятия реше-
ния среднее значение стабилизируется и, сле-
довательно, в условиях полной (бесконечной) 
реализации процесса принятия решения риск 
можно констатировать практически исключе-
ние какого-либо риска. Применение критериев 
Байеса относительно матрицы выигрышей и от-
носительно матрицы рисков приводит к одному 
и тому же результату, т.е. данные критерии эк-
вивалентны. 

Критерий Ходжа-Лемана. В основе критерия 
Ходжа-Лемана лежат критерий Вальда и крите-
рий Байеса. В процессе определения оптималь-
ной стратегии игрока рассматривается параметр 
α, определяющий степень достоверности ин-
формации о распределении вероятностей со-
стояний природы p0 = (p1

0, p2
0, ..., pn

0). Значения 
этого параметра определены следующим усло-
вием: 0 ≤ α ≤ 1. Так, если степень достоверности 
информации велика, доминирующим является 
критерий Байеса, в противном случае в процес-
се определения оптимальной стратегии игрока 
доминирует критерий Вальда. Важно понимать, 
что включение параметра доверия в данный 
критерий позволяет анализировать ситуацию 
принятия решений более тонко с позиции дове-
рия лиц, принимающих решения (ЛПР) к име-
ющейся информации. 

Показатель эффективности стратегий опре-
делён следующей формулой

 ( ) ( ) ( ) ( )0
,

1 , 1, ,A A p
HL i B i W i i mα α= + − = …  (6)

С учетом соотношений для критерия Байеса 
и критерия Вальда, получаем, что 

 ( ) ( )0

1
1

1 min , 1, ,

n

A ij j ijj n
j

HL i a p a i mα α
≤ ≤

=

= + − = …∑  (7)

Отметим, что в независимости от параметра 
доверия α, имеет место двойное неравенство

 ( ) ( ) ( ) , 1, ,A AW i HL i B i i m≤ ≤ = …  (8)

Оптимальной в смысле критерия Ходжа-Ле-
мана относительно матрицы выигрышей при-
знается стратегия, максимизирующая значение 
показателя эффективности:

 ( ) ( )0
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Среди условий применения критерия Ход-
жа-Лемана отметим наличие у игрока инфор-
мации о вероятностях состояний природы, 
однако эта информация не окончательна или 
в основе этой информации небольшое число 
наблюдений. Рассматриваемая игровая модель 
подразумевает бесконечный процесс выбора 
оптимальной стратегии, а при малом количе-
стве реализации процесса выбора оптимальной 
стратегии допускается некоторый риск. 

Выше рассмотрен критерий Ходжа-Лемана 
относительно матрицы выигрышей. В основе 
данного критерия относительно матрицы ри-
сков лежат критерий Байеса и критерий Сэ-
виджа. Показателем эффективности стратегий 
игрока по критерию Ходжа-Лемана относитель-
ной матрицы рисков является величина

 ( ) ( ) ( ) ( )0
,

1 , 1, ,R R p
HL i B i S i i mα α= + − = …  (10)

С учетом показателей неэффективности 
стратегий по критерию Байеса (относительно 
матрицы рисков) и критерию Сэвиджа, получа-
ем, что 
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Критерии оптимальности стратегий Ход-
жа-Лемана относительно матрицы выигрышей и 
относительно матрицы рисков, как правило, не 
приводят к одному и тому же результату. Други-
ми словами, эти критерии не эквивалентны.

Учитывая теоретические основы теорети-
ко-игрового моделирования и практику постро-
ения и анализа игровых моделей различных 
экономических ситуаций для построения и ис-
следования игровой модели выбора стратегии 
предоставления туристического продукта с учё-
том предпочтений потребителей на туристиче-
ском рынке, должны быть решены следующие 
задачи.

Задача 1. Выбор управляющих параметров 
(цена турпродукта, качество предоставляемых 
туристических услуг, количество принятых ту-
ристов, количество номеров различных классов 
и др.)
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Задача 2. Учёт предпочтений потребителей 
на туристическом рынке по выбору категории 
отеля и класса размещения, лояльности к цено-
вой политике отелей и др. 

Задача 3. Построение множества стратегий 
игрока (управляющего отелем). 

Задача 4. Построение множества состояний 
природы и содержательная интерпретация каж-
дого состояния природы в терминах рассматри-
ваемой ситуации туристической отрасли.

Задача 5. Количественная оценка полезности 
реализации каждой стратегии игрока с учётом 
всех возможных состояний природы.

Задача 6. Оценка вероятности (возможности) 
каждого состояния природы. 

Задача 7. Обоснование выбора уровня дове-
рия к имеющейся информации и выбор необ-
ходимых критериев для исследования построен-
ной игровой модели.

Задача 8. Разработка рекомендаций на осно-
ве игрового моделирования и соотнесение их со 
сложившейся практикой принятия решений, а 
также имеющимися ресурсами для их реализа-
ции. 

Заметим, что данные задачи как соответству-
ют общей логике построения и исследования 
игровой модели в виде игры с природой, так 
и учитывают особенности выбора оптимальной 
стратегии предоставления туристического про-
дукта в условиях риска. Реализация основных 
из перечисленных задач представлена в следую-
щих разделах статьи.

Построение игровой модели выбора 
стратегии предоставления туристического 
продукта с учётом предпочтений 
потребителей на туристическом рынке

Объектом игрового моделирования в рам-
ках проведенного исследования выступали два 
отеля – Deevana Patong Resort & Spa (№ 1) и 
Ramada Phuket Deevana Patong (№ 2), распо-
лагающиеся в одном туристическом регионе 
Patong Королевства Таиланд, считающимся са-
мым популярным и известным курортом остро-
ва Пхукет. По данным туристического портала 
Ассоциации туроператоров России1 количество 
туристов, посетивших Таиланд после отмены 
большинства коронавирусных ограничений, 
имеет тенденцию к росту, однако структура и 
запросы туристов характеризуются существен-
ной неоднородностью. Эта особенность приве-
ла к необходимости учёта долей туристов (табл. 
1 и табл. 2), прибывших из различных стран и 
обладающими различными предпочтениями по 
выбору отелей разных категорий и номеров раз-
личных классов. 

1 https://www.atorus.ru/

Таблица 1 (Table 1)

Доли туристов из различных стран,  
посетившие отель № 1

Shares of tourists from different countries who visited 
hotel No.1

РФ Испания Германия ОАЭ Катар Кувейт
0,0833 0,2083 0,1042 0,0833 0,0417 0,0208

Дания Швейцария Индия Китай
Другие 
страны Страна

0,0625 0,0417 0,2708 0,0208 0,0625
Доли 

туристов

Источник: данные, предоставленные менеджментом отеля
Source: data provided by hotel management

Таблица 2 (Table 2)

Доли туристов из различных стран, 
посетившие отель № 2

Shares of tourists from different countries who visited 
hotel No.1

РФ Испания Германия ОАЭ Катар Кувейт
0,0750 0,1250 0,0750 0,2500 0,0250 0,0250

Дания Швейцария Индия Китай
Другие 
страны Страна

0,0500 0,1250 0,0500 0,0750 0,1250
Доли 

туристов

Источник: данные, предоставленные менеджментом отеля
Source: data provided by hotel management

Размещение класса «Премиум» (делюкс, по-
лулюкс) в отеле № 1 выбирают большинство ту-
ристов из Испании, Германии, Объединенных 
Арабских Эмиратов (ОАЭ), Дании и Швейца-
рии. Размещение класса «Эконом» (улучшен-
ный номер) в отеле № 1 выбирают большинство 
туристов из РФ, Катара, Кувейта, Индии, Китая 
и других стран. Количество размещений класса 
«Премиум» и размещение класса «Эконом» за 
рассматриваемый период относится как один к 
одному. Менеджмент отеля отмечал, что данное 
соотношение практически не меняется в тече-
ние последних месяцев, образующих низкий се-
зон на Пхукете.

Размещение класса «Премиум» (премьер, по-
лулюкс с террасой) в отеле № 2 выбирают боль-
шинство туристов из Российской Федерации, 
ОАЭ, Дании, Швейцарии, Индии и Китая. Раз-
мещение класса «Эконом» (делюкс) в отеле № 
2 выбирают большинство туристов из Испании, 
Германии, Катара, Кувейта и других стран. Ко-
личество размещений класса «Премиум» и раз-
мещение класса «Эконом» за рассматриваемый 
период относится как 5 к 3. Менеджмент отеля 
в процессе интервьюирования отмечал, что дан-
ное соотношение практически не меняется в те-
чение последних месяцев, образующих низкий 
сезон на Пхукете. 

Средняя стоимость суточного размещения в 
номерах классов «Премиум» и «Эконом» в низ-
кий сезон в отеле № 1 равна 35 и 25 долларов 
США соответственно (данные с сайта системы 
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интернет-бронирования отелей Booking.com за 
2022 год), при этом издержки составляют 20 и 
13 долларов США соответственно. Средняя сто-
имость суточного размещения в номерах классов 
«Премиум» и «Эконом» в низкий сезон в отеле 
№ 2 равна 95 и 67 долларов США соответствен-
но (данные с сайта системы интернет-брониро-
вания отелей Booking.com за 2022 год), при этом 
издержки составляют 55 и 40 долларов США со-
ответственно. 

Представленная информация позволила нам 
сконструировать матрицы полезностей двух игр 
с природой (табл. 3 и табл. 4), в которых Ai – 
стратегии предоставления туристических услуг 
отелем № 1, Bi – стратегии предоставления тури-
стических услуг отелем № 2. При этом переход 
от стратегии A1(B1) к A2(B2) и к другим стратеги-
ям предполагает пропорциональное увеличение 
номеров различных классов, подготовленных к 
приёму туристов и выведенных из резерва. Так, 
стратегия Ai подразумевает ввод в эксплуатацию 
24i улучшенных номеров и 24i номеров делюкс 
и полулюкс. Реализация стратегии Bi подразу-
мевает ввод в эксплуатацию 15i номеров делюкс 
и 25i номеров премьер и полулюкс с террасой. 
Состояния природы в каждой игровой модели 
нами ограничены пятью возможными сценари-
ями P1, ..., P5 и Q1, ..., Q5, предполагающими 
пропорциональное увеличение спроса на тури-
стический продукт с сохранением выявленных 
тенденций. 

Таблица 3 (Table 3)

Матрица полезностей игры с природой  
(отель №1, долл. США)

Matrix of benefits of playing with nature  
(hotel No. 1, US dollars)

P1 P2 P3 P4 P5

A1 648 648 648 648 648
A2 -144 1296 1296 1296 1296
A1 -936 504 1944 1944 1944
A4 -1728 -288 1152 2592 2592
A5 -2520 -1080 360 1800 3240

Источник: расчеты авторов.

Source: authors’ calculations.

Таблица 4 (Table 4)

Матрица полезностей игры с природой 
(отель №2, долл. США).

Matrix of benefits of playing with nature 
(hotel No. 2, US dollars)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

B1 1405 1405 1405 1405 1405
B2 -570 2810 2810 2810 2810
B1 -2545 835 4215 4215 4215
B4 -4520 -1140 2240 5620 5620
b5 -6495 -3115 265 3645 7025

Источник: расчеты авторов.

Source: authors’ calculations.

Вероятности реализации каждого из воз-
можных выделенных сценариев представлены в 
табл. 5 и 6. Данная информация будет исполь-
зована для исследования построенных игровых 
моделей, в частности для сведения предоставле-
ния туристического продукта в ситуации пол-
ной неопределенности к ситуации частичной 
неопределенности. 

Таблица 5 (Table 5)

Вероятностное распределение состояний спроса на 
туристический продукт, предоставляемый отелем № 1

Probability distribution of demand conditions for a 
tourist product provided by hotel No. 1

p1 p2 p3 p4 p5

0,15 0,3 0,2 0,25 0,1

Источник: расчеты авторов на основе данных, предостав-
ленных менеджментом отеля

Source: authors’ calculations based on data provided by hotel 
management

Таблица 6 (Table 6)

Вероятностное распределение состояний спроса на 
туристический продукт, предоставляемый отелем № 2

Probability distribution of demand conditions for a 
tourist product provided by hotel No. 2.

q1 q2 q3 q4 q5

0,2 0,2 0,4 0,1 0,1

Источник: расчеты авторов на основе данных, предостав-
ленных менеджментом отеля

Source: authors’ calculations based on data provided by hotel 
management

Результаты исследования игровой модели выбо-
ра оптимальной стратегии предоставления туристи-
ческого продукта с учётом предпочтений потребите-
лей на туристическом рынке приведены в табл. 7, 8. 
Исследование построенных игровых моделей осу-
ществим посредством применения критерия Бай-
еса и критерия Ходжа-Лемана (уровень доверия 
к имеющейся информации – 0,8), теоретические 
основы которых были рассмотрены ранее. 

Таблица 7 (Table 7)

Результат применения критерия Байеса и критерия 
Ходжа-Лемана к выбору стратегий предоставления 

туристического продукта отелем №1.
The result of applying the Bayes criterion and the 

Hodges-Lehmann criterion to the choice of strategies for 
the provision of a tourist product by hotel No. 1.

Стратегия
Показатель 

эффективности по 
критерию Байеса

Показатель 
эффективности по 

критерию Ходжа-Лемана
A1 648 648
A2 1080 835,2
A1 1080 676,8
A4 576 288
A5 -72 -388,8

Источник: расчеты авторов.

Source: authors’ calculations.
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Таблица 8 (Table 8)

Результат применения критерия Байеса и критерия 
Ходжа-Лемана к выбору стратегий предоставления 

туристического продукта отелем №2.
The result of applying the Bayes criterion and the 

Hodges-Lehmann criterion to the choice of strategies for 
the provision of a tourist product by hotel No.2.

Стратегия
Показатель 

эффективности по 
критерию Байеса

Показатель 
эффективности по 

критерию Ходжа-Лемана
B1 1405 1405
B2 2134 1593,2
B1 2187 1240,6
B4 888 -193,6
b5 -749 -1898,2

Источник: расчеты авторов.

Source: authors’ calculations.

Результаты, представленные в табл. 7 и 
табл. 8, позволяют сформулировать следующие 
выводы.

A2, A3, и B3 – стратегии, оптимальные в 
смысле критерия Байеса. Данные стратегии 
ориентируют управляющих отелей на принятия 
достаточно осторожных стратегий. Это в целом 
согласуется со слабыми темпами восстановле-
ния туристического потока при этом игровое 
моделирование указывает на более быстрое вос-
становление туристического потока в № 1, име-
ющий меньшую категорию.

A2 и B2 – стратегии, оптимальные в смысле 
критерия Ходжа-Лемана при уровне доверия к 
имеющейся информации 0,8. Данные стратегии 
ориентируют управляющих отелей на принятия 
крайне осторожных (пессимистических) страте-
гий – ввод номерного фонда в эксплуатацию 
по минимуму.  Выбор данных стратегий может 
быть оправдан слабым темпом восстановления 
туристического потока в регионе Patong Коро-
левства Таиланд. 

Обсуждение результатов

Обратимся к особенностям построения и ис-
следования игровой модели выбора оптималь-
ной стратегии предоставления туристического 
продукта с учётом предпочтений потребителей 
на туристическом рынке, имеющим принципи-
альное значения для повышения качества при-
нимаемых решений в туристической сфере.

В процессе игрового моделирования был про-
веден учёт имеющейся информации по спросу 
на предоставляемый туристический продукт с 
дифференциацией предпочтений путешествен-
ников, прибывших на курорт Патонг (Patong) 
Королевства Таиланд из различных стран. 

Для формирования стратегий игроков (управ-
ляющих отелями) были использованы данные 
о склонности туристов, прибывших на курорт 
Patong из различных стран, к выбору категории 

отеля (№ 1 – категория три звезды, № 2 – ка-
тегория четыре звезды).

Расчет ожидаемой полезности стратегий 
управляющих двух отелей был произведен на 
основе выявленных предпочтений туристов 
при выборе различных типов размещений (раз-
мещение премиум-класса и размещение эко-
ном-класса).

Формирование множества стратегий управ-
ляющих двух отелей с учётом информации о 
возможном спросе на предоставляемые тури-
стские продукты. При построении теорети-
ко-игровой модели реализовано упрощение 
– стратегии предоставления туристических 
продуктов поставлены в соответствие ожи-
даемым состояниям спроса на них. Для обе-
спечения более полного соответствия эко-
номической действительности множество 
стратегий может быть расширено посредством 
включения отдельных стратегий, учитываю-
щих введение в эксплуатацию определенного 
количества номеров различных типов после 
вынужденного простоя в условиях коронави-
русных ограничений. 

Для построения игровых моделей рассмо-
трены пять градаций спроса – от низкого  
(A1 или B1 – состояние спроса 1) до высоко-
го (A5 или B5 – состояние спроса 5), выделение 
которых носит скорее условный характер, т.к. 
подразумевает пропорциональный рост спроса 
с сохранением ранее выделенных тенденций 
(распределение туристов по странам прибытия, 
предпочтения туристов по выбору категории от-
еля и класса размещения)

Вероятностное распределение спроса на ту-
ристские продукты, предоставляемые отелями 
№ 1 и № 2 построено на основе выявленной 
тенденции к умеренному росту туристического 
потока в регион Патонг (Patong). Для отеля ка-
тегории три звезды – наиболее вероятно второе 
состояние спроса, на втором месте по возмож-
ности – четвертое состояние спроса. Для оте-
ля категории четыре звезды – наиболее веро-
ятно третье состояние спроса, на втором месте 
по возможности – первое и второе состояния 
спроса. Следует обратить внимание, что изме-
нение вероятностного распределения спроса 
приведет к изменению информационной ситу-
ации принятия решения о выборе оптимальной 
стратегии предоставления туристского продук-
та, однако не будет влиять на элемент матрицы 
полезности, построенных для каждой игровой 
ситуации отдельно. Используемые в рамках 
данной статьи вероятностные распределения 
соответствуют умеренно оптимистичному под-
ходу, оправданному в современных условиях 
продолжающейся неопределенности и введе-
нию новых ограничений, связанных с обнару-
жением инфекционного заболевания monkey 
pox на Пхукете.
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В процессе анализа построенных теорети-
ко-игровых моделей использованы два крите-
рия принятия решений – критерий Байеса и 
критерия Ходжа-Лемана [10]. Применение вто-
рого критерия, по сути, дополняет применение 
первого. Их выбор для построенной игровой 
модели в полной мере обусловлен имеющейся 
информационной ситуацией принятия реше-
ний. Критерий Ходжа-Лемана использован с 
уровнем доверия к имеющейся у управляющих 
отелей информацией, равным 0,8 (высокий уро-
вень доверия). В рамках данной статьи критери-
ем принятия решений на рынке туристических 
услуг является полезность ЛПР. Однако данный 
анализ может быть дополнен альтернативным 
критерием – риском [13]. При этом могут быть 
получены новые рекомендации для ЛПР как ре-
зультаты применения критерия Байеса и крите-

рия Ходжа-Лемана к выбору стратегий предо-
ставления туристского продукта относительно 
риска. 

Среди перспектив исследования можно отме-
тить построения и исследование кооперативной 
модели взаимодействия двух указанных в статье 
отелей различных категорий по согласованию 
предоставления туристского продукта (ценовая 
политика, изменение перечня и качества предо-
ставляемых услуг и др.) Игровое моделирование 
ситуаций на рынке туристических услуг может 
быть дополнено применением методов много-
критериальной оптимизации [3]. С этой целью 
в процессе анализа ситуаций на туристическом 
рынке необходимо уделить большее внимание 
формированию множества критериев, а также 
получению дополнительной информации об ие-
рархии критериев.
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