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ориГиналЬнаЯ сТаТЬЯ

УДК 332.1(045)
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Методические подходы к моделированию 
социально-экономического развития 
региона: достоинства и недостатки *

Никита Михайлович Румянцев, аспирант отдела проблем социально-
экономического развития и управления в территориальных системах, Вологодский 
научный центр РАН, Вологда, Россия / Nikita M. Rumyantsev, post-graduate student 
Department of Socio-Economic Development and Management in Territorial Systems of the 
Vologda Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Vologda, Russia
rumyanik.95@gmail.com

анноТаЦиЯ
Управленческие решения, принимаемые в рамках реализации мер экономической политики, в том 
числе и на региональном уровне, требуют научного обоснования. Одним из необходимых инстру-
ментов методического обеспечения таких решений может стать моделирование социально-эко-
номического развития региона. Однако многообразие подходов к составлению моделей требует 
их упорядочивания. В связи с этим целью исследования ставится систематизация методических 
подходов к моделированию социально-экономического развития региона. Выделено пять основных 
классов моделей, представлена их краткая характеристика, проиллюстрированы практические 
примеры их реализации. В качестве вывода представлены достоинства и недостатки каждого из 
классов, на основании анализа и исходных задач широкого исследования выбор был сделан в пользу 
межотраслевых моделей. Дальнейшие научные изыскания будут посвящены формированию итераци-
онной динамической межотраслевой модели региона на основе таблиц «затраты-выпуск», а также 
сценарному прогнозированию социально-экономического развития на ее основе.
Ключевые слова: моделирование; эконометрические модели; модели общего равновесия; нейросете-
вое моделирование; имитационное моделирование; межотраслевые модели; регион

Для цитирования: румянцев н. М. Методические подходы к моделированию социально-экономи-
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но-экономического развития и управления в территориальных системах, Вологодский научный центр РАН, Вологда, Рос-

сия / Scientific supervisor: Lukin E. V., Cand. Sci. (Econ.), Deputy Head of the Department of Social and Economic Development and 
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Введение
Принятие управленческих решений в области 
экономической политики требует учета множества 
факторов, таких как структурная динамика, меж-
отраслевые и межтерриториальные взаимодейст-
вия в рамках производства, распределения и по-
требления сырья, труда и капитала, а также про-
цессов генерации и перераспределения доходов.

Динамические модели регионального развития 
могут рассматриваться в качестве платформы для 
разработки мер экономической политики и про-
гнозирования. Необходимость их использования 
обусловлена следующими задачами управления 
социально-экономическим развитием региона:

• оценка структурной динамики, межотра-
слевых взаимодействий и процессов трансфор-
мации региональной экономики;

• исследование экзо- и эндогенных факторов 
роста и развития экономики региона с опорой на 

информационную базу показателей системы на-
циональных счетов (коэффициенты затрат, про-
порции выпуска и промежуточного потребления, 
соотношение импорта и экспорта, отраслевые па-
раметры формирования добавленной стоимости);

• выявление ключевых тенденций социаль-
но-экономического развития региона и постро-
ение трендов его структурной динамики, а также 
сценарное прогнозирование по типу «что будет, 
если?».

К тому же, как отмечает коллектив ученых 
ВолНЦ РАН [1], необходимо уделить внимание 
структурным факторам экономического роста. 
Поэтому первоочередным критерием при выборе 
метода моделирования должна стать возмож-
ность отображения экономических пропорций 
и структурных связей.

Опираясь на вышесказанное, поставим це-
лью исследования систематизацию методиче-

ORIGInAL PAPeR

Methodological Approaches to Modelling 
the Socio-economic Development 
of the Region: Advantages and Disadvantages *

ABSTRACT
Management decisions made in the framework of the implementation of economic policy measures, 
including at the regional level, require scientific substantiation. Modelling the socio-economic development 
of the region can become one of the necessary tools for the methodological support of such decisions. 
However, the variety of approaches to the compilation of models requires their ordering. In this regard, the 
study aims to systematize methodological approaches to modelling the socio-economic development of 
the region. Five main classes of models are highlighted; their brief characteristics are presented, practical 
examples of their implementation are illustrated. In conclusion, the advantages and disadvantages of each 
of the classes are offered, based on the analysis and the initial tasks of a wide study, the choice was made 
in favour of intersectoral models. Further scientific research will be devoted to the formation of an iterative 
dynamic intersectoral model of the region based on input-output tables, as well as scenario forecasting of 
socio-economic development based on it.
Keywords: modelling; econometric models; general equilibrium models; neural network modelling; 
simulation modelling; intersectoral models; region

For citation: Rumyantsev n. M. Methodological approaches to modelling the socio-economic development 
of the region: аdvantages and disadvantages. Nauchnye zapiski molodykh issledovatelei = Scientific notes 
of young researchers. 2020;8(6):5–17.
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ских подходов к моделированию социально-
экономического развития региона. В рамках 
поставленной цели, с опорой на опыт как оте-
чественных, так и зарубежных исследователей, 
решены следующие задачи: выделены харак-
терные классы моделей, раскрыто содержа-
ние каждого из подходов к моделированию, 
а также вычленены их достоинства и недо-
статки. Научная новизна статьи заключается 
в авторском подходе к классификации методов 
моделирования и систематизации их сильных 
и слабых сторон.

основные результаты исследования
Процесс экономического моделирования, со-
гласно академику Г. Б. Клейнеру, это имитация 
реальных хозяйственных процессов и явлений, 
а также существующих объектов, проводимая 
в математической (на основе уравнений или их 
систем) или виртуальной (на базе компьютер-
ных технологий) среде и реализуемая исследо-
вателем. Возможность преобразования среды 
и внедрение дополнительных условий функцио-
нирования позволяет добавлять динамические 
характеристики в процесс исследования, а так-
же апробировать гипотезы на приближенных 
к реальности экономических процессах, явле-
ниях и объектах, описывать взаимосвязи между 
ними, доказывая эти гипотезы и подводя под 
теоретический базис [2].

Модель социально-экономической системы 
(СЭС) — схематичное воспроизведение основных 
ее элементов, их взаимодействий, процессов, 
происходящих в результате как внешнего влияния, 
так и внутренних изменений.

В теории и практике моделирования СЭС 
параллельно развиваются несколько подходов 
к классификации методов. Обобщив и система-
тизировав опыт многочисленных исследований 
[3–12], для целей текущего исследования нами 
предлагается использовать такой классификаци-
онный признак, как логика построения модели 
и используемые методы формализации и моде-
лирования, и на его основании были выделены 
следующие классы моделей:

• Эконометрические модели.
• Модели на основе нейросетей.
• Имитационные модели.
• Модели равновесия экономики.
• Межотраслевые модели.

В качестве уточнения скажем, что данное ис-
следование не охватывает всех существующих 
подходов к моделированию, мы анализируем 
наиболее часто встречающие в экономической 
литературе. Стоит отметить, что все из пред-
ставленных классов моделей могут быть как 
статическими, так и динамическими. К тому же, 
часто те или иные примеры реализации моделей 
указывают на сочетание рядов классов, что по-
зволяет говорить о наличии гибридных моделей, 
что несколько усложняет классификацию.

эконометрические модели
Основу эконометрических (или математико-стати-
стических) моделей СЭС составляют наблюдаемые 
зависимости между показателями социально-
экономического развития на основе ретроспек-
тивных динамических рядов. Далее создается 
система регрессионных уравнений, выражающая 
зависимость эндогенных величин от экзогенных. 
Следующим этапом является оценка коэффи-
циентов используемых в системе уравнений на 
массиве статистической информации, в дальней-
шем создается тренд на прогнозный период [13]. 
Определение математических закономерностей 
происходит с использованием пространственно-
временных статистических рядов данных. При 
этом главным условием для получения адекват-
ных систем уравнений, позволяющих как можно 
точнее передать взаимосвязи и процессы реаль-
ной экономики в модели, является создание од-
нородных групп моделируемых СЭС. Чем более 
неоднородно экономическое пространство — тем 
менее точна модель. Также важно отметить, что 
объем выборки и отсутствие статистических вы-
бросов значительно влияет на правдоподобность 
модели [14].

По уровню детализации эконометрические 
модели можно классифицировать на простые, со-
ставленные из одного или нескольких уравнений, 
не связанных между собой, и сложные, представ-
ляющие собой систему совместных уравнений, 
при решении которых определяются эндогенные 
переменные.

Применение этого класса моделей в эконо-
мических науках довольно широкое. Путем по-
строения систем эконометрических уравнений 
возможно прогнозировать производственные 
и инвестиционные параметры развития эконо-
мики, поведение функции спроса от ценовых 
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и доходных факторов, объемов экспорта и им-
порта в зависимости от валютных курсов и т. д.

Наиболее известным примером зарубежного 
эконометрического моделирования и его практи-
ческой реализации на уровне региональных СЭС 
можно назвать эконометрическую модель штата 
Филадельфия. Ее создателем называют Н. Глик-
ман, модель создана в 70-е гг. XX в. под эгидой 
Уортонской ассоциации эконометрического про-
гнозирования [15]. Структура модели довольно 
сложна: она состоит из ряда блоков, насчитываю-
щих в сумме 228 уравнений. Переменные, исполь-
зуемые в модели, описывают демографическую 
динамику, цены и инвестиции, занятость и фонд 
оплаты труда, а также 19 отраслей экономики 
и ряд других не менее значимых факторов.

Также можно отметить Брукингскую модель 
экономики США [16], одну из первых экономе-
трических моделей большой размерности и ма-
кроэкономическую прогнозную модель в рамках 
проекта LINK ООН, подробный анализ которой 
приведен в [17].

Опыт российского создания эконометрических 
моделей отразился в создании эконометрической 
модели экономики РФ, авторами которой стали 
ученые ЦЭМИ РАН под руководством С. А. Айва-
зяна [18]. Названная модель реализована в си-
стеме одномоментных уравнений индикаторов 
экономического развития, базирующихся на та-
ких входных данных, как инвестиции, цены на 
нефть, курс доллара США, расходы государст-
ва на социальную сферу и экспортные тарифы. 
С помощью модели прогнозируются динамика 
валового внутреннего продукта, объемы импорта 
и экспорта, инфляция, уровень доходов населения 
и конечного потребления.

Однако в разное время эконометрические ме-
тоды в экономических исследованиях, а в частно-
сти и в моделировании, подвергались жестокой 
критике. Так, например, Дж. М. Кейнс критиковал 
этот подход за его строгость и чистый математи-
ческий расчет, в то время как экономику нельзя 
считать точной наукой. Суждения Кейнса привели 
к спору между ним и обладателем Нобелевской 
премии по экономике за создание и применение 
Я. Тинбергеном динамических моделей к анализу 
экономических процессов [19].

Метод эконометрического моделирования 
может быть применен для моделирования лишь 
слабо динамичных систем ввиду необходимости 

строить устойчивые законы социально-экономи-
ческого развития. К тому же использование этого 
класса моделей возможно лишь в совокупности 
с другими ввиду необходимости комплексного 
и изменчивого во времени объекта моделиро-
вания, что негативно отражается на точности 
и верифицируемости результатов.

Самая значимая проблема, которая ограничи-
вает возможности применения эконометрических 
моделей на уровне региональных СЭС, — отсут-
ствие длинных рядов динамики, достаточных 
для построения адекватных и верифицируемых 
зависимостей. К тому же из-за процесса струк-
турной перестройки региональной экономики 
в изменяющихся геоэкономических и геополи-
тических условиях ее функционирования про-
исходит частая смена трендов экономических 
процессов. Таким образом, структурные сдвиги 
(отраслевые, пространственные, секторальные, 
институциональные и др.) создают серьезный 
барьер на пути внедрения эконометрического 
метода в экономический анализ региональной 
экономики.

Модели на основе нейросетей
Нейросетевое моделирование является основ-
ным методом экономического моделирования 
недостаточно формализованных объектов, про-
цессов и явлений в условиях недостаточной, 
искаженной или зашумленной информации. Про-
тотипом метода является процесс функциониро-
вания нейронов человека внутри его нервной 
системы, это связано с тем, что появление новых 
нейронных связей обеспечивает их способности 
к обучению. С помощью описанного метода име-
ется возможность изучения рационального пове-
дения экономических агентов [8].

Нейронные сети относятся к формализован-
ным методам стратегического планирования 
как один из типов экономико-математических 
моделей. В основу данного типа моделей с раз-
личными видами топологии, характеристиками, 
настройками, связями и параметрами обучения 
должны закладываться базовые понятия, прин-
ципы и алгоритмы их построения.

Нейронная сеть — это самообучающая сис-
тема, процесс формирования которой состоит 
из двух этапов, независимых друг от друга. 
Первый этап — обучение, процесс получения 
неявных закономерностей из входящего потока 
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данных (чем шире поток — тем эффективнее 
и точнее обучение, поэтому предполагается, 
что нейросеть на этом этапе анализирует так 
называемые Big Data — слабоструктурирован-
ные данные широкой вариативности в рамках 
большого числа наблюдений) [20, 21]. Полага-
ется, что внутри входной совокупности имеют-
ся гипотетические искомые закономерности. 
Нейронные сети способны с определенной 
точностью обнаружить связи, не определяе-
мые традиционными методами поиска кор-
реляции [22].

Использование нейронных сетей в экономиче-
ском моделировании возможно лишь с допуще-
нием: этот метод распознает в предоставленных 
данных закономерности, обнаруженные в пре-
дыдущих наблюдениях, а не прогнозирует их. 
То есть нейросеть не дает прогноза на будущее, 
а проецирует опыт поведения экономики на те-
кущую ситуацию, что позволяет воспроизвести 
такую же реакцию СЭС на условия хозяйствования. 
Кардинальное изменение ситуации в экономике 
значительно снижает точность и эффективность 
работы нейросети. Однако после таких ситуа-
ций нейронная сеть подвергается процедуре 
до обучения, объединяя предыдущий опыт с вновь 
поступившими данными.

Нейросетевое моделирование в своих ис-
следованиях использовали такие специалисты 
в области прогнозирования социального-эко-
номического развития, как коллектив ЦЭМИ 
РАН в составе А. Р. Бахтизина, С. С. Сулакшина 
и В. Л. Макарова [23], создавшие комбинирован-
ную модель общего вычислимого равновесия 
с использованием нейросетей, В. А. Прокофьев, 
исследовавший возможности нейронных сетей 
для прогнозирования развития сложных эконо-
мических систем (на материалах Вологодской 
области) [24]. Прогноз индикаторов развития ре-
гиона на основе нейросетевого моделирования 
проводили Н. П. Кашинцев и Р. Ю. Селименков 
[25]. К представленному классу также можно 
отнести модель экономики региона на основе 
недоопределенных вычислений, разработкой 
которой занимается Российский научно-исследо-
вательский институт искусственного интеллек-
та [26]. Как отмечается в работах, упомянутых 
выше, основная проблема метода заключается 
в непрозрачности промежуточных этапов — есть 
данные на входе и результат на выходе, осталь-

ные этапы прогнозирования плохо поддаются 
интерпретации.

Использование моделей, построенных на ос-
нове обученных нейросетей, приобретает мак-
симальную эффективность лишь в совокупности 
с другими видами моделирования, существенно 
повышая точность прогноза и гибкость самой мо-
дели. Однако ввиду ряда недостатков (сложность 
построения, необходимость широкой информа-
циионной базы, потребность в существенной 
материально-технической базе) нейросетевое 
моделирование неэффективно применять как 
самостоятельный метод [11].

имитационные модели
Согласно определению А. В. Борщева 1, имитаци-
онное моделирование — это метод построения 
моделей, состоящих из множеств правил, итера-
тивно фиксирующих переходные состояния ис-
следуемого объекта (например, в нашем случае 
это регион). Эти правила могут быть заданы диф-
ференциальными уравнениями и их системами, 
диаграммами состояния и т. д. Имитационные мо-
дели — это мощный современный инструмент для 
исследования динамически активных систем [27].

Имитационные модели в экономической на-
уке позволяют решать такие исследовательские 
задачи, как поливариантное сценарное прогно-
зирование развития СЭС, оценка последствий 
принятия управленческих решений по принципу 
«что будет, если?», а также поиск оптимальных 
траекторий развития региональной экономики.

На практике моделирования в рамках имита-
ционного метода выделяют три основных под-
хода: метод системной динамики, дискретно-
событийный подход и агент-ориентированное 
моделирование. Для региональных СЭС наибо-
лее подходящими являются системная динамика 
и агентный подход. Первый подход до последнего 
времени в экономической практике считался 
доминирующим. Системно-динамические модели 
строятся на отражении причинно-следственных 
связей поведения агрегированных экономических 
агентов (например, абстрактные потребители или 
производители) внутри исследуемой системы. 
Моделируемые связи строятся на зависимостях, 

1 Борщев Андрей Владиленович — к. т. н., основатель и гене-
ральный директор компании «XJ Technologies» (ныне — The 
AnyLogic Company), разработчика и поставщика инструмен-
та имитационного моделирования AnyLogic.
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полученных с помощью методов, описанных ра-
нее (эконометрическое и нейросетевое модели-
рование).

Агент-ориентированное моделирование на 
данный момент является относительно новым 
методологическим принципом, однако быстро 
занимает нишу одного из магистральных направ-
лений в экономико-математическом моделиро-
вании. Базисом этого подхода является изучение 
индивидуального поведения экономических аген-
тов и их взаимодействий в рамках СЭС.

В противопоставление подходу системной ди-
намики, агент-ориентированное моделирование 
симулирует поведение конкретных экономических 
агентов с заранее предопределенными параме-
трами. Основываясь на результатах проведенного 
анализа подходов к имитационному моделирова-
нию, были выделены достоинства и уязвимости 
каждого из описанных выше методов (табл. 1).

Имитационное моделирование в целях про-
гнозирования социально-экономического раз-
вития широко применяется как за рубежом, так 
и русскоязычными исследователями. Существу-
ет ряд обзорных статей, в которых рассмотрен 
опыт применения данного класса моделей для 

прогнозов развития территорий [31–33], и в част-
ности, Е. А. Россошанской (Чекмаревой) выделены 
наиболее актуальные исследования СЭС мезо-
уровня, основанные на агент-ориентированном 
подходе [32].

Отечественный опыт имитационного модели-
рования базируется на активной работе ЦЭМИ 
РАН по агент-ориентированному моделированию. 
Так, на данный момент существует региональная 
модель Вологодской области «Губернатор» [33], 
агентная демографическая модель условного 
региона [34], а также ряд других моделей разных 
уровней управления [35–37], созданных кол-
лективом ученых под руководством академика 
В. Л. Макарова. Накопленный опыт агент-ориен-
тированного моделирования обобщен исследо-
вателями в двух монографиях: «Агент-ориенти-
рованные модели экономики» [38] и «Социальное 
моделирование — новый компьютерный прорыв 
(агент-ориентированные модели)» [39].

Модели равновесия экономики
Модели общего вычислимого равновесия — это 
системы уравнений, решение которых сводится 
к равновесию спроса и предложения, а также по-

Таблица 1
основные преимущества и недостатки методов имитационного 

моделирования региональных сэс

Метод Преимущества недостатки

Системной 
динамики

Использование многоцелевых 
критериев при исследовании.
Возможность проводить моделирование 
при неполных данных.
Лучше других методов интерпретирует 
структурные и динамические характеристики 
функционирования экономики

Невозможно 
отобразить 
взаимосвязи внутри 
экономической 
системы

Дискретно-
событийный

Анализ осуществляется на каждом 
этапе моделирования.
Лучше всего использовать для моделирования бизнес-
процессов, производственных циклов, логистики

Моделируются только 
алгоритмические 
процессы. Невозможно 
учитывать особенности 
действий агента

Агент-
ориентированный

Возможность отображать истинные действия агентов, 
основываясь на их соответствующих атрибутах.
Возможность обучения агента.
В модели может быть учтен пространственный фактор

Сложность построения 
качественной модели, 
учитывающей все 
возможные отношения 
между агентами 
региональной СЭС

Источник: составлено автором по [28–30].
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иску оптимальных экономических пропорций. По-
иск решения осуществляется процедурой много-
кратного пересчета с помощью прикладного про-
граммного обеспечения. Достаточно широко обзор 
подобных модельных пакетов представлен в [23].

Наиболее часто описываемый класс моделиро-
вания является практическим исполнением теории 
общего экономического равновесия, основанной 
французским экономистом Л. Вальрасом. Широкое 
распространение в научной среде эти модели по-
лучили после работы А. Харбергера. В его исследо-
вании модели общего равновесия использовались 
для оценки эффектов налогообложения, средой 
при этом выступила двухсекторная экономика. По 
итогам моделирования и анализа полученных ре-
зультатов А. Харбергер установил, что существует 
связь между налогами на прибыль корпораций, 
которой не было у некоммерческого сектора [40].

Одной из вех развития данного класса моделей 
общего равновесия стала публикация Г. Скарфа, 
в которой был представлен алгоритм поиска чи-
сленного разрешения систем уравнений общего 
экономического равновесия по Вальрасу и реа-
лизована прикладная CGE-модель [41].

Опыт практической реализации моделей обще-
го равновесия довольно обширен. Так, наиболее 
известным зарубежным примером можно назвать 
DRAM (Dynamic Revenue Analysis Model) — модель 
анализа дохода в американском штате Калифор-
ния, применявшаяся для оценки эффективности 
управленческих решений, принимаемых органами 
власти [42]. Основной вклад в развитие CGE-мо-
делей в российской науке внес коллектив ученых 
ЦЭМИ РАН во главе с академиком В. Л. Макаро-
вым. В 1997 г. ими была создана первая в России 
модель общего равновесия, названная RUSEC 
(сокращение от RUSsian EConomy). Она включала 
в себя исследования влияния трех рынков: частно-
го, государственного и теневого, на один продукт 
[43]. Прикладные разработки ученых ЦЭМИ РАН 
привели к созданию еще одной CGE-модели на 
основе уже существующей RUSEC, которая была 
названа «Россия: Центр — Федеральные округа». 
От предыдущей версии модель отличалась спе-
цификой отображаемых объектов. Кроме модели 
федеральных округов, российскими экономи-
стами были разработаны CGE модели отраслей 
народного хозяйства, модель с «теневым» сек-
тором, модель, включающая сектор социального 
страхования [44].

Однако ряд представителей научного подхода 
критикуют исследователей, чьи работы базиру-
ются на моделях равновесия по Вальрасу. Одним 
из ярких критиков можно считать М. Грассини. Он 
утверждает, что основанные на неоклассические 
концепциях модели общего равновесия, хоть 
иногда и заявляются как динамические, исполь-
зуются для статического анализа [45]. Поэтому 
при динамическом моделировании применение 
таких моделей видится нецелесообразным.

Межотраслевые модели
Данный класс моделей базируется на разрабо-
танном В. В. Леонтьевым методе «затраты-вы-
пуск». Межотраслевой баланс, основанный на 
таблицах «затраты-выпуск», является экономико-
математической моделью, построенной как сово-
купность сбалансированных между собой эконо-
мических показателей. С помощью этой модели 
возможно исследование межотраслевых связей 
в рамках производства товаров и услуг и их ис-
пользования, а также процесса генерации и рас-
пределения доходов в экономике. Детализация 
модели производится путем вычленения необхо-
димых видов экономической деятельности [46].

Эффективность применения методологии 
межотраслевого баланса, представляющей со-
бой мощный инструмент обоснования приня-
тия управленческих решений, давно признана 
как международным научным сообществом, так 
и руководством многих стран мира [47]. Многие 
статистические организации включили разработ-
ку собственных страновых и даже региональных 
таблиц «затраты-выпуск» в регулярные планы 
работ, что позволяет государствам проводить 
осмысленную структурную и региональную по-
литику.

Многие из этих моделей являются гибридны-
ми, в них используются различные комбинации 
методов. Из разработанных на данный момент 
практических примеров реализации к этому клас-
су можно отнести комплексную межотраслевую 
модель RIM, разрабатываемую Институтом на-
роднохозяйственного прогнозирования РАН [49], 
модели группы INFORUM [50], модельные ком-
плексы, разработанные Институтом экономики 
и организации промышленного производства 
РАН (СИРЕНА [51], СОНАР [52], КАМИН [53]). Ве-
дется активное развитие этих моделей: вводятся 
детализированные отраслевые блоки, прово-
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Таблица 2
Преимущества и недостатки различных классов моделей сэс

Метод достоинства недостатки

Эконометриче-
ские модели

Возможность выявления наиболее 
точных закономерностей при усло-
вии «выброса» в ряду анализируемых 
данных, а также отсутствие скачко-
образной динамики показателей.
Высокая скорость и низкая трудоем-
кость сбора и обработки информаци-
онной базы для построения модели.
Полученные результаты имеют не-
сложную интерпретацию.
Возможность включения/исключения 
факторов из модели для оценки при-
нимаемых управленческих решений

Прямая зависимость точности ре-
зультатов от качества и объема ста-
тистических данных: для построения 
адекватных зависимостей необходимо 
собрать масштабный многомерный ряд 
показателей, включенных в модель.
Отсутствие учета специфики экономи-
ческих процессов может привести к по-
явлению ложных или даже абсурдных 
зависимостей, в связи с чем модель пос-
тоянно требует логической верификации.
Неполнота статистики, собираемой на 
региональном уровне, ведет к иска-
жению отображения реальных эко-
номических связей и зависимостей

Модели на 
основе ней-
росетей

Способность решения задач свер-
хвысокой трудоемкости.
Возможность дообучения нейросети.
Способность к решению слабо фор-
мализованных задач или при наличии 
сильно зашумленных входных данных.
Высокая эффективность к анализу 
многомерных объектов из-за рас-
параллеливания вычислений

Высокие требования к качеству  
и объему информации, используемой 
для обучения и прогнозирования.
Построение модели требует зна-
чительную техническую базу.
Неполнота региональной ста-
тистики накладывает ограниче-
ния на размерность модели.
Указание зависимостей между 
элементами системы без указа-
ния вида этих зависимостей.
Сложный и длительный про-
цесс обучения нейросети

Имитацион-
ные модели 
(агент-ориен-
тированное)

Агент-ориентированное моделирование 
позволяют имитировать систему в мак-
симальной детализации, ограничиваясь 
лишь техническими ограничениями ис-
пользуемых вычислительных машин, что 
позволяет моделировать максимально 
приближенные к реальным условиям эко-
номические явления и процессы, а также 
исследовать комплексные проблемы.
Возможность добавления (удаления) 
агентов в модель, а также их обучения.
Учет влияния поведенческого фактора на 
изменения социально-экономической си-
стемы делают агент-ориентированное мо-
делирование наиболее удобным (и из-за 
этого широко применяющимся) для ими-
тации и анализа социальных процессов

Необходимость логической верификации 
моделей, однако при этом возникновение 
логических ошибок все еще возможно.
Необходимость сбора большого количе-
ства данных, в том числе и неформализо-
ванных, например информация о личных 
качествах агентов или характере их 
поведения. Устранить этот недостаток 
помогают социологические опросы, од-
нако их проведение вызывает резкий 
рост финансовых и временных потерь.
Сложность создания формальной 
структуры модели с возможностью 
учета всех необходимых для целей 
исследования связей и факторов

Модели обще-
го равновесия

Гибкость математической части моде-
ли для решения различных задач.
Простота внесения изменений в модель.
Возможность оценки специфичных для 
других классов моделей экономических 
явлений (например, теневого сектора)

Слабая связь с реальной экономикой.
Невозможность оценки динами-
ки из-за достижения равновесия
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дится внедрение в модель показателей оценки 
человеческого капитала и ряд других факторов, 
оказывающих влияние на экономический рост.

Выводы
По итогам анализа существующих методов мо-
делирования можно выделить их преимущества 
и недостатки для применения на региональном 
уровне (табл. 2). Каждый подход имеет свой на-
бор целей, функционала, а также ограничений.

Можно резюмировать, что, опираясь на задачи 
моделирования и данные табл. 2, стоит признать 
наиболее подходящим для исследования дина-
мических и структурных характеристик соци-
ально-экономического развития региона метод 
построения моделей на основе межотраслевого 
баланса. Необходимость использования именно 
балансовых моделей заключается в возможности 
отображения межотраслевых и межрегиональных 

взаимодействий, а также обосновывается сложно-
стью доступа к данным региональной статистики 
и ее неполнотой, так как существует возможность 
ручной калибровки этих моделей. К тому же имен-
но балансовые модели позволяют определить 
структуру экономики и ее изменения, что на дан-
ный момент является одним из магистральных 
направлений региональной экономической науки.

Однако одним из основных преимуществ мо-
делей социально-экономических систем является 
возможность их комбинирования. Перспективным 
научным направлением видится создание ги-
бридных моделей, к примеру, сочетающих в себе 
агент-ориентированные модели с включением 
элементов моделей межотраслевого баланса или 
эконометрических моделей. Дальнейшие научные 
изыскания также будут направлены на создание 
динамической модели на материалах субъекта 
РФ и сценарное прогнозирование его развития.
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анноТаЦиЯ
Великобритания является одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий. В кон-
тексте мер по преодолению последствий, вызванных пандемией коронавируса, правительство 
Великобритании отвело одну из первостепенных ролей проекту новых электронных денег. Ак-
тивная цифровизация британской экономики служит фундаментом для частичного тестирова-
ния и усовершенствования данной технологии. Цель статьи — систематизировать результаты 
исследований сущности цифровых денег, выявить их достоинства и недостатки в сравнении 
с другими виртуальными средствами платежа и рассмотреть возможности улучшения техно-
логии использования цифровой валюты для достижения стратегических целей Банка Англии. 
Проанализированы ключевые преимущества и недостатки проекта создания цифровой валюты 
в Соединенном Королевстве. Выявлены потенциальные риски перехода на цифровую валюту и пер-
спективы цифровизации денежного обращения на глобальном уровне. Опыт Швеции по массовому 
использованию электронных денег подтвердил их противоречивый характер и необходимость 
в тщательной доработке. Выдвинут ряд предложений по повышению качества цифровой валюты 
и степени ее доступности для населения.
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Введение
Последние десятилетия ознаменовались мас-
штабными цифровыми трансформациями, за-
тронувшими, в том числе, национальные де-
нежные рынки. С появлением в 2009 г. первой 
криптовалюты — биткоина — мир вошел в циф-
ровую фазу экономического развития. Новые 
платежные системы и частные виртуальные 
валюты предоставили пользователям альтерна-
тивные способы осуществления транзакций, од-
новременно вступив в жесткую конкурентную 
борьбу с эмитентами традиционных денежных 
средств — центральными банками. Децентрали-
зованный характер электронных денег услож-
няет процесс контроля за переводами для 
надзорных органов, увеличивает процент неле-
гальных платежей и подвергает угрозе сохран-
ность средств потребителей. На уровне наци-
ональной финансовой системы популяризация 
частных цифровых валют сопряжена с риском 
снижения использования денег Центрального 
банка и оттока финансовых средств из коммер-
ческих банков, что оказывает негативное вли-
яние на стабильность национальной валюты 

и экономики страны в целом. С целью сохране-
ния процессов денежного обращения под го-
сударственным контролем, в рамках становле-
ния цифровой экономики правительства отве-
ли проекту создания собственных электронных 
денег приоритетное значение. Цель работы со-
стоит в определении сильных и слабых сторон 
новых цифровых денег по сравнению с харак-
теристиками других электронных платежных 
средств, а также в выявлении потенциальных 
путей совершенствования проекта цифровой 
валюты в контексте достижения Банком Англии 
стратегических целей. Актуальность данной те-
матики для России обусловлена возрастающим 
воздействием новых технологий на процессы 
осуществления платежей. Официальный запрет 
обращения любых криптовалют на территории 
России и отсутствие законной альтернативы 
послужили причинами возникновения много-
численных теневых рынков виртуальных пла-
тежей. Анализ иностранного опыта использо-
вания цифровой валюты центральных банков 
важен с точки зрения потенциального создания 
ее российского аналога, что в перспективе по-
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может минимизировать число недобросовест-
ных переводов и достичь более высокого уров-
ня экономической стабильности.

Цифровая экономика 
Великобритании
Одним из первых государств, решившимся на 
проведение эксперимента с инновационной 
валютой, стала Швеция. 20 февраля 2020 г. 
Банк Швеции официально объявил о старте 
тестирования собственной цифровой валюты — 
е-кроны. Неудивительно, что первопроходцем 
технологии стала именно эта страна, посколь-
ку большинство шведских транзакций носит 
электронный характер. Необходимость выпуска 
новых электронных денег вызвана ослабеваю-
щими позициями кроны — в 2017 г. банкнотами 
обслуживался только 1% ВВП Швеции.

Согласно результатам исследования Н. Ар-
видссона и Й. Хедмана, к началу 2023 г. швед-
ские ритейлеры могут полностью отказаться от 
принятия наличных в качестве оплаты [1, c. 4].

Эксперты убеждены, что эффективность ра-
боты существующих платежных систем повысит-
ся, а издержки сократятся, так как единственный 
эмитент цифровой валюты — центральный банк 
Швеции будет использовать децентрализован-
ную технологию передачи данных. Так, старший 
вице-президент Федерального Резервного Банка 
Сэйнт-Луиса Д. Андольфатто подчеркивает, что 
цифровая валюта значительно снизит олигопо-
листическое влияние крупнейших банков.

Однако существенным недостатком новых 
денег стал их цифровой формат. Несмотря на 
то что население Швеции, в том числе пожилое, 
использует электронные платежи, существу-
ют отдаленные районы, где местная инфра-
структура просто не позволяет расплачивать-
ся безналичным способом [2, c. 3]. Массовое 
тестирование цифровой валюты населением 
Швеции подтвердило наличие тех недостатков 
технологии, устранить которые возможно при 
дальнейшей тщательной работе по совершен-
ствованию проекта. Был сделан вывод о частич-
ном соответствии инфраструктуры некоторых 
регионов Швеции техническим требованиям 
новой валюты, в результате чего ведущие спе-
циалисты в данной области продолжат искать 
оптимальное решение проблемы цифровой 
асимметрии в отдельных частях страны. Тем 

не менее первый практический опыт обращения 
нового вида денег внутри государства получил 
положительную оценку со стороны националь-
ного правительства и доказал целесообразность 
последующего развития виртуальной валюты.

Подчеркнем, что непосредственно со Шве-
цией связана современная история денег, где 
в 1668 г. был учрежден первый центральный 
банк. Однако, несмотря на то, что Банк Англии 
стал вторым учреждением такого рода, именно 
Великобритания впоследствии стала задавать 
траекторию развития мировой валютной си-
стемы. Нередко оставаясь на втором плане, эта 
страна находила способы убеждать остальных 
участников в исключительности своих инте-
ресов и необходимости их первоочередного 
учета. Благодаря масштабной интеграции таких 
британских инноваций, как золотой стандарт, 
рынок евровалют, Всемирная паутина, а также 
английского права в систему мировой экономики 
и мировых финансов, Соединенное Королевст-
во сумело выстроить финансовые отношения 
с мировым сообществом таким образом, чтобы 

Таблица 1
Показатели развития цифровой 

экономики Великобритании в 2020 г. 
(Digital economy and Society Index)

DeSI 2020

Великобритания ес

Место 
в рей-
тинге

Зна-
чение 

индекса

Зна-
чение 

индекса

Человеческий 
капитал 5 63 49,3

Использование 
интернет-
сервисов

7 73,3 58

Интеграция 
цифровых 
технологий 
в бизнесе

8 54,2 41,4

Цифровые 
госуслуги 16 70,8 72

Источник: составлено автором по данным Digital Economy 
and Society Index 2020. URL: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/scoreboard/united-kingdom.
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оказывать косвенное давление на ключевые 
события и показатели развития глобального 
рынка [3, с. 137–139].

Великобритания входит в первую десят-
ку стран по степени цифровизации экономи-
ки. В 2019 г. объем иностранных инвестиций 
в цифровом секторе британской экономики 
увеличился на 2,5 млрд ф.ст. В соответствии 
с международным рейтингом DESI британское 
население по степени использования цифровых 
сервисов и онлайн-бэнкинга (73,7%) превосходит 
население европейских стран (58%) (табл. 1).

В 2017 г. британским правительством были 
приняты Закон о цифровой экономике и Страте-
гия развития цифровых технологий, в которых 
построение передовой цифровой экономики, 
обеспечение ее безопасности и эффективности 
были объявлены приоритетными. В этих доку-
ментах поставлена задача разработки нацио-
нальных проектов в сфере онлайн-платежей 
с целью повышения доступности виртуальной 
среды для всего общества [4, с. 123].

Логичным следствием цифровой трансфор-
мации экономики Великобритании стал спад 
популярности наличных денег. По сравнению 
с 2008 г., в 2018 г. число платежей наличными 
в Великобритании сократилось с 60 до 28% и, по 
оценкам экспертов, снизится до 9% к 2028 г. [5, 
с. 7].

Противоположная ситуация наблюдается на 
рынке электронной торговли и электронных 
платежей, популярность которых продолжает 
расти (см. рисунок). Следуя за этим трендом, 
многие разработчики электронных платежных 
систем вступили в жесткую конкуренцию за вни-
мание потребителя. Одновременно обширное 
разнообразие способов виртуальной оплаты 
привело к появлению новых мошеннических 
схем. Задача обеспечения безопасности ин-
тернет-транзакций была включена в повестку 
дня центральными банками многих государств, 
включая Банк Англии [6, с. 11].

Однако пандемия коронавируса, начавшаяся 
в январе 2020 г., нанесла серьезный урон по 
банковским системам всех стран, в том числе 
и Великобритании, обладающей одной из самый 
стабильных финансовых систем мира. С целью 
восстановления экономики британское пра-
вительство обозначило перед Банком Англии 
необходимость пересмотра подходов по дости-
жению монетарной и финансовой устойчивости 
[7, с. 120].

С вхождением мировой экономики в фазу 
рецессии Банк Англии начал поиск новых путей 
преодоления кризиса в экстремальных условиях 
работы. Это ускорило процесс цифровизации на-
циональной экономики и повысило актуальность 
инновационных проектов, в том числе, введения 

 
Рис. степень проникновения электронной торговли и электронных платежных систем 

в экономику Великобритании в 2017–2024 гг., % (от общего объема торговли и платежей)
Источник: составлено автором по данным Statista. URL: https://www.statista.com/outlook/296/156/digital-payments/
united-kingdom#market-revenue.
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новой цифровой валюты центрального банка, 
призванной стать одним из инструментов по 
восстановлению уровня жизни страны и одно-
временно достижению финансовой и монетар-
ной стабильности.

Преимущества и недостатки 
цифровой валюты
Итак, цифровая валюта Банка Англии — это 
электронные денежные средства, выпускаемые 
центральным банком, а также сама техноло-
гия, обеспечивающая процесс транзакций. От-
личительной особенностью этой формы денег 
является ее доступность рядовым гражданам 
и предприятиям, ранее имевшим право хра-
нить деньги центрального банка только в виде 
банкнот и монет. Валюта будет подкреплена 
безрисковыми деньгами Банка Англии и выра-
жена в фунтах стерлингов, т. е. 20 ф.ст. в форме 
цифровой валюты будут равняться банкноте 
в 20 ф.ст. соответственно. Граждане Соединен-
ного Королевства получат возможность как 
конвертировать наличные деньги в цифровую 
валюту, так и обналичивать виртуальные пла-
тежные средства. Экономическая природа но-
вых государственных денег будет соответство-
вать природе традиционных, бумажных денег. 
Цифровая валюта будет выполнять функции 
средства платежа, обращения и накопления, од-
нако на данном этапе вопросы об использова-
нии новой валюты в качестве меры стоимости 

товаров и услуг, а также о выполнении ей функ-
ции мировых денег остаются дискуссионными.

Поскольку сейчас цифровая валюта нахо-
дится лишь в стадии разработки, необходимо 
иметь четкое представление о ее назначении 
и сильных сторонах, а также о недостатках, 
которые могут быть скорректированы. С этой 
целью был проведен SWOT-анализ (табл. 2), 
позволивший сформулировать ряд предложений 
по улучшению использования этой технологии.

Разработка и внедрение в повсеместное 
использование цифровой валюты центрально-
го банка может коренным образом изменить 
расстановку сил на рынке платежных систем. 
Определим сильные стороны цифровой валюты, 
раскрывающие специфику электронных пере-
водов.

1. Снижение риска частной эмиссии денег. Су-
ществующие платежные системы производят 
операции с деньгами, выпущенными Банком 
Англии или иными коммерческими банками. 
Несмотря на то что последние не застрахованы 
от потенциальных угроз — банкротства, отзыва 
лицензии на осуществление деятельности и т. д., 
функционирование этих финансовых институтов 
регламентировано и находится под постоянным 
контролем надзорных органов. Такой застра-
хованности нет в случае с новыми частными 
платежными системами, которые в последние 
несколько лет заполонили рынок. Основным 
видом активов, используемым в подобных си-

Таблица 2
SWOT-анализ внедрения цифровой валюты Банка англии

Сильные стороны
— Снижение риска частной эмиссии денег.
— Поддержание эффективности 
и инновационности платежных систем.

— Содействие построению цифровой экономики

Недостатки
— Зависимость от электроэнергии.
— Неравномерность спроса на 
цифровые деньги в других странах.

— Угроза отсутствия поддержки 
другими государствами

Преимущества
— Поддержание безопасности 
систем электронных платежей.

— Повышение доступности и степени 
использования денег Банка Англии.

— Инструмент упрощения 
международных переводов.

— Устранение последствий низкого 
спроса на наличные деньги

Угрозы
— Риск чрезмерной замены физических денег.
— Риски правового регулирования.
— Конкуренция с другими проектами 
электронных валют

Источник: составлено автором.
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стемах, является стейблкоин (stablecoin), по-
зволяющий создавать виртуальные жетоны, 
перенаправляемые конечному получателю. Но-
минал стейбл коинов разнится в зависимости от 
активов, которыми он подкреплен. Вследствие 
этого возникают конфликт стоимостей и проб-
лема обмена на деньги центральных или ком-
мерческих банков. В случае, когда в экономике 
страны стейблкоинов станет слишком много, вся 
платежная система может потерпеть крах, так 
как будет утерян единый эталон цен. Обладая 
очевидными преимуществами, новая цифровая 
валюта вытеснит частные криптовалюты за их 
ненадобностью и снизит риски недобросовест-
ных транзакций.

2. Поддержание эффективности и иннова-
ционности платежных систем. Существующие 
на рынке Великобритании платежные систе-
мы не лишены недостатков вследствие бы-
стро развивающихся технологий и системных 
требований. Пользователи часто сталкива-
ются с неудобствами той или иной системы, 
что может привести к полному отказу от ее 
использования. Например, известны случаи, 
когда средства, переведенные продавцу в оп-
лату товара, доходят до него спустя несколько 
часов, а то и дней. Подобные не мгновенные 
платежи могут привести к достаточно серьез-
ным последствиям в случаях, когда налоговая 
квитанция была погашена не вовремя, а оплата 
штрафа или кредита просрочена. Во избежание 
подобных неудобств все компании принима-
ют соответствующие меры, но они не всегда 
могут быть воплощены в жизнь в силу техни-
ческих особенностей. Цифровая валюта Банка 
Англии может оказать благотворное влияние 
на существующую ситуацию как напрямую — 
предоставляя клиентам быстрые и безопасные 
способы оплаты, так и косвенно — создавая 
более конкурентную среду для действующих 
платежных систем, стимулируя развитие ин-
новаций и нестандартных подходов в области 
контроля качества и ценообразования.

Компании, внедрившие передовые техноло-
гии централизованной системы электронных 
платежей, получат больший процент чистой 
прибыли от транзакций, поскольку, основываясь 
на исследованиях потребительского поведения, 
клиенты готовы переплачивать за качественный 
и удобный продукт.

3. Содействие построению цифровой эконо-
мики. Введение новой цифровой валюты в Со-
единенном Королевстве послужит большим 
толчком для цифровизации экономики в целом. 
Новая валюта может технически сопровождать 
потенциально важные проекты, например си-
стему «программируемых денег» — по зара-
нее запрограммированному маршруту оплаты 
средства могут быть переведены только при 
соблюдении участниками события всех задан-
ных условий. Функция совместима со многими 
«умными» устройствами и интернетом вещей 
(IoT). Теперь налоговые платежи могут быть 
напрямую маршрутизированы в налоговые орга-
ны, а акционеры смогут моментально получать 
дивиденды по ценным бумагам.

На первый взгляд может показаться, что циф-
ровая валюта Банка Англии — безупречное архи-
тектурное решение, но более глубокий анализ 
показывает обратное. Новый проект имеет, по 
крайней мере, три недостатка.

1. Зависимость от электроэнергии. Одним 
из самых существенных неудобств, с которы-
ми гражданам предстоит столкнуться в случае 
запуска новой цифровой валюты, является не-
посредственно ее виртуальный характер. Ис-
пользование различных электронных средств 
неминуемо сопряжено со всем спектром угроз, 
присущих онлайн-сервисам. Предполагается, 
что транзакции с цифровой валютой Банка Ан-
глии не будут совершаться автоматически при 
отсутствии электричества. Несмотря на уси-
лия ведущих разработчиков, инфраструктура 
пока не может поддерживать бесперебойное 
функционирование системы в оффлайн-режи-
ме. Как и другие платежные системы, проект 
центрального банка требует постоянного под-
ключения электроэнергии, что потенциально 
может привести к значительным неудобствам 
и сбоям [8, с. 16].

2. Неравномерность спроса на цифровые день-
ги в других странах. В государствах с разным 
уровнем развития и менталитетом превалиру-
ют разные поведенческие тренды, в том числе 
в финансовой сфере. Население развивающихся 
стран использует привычные банкноты и мо-
неты, в то время как жители столиц ведущих 
стран мира стараются перевести свои активы 
в виртуальную форму. Следовательно, востре-
бованность в новой технологии также разнится 
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в зависимости от региона, что в перспективе 
может создать трудности для ее обслуживания. 
Например, центральный банк Бангладеша по 
образцу Банка Англии может представить но-
вую цифровую валюту и поддерживающую ее 
технологию, однако нет никаких гарантий, что 
население будет активно пользоваться этим 
новшеством. Если новая система окажется не-
востребованной, то техническое обслуживание 
всей технологии будет обходиться куда дороже, 
чем извлекаемая из нее практическая польза. 
В конечном итоге проект по цифровизации си-
стемы платежей в стране может сойти на нет, 
что окажет серьезное негативное воздействие на 
инвестиционную привлекательность государст-
ва. С провалом нового цифрового проекта в од-
ной стране снизится количество переводов в нее 
и из других государств, поскольку иностранные 
клиенты начнут сомневаться в надежности не-
развивающейся, заброшенной технологии.

3. Угроза отсутствия поддержки другими 
государствами. Большое влияние на успех мас-
штабных проектов оказывают резонансные 
политические события, например выход Ве-
ликобритании из Европейского союза. Отныне 
многие пути сотрудничества будут пересмо-
трены, зачастую не в пользу англичан. На этом 
неустойчивом этапе развития Соединенное 
Королевство, как никогда, нуждается в сильной 
опоре на национальные проекты, способные 
заменить уходящие с британского рынка обще-
европейские. Как отмечает бывший управляю-
щий Банка Англии Э. Бэйли, после окончания 
Брекзита государственная система британских 
трансграничных платежей будет играть клю-
чевую роль для экономики страны и изменит 
привычное положение вещей [9]. Под вопро-
сом остается готовность бывших европейских 
союзников Великобритании поддержать ее 
нововведение по запуску цифровой валюты 
и трансформировать собственную инфраструк-
туру так, чтобы она соответствовала новым 
техническим требованиям для трансграничных 
платежей. Ярким примером изменчивой при-
роды иностранных партнеров может служить 
недавний инцидент с закрытием блокчейн-
проекта TON российского IT-разработчика Пав-
ла Дурова. Игнорируя успешно завершенные 
переговоры, американский суд наложил вне-
запный запрет на новую криптовалюту Gram 

не только в США, но и во всем мире. Поэтому 
равноценное сотрудничество между Банком 
Англии и центральными банками других стран 
будет зависеть от политики правительств, осо-
бенностей местного законодательства и исхода 
переговорных процессов [10, с. 16].

Вместе с тем проект новой цифровой валюты 
содержит четыре ключевых преимущества, де-
лающих ее неотъемлемым компонентом на пути 
к эффективному выполнению задач Центробан-
ка по обеспечению монетарной и финансовой 
стабильности.

1. Поддержание безопасности систем элек-
тронных платежей. По мере снижения попу-
лярности наличных денег как средства платежа, 
наблюдается уверенный рост использования 
виртуальных валют. Несмотря на то что система 
электронных платежей Великобритании уже 
успела доказать свою надежность, с каждым 
днем нагрузка на нее увеличивается. Повыша-
ется вероятность технических ошибок и не-
достатка мощностей, что угрожает скорости 
и надежности передачи данных пользователей. 
Цифровая валюта Банка Англии может стать 
решением данной проблемы, поскольку при-
меняемая технология систем распределенно-
го реестра сократит время передачи данных 
и обеспечит их хранение на нескольких сер-
верах. Спроектированная уже с учетом опыта 
предыдущих платежных систем новая плат-
форма поможет сделать процесс оплаты более 
понятным для пользователей и прозрачным 
с точки зрения законодательства.

Кроме того, благодаря цифровой валюте 
интернет-покупки станут доступнее для гра-
ждан, поскольку ранее многие товары и услуги 
предполагали только один безальтернативный 
способ оплаты, что значительно снижало про-
цент прибыли онлайн-магазинов.

В наибольшей степени цифровая валюта 
Банка Англии поможет нивелировать риски, 
связанные с перебоями в системах платежей 
и отсутствием электроэнергии. Однако это 
станет возможным только в том случае, если 
технология будет дополнена функциями авто-
номной работы, что на данном этапе является 
достаточно сложной задачей с технической 
точки зрения. Тем не менее, если ассоциации 
разработчиков и экспертов найдут эффектив-
ное решение данной проблемы, новая валюта 
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станет надежным запасным вариантом оплаты, 
что критически важно в непредвиденных ситу-
ациях, особенно для государственных органов 
и предприятий общенационального значения.

2. Повышение доступности и степени исполь-
зования денег Банка Англии. Как было отмечено, 
ранее английские домохозяйства и некоммер-
ческие организации могли оперировать только 
физическими средствами. Проблема доступа 
к легальным электронным деньгам решается 
внедрением в оборот цифровой валюты, номи-
нал которой подкреплен деньгами центрального 
банка. Это может позитивно отразиться на ча-
стоте и эффективности использования безри-
сковых денег. В глобальных масштабах, данная 
мера окажет благоприятное воздействие на 
финансовую устойчивость Банка Англии и ста-
бильность национальной экономики в целом.

3. Устранение последствий низкого спроса 
на наличные деньги. В последние годы налич-
ные средства в значительной степени утратили 
свою былую привлекательность по сравнению 
с удобствами использования электронных де-
нег. Однако нельзя игнорировать бесспорное 
преимущество наличных средств, а именно их 
конфиденциальность и общедоступность. Вместе 
с тем жители отдаленных территорий сталки-
ваются с трудностями онлайн-покупки товаров 
и услуг из-за неразвитой инфраструктуры, что 
препятствует широкому распространению элек-
тронных денег [11, с. 11].

Новая валюта предоставит клиентам более 
доступную и безопасную технологию платежей 
в сравнении с общеизвестными системами. От-
ныне теневые операции по отмыванию денег 
и финансированию деятельности запрещенных 
организаций могут быть сведены к минимуму.

4. Инструмент упрощения международных 
переводов. Многие трансграничные денежные 
переводы отличаются низкой оперативностью 
и высокой стоимостью, отправители не осве-
домлены о точном времени совершения плате-
жа, а получатели не знают конечную величину 
средств после удержания всех комиссий [12, 
c. 10].

С недавнего времени одним из методов 
преодоления данных трудностей выступают 
стейблкоины, неоднозначная природа которых 
была подтверждена Банком Англии [13, с. 45] 
и Рабочей группой G7 по стабильной валюте 

[14, с. 21]. Банк Англии совместно с ассоциацией 
центробанков других стран готовы решить эти 
проблемы, предоставив пользователям быстрый 
и безопасный способ совершения трансгранич-
ных платежей. Цифровая валюта Банка Англии 
послужит примером создания собственных элек-
тронных валют за рубежом и, как результат, 
станут доступны «атомарные» транзакции между 
системами двух стран — операция в одной валю-
те происходит только тогда, когда совершается 
эта же операция в иностранной валюте.

Несмотря на перечисленные преимущества, 
реализация проекта цифровой валюты Банка 
Англии, как и любого другого технологическо-
го проекта, сопряжена с рядом угроз, которые 
могут оказать совершенно неожиданное воз-
действие на разные сферы жизни.

1. Риск чрезмерной замены физических денег. 
Цифровая валюта, особенно в первое время 
после ее официального представления, вызо-
вет всплеск интереса в обществе, что может 
развиться в сильное падение спроса на налич-
ные деньги и банковские вклады. Новая валюта 
способна оказать негативное воздействие на 
финансовую стабильность и работу банковского 
сектора, а именно, сделать вклады менее при-
влекательным способом хранения денег [15, с. 2].

Если предположить развитие ситуации по 
неблагоприятному сценарию, повсеместная 
замена банкнот виртуальными деньгами ста-
вит под угрозу финансирование коммерческих 
банков и в результате количество банковских 
кредитов может резко сократиться. Поэтому 
подход к разработке цифровой валюты должен 
быть рассмотрен сразу с нескольких сторон во 
избежание конфликта с текущей денежно-кре-
дитной политикой.

2. Риски правового регулирования. В соответ-
ствии с недавним отчетом, представленным 
Комитетом по финансовой политике Велико-
британии, было официально объявлено о пере-
смотре некоторых правовых аспектов в сфере 
платежей с целью поощрения инновационной 
деятельности [16, с. 25].

Комитетом была отмечена необходимость 
учета нового принципа с акцентом на финансо-
вую устойчивость платежа, а не на его правовую 
обоснованность [17, c. 26].

В связи с этим внедрение новой валюты мо-
жет быть омрачено несовершенством со стороны 
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законодательства и регулирования, которым не 
уделили должного внимания в период подго-
товки. В итоге, пренебрежение традиционны-
ми этапами внедрения цифровых технологий 
на государственном уровне может привести 
к непоправимым последствиям — использова-
ние цифровой валюты в Даркнете может стать 
еще удобнее, чем Монеро, Лайткоина и иных 
криптовалют.

3. Конкуренция с другими проектами элек-
тронных валют. Несомненно, Банк Англии 
оказывает беспрецедентное влияние на фи-
нансовые институты, и сферы его влияния не 
совпадают с официальными границами госу-
дарства, а простираются далеко за его пределы. 
В то же время не следует недооценивать роль 
международных компаний, параллельно разра-
батывающих свои системы цифровых платежей. 
Одним из примеров таких проектов выступает 
проект Libra от Libra Association. В Белой книге 
утверждается, что их новая цифровая валюта 
повысит скорость денежных переводов, при-
ведет к значительному снижению стоимости 
заемных ресурсов, повысит ответственность 
финансового сектора в сфере создания и пред-
ложения рынку инновационных продуктов. Пу-
тем включения в проект Libra сотен миллионов 
новых пользователей, для которых традицион-
ные банковские услуги в силу разных причин 
сегодня являются недоступными, будут созданы 
десятки миллионов новых рабочих мест, что 
изменит жизнь миллиардов людей. Более того, 
проект Libra не только отвечает принципам 
социальной ответственности, но и уже успел 
привлечь большое количество влиятельных 
партнеров, преимущественно англосаксонского 
происхождения — Vodafone, Uber, Facebook. 
Последний предлагает кроссплатформенную 
кооперацию, по которой пользователи получат 
доступ к покупкам внутри социальной сети. 
Так, если 2,7 млрд пользователей Facebook 
совершат транзакцию на сумму 1000 долл. с по-
мощью валюты Libra, то годовой оборот соци-
альной сети может достичь 2,7 трлн долл. [18].

Выводы
Таким образом, проект по введению цифровой 
валюты центрального банка Великобритании 
открывает перед британскими пользователя-
ми принципиально новые возможности оплаты 

товаров и услуг и осуществления транснацио-
нальных переводов. Проведенный анализ преи-
муществ и недостатков технологии показал, что 
практическая польза и безопасность ее приме-
нения превалируют над негативными сторона-
ми. Опыт использования новых цифровых денег 
в соседской Швеции, однако, подтверждает не-
обходимость дальнейшей доработки техноло-
гии с целью обеспечения ее общедоступности 
для всех групп населения.

Следует выделить четыре основных пункта 
в качестве конкретных предложений по усо-
вершенствованию функционирования рассмо-
тренной платежной системы.

Во-первых, необходимо продолжить поиск 
способов применения искусственного интел-
лекта с целью упрощения пользовательских 
функций системы, что предполагается достичь 
через ее интеграцию с «умными» устройствами 
и интернетом вещей (IoT).

Во-вторых, целесообразно предоставить 
частным компаниям-разработчикам возмож-
ности улучшать платежную систему, в том чи-
сле, посредством тендеров и финансирования 
перспективных стартапов в данной области. 
Инновационное сотрудничество частного сек-
тора и государства не раз оправдывало себя 
и приносило как финансовые, так и общест-
венные выгоды.

В-третьих, следует рассмотреть возможность 
установления центральным банком Великобри-
тании лимитов на перевод наличности в циф-
ровую валюту. Вводя ограничения на хранение 
больших сумм в новой валюте, Банк Англии 
снизит риск массового оттока денег из коммер-
ческих банков. Жесткий лимит будет блокиро-
вать средства на счете клиента по накоплении 
на нем определенной суммы валюты. Мягкий 
вариант просто сделает хранение большого 
количества электронной валюты экономически 
невыгодным для пользователя.

В-четвертых, проект введения новой валюты 
следует дополнить разработкой маркетингового 
плана по ее популяризации. Факт конкуренции 
с проектом Libra бросает цифровой валюте 
Банка Англии серьезный вызов. Несмотря на 
государственный характер новых денег, нельзя 
принудить граждан к их повсеместному исполь-
зованию. Для успеха проекта необходимо пред-
ставить маркетинговый план, учитывающий все 
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потребности населения для их последующего 
наиболее полного удовлетворения.

Итак, в условиях кризиса COVID-19 новая 
цифровая валюта может послужить инструмен-
том достижения стратегических целей Банка 
Англии по обеспечению монетарной и финан-
совой стабильности, сделав функционирование 
общенациональной платежной системы более 
инклюзивным для граждан. В то же время нель-
зя не принимать во внимание потенциальные 
угрозы, которые обязательно возникнут парал-
лельно с внедрением новой цифровой техно-
логии. Влияние цифровой валюты на состояние 
денежного и кредитного рынков страны мо-
жет иметь как позитивный, так и негативный 
оттенок, поскольку практические результаты 
проекта напрямую зависят от того, насколько 
тщательно ответственные органы проработают 
процесс массового запуска валюты в обраще-
ние и успешно завершат иные сопроводитель-

ные мероприятия. Также необходимо отметить, 
что в случае реализации проекта цифровой 
валюты другими государствами технология 
будет подлежать некоторой корректировке, 
зависящей от технических возможностей ка-
ждой конкретной страны и степени ее сетевой 
готовности. Следовательно, число транзакций 
с новой валютой в той или иной национальной 
экономике может варьироваться в зависимо-
сти от фактических объемов вычислительных 
мощностей, которыми располагает цифровая 
инфраструктура государства.

Ответственные надзорные органы и ведомства 
Банка Англии должны вести непрерывный конт-
роль за состоянием платежной системы и устра-
нять ее ошибки в режиме реального времени. 
Только при условии строгого соблюдения всех 
предписаний новая цифровая валюта сможет 
повысить уровень жизни населения и обеспечить 
финансовую и монетарную устойчивость страны.
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Introduction
In the modern system of higher education there is 
a situation in which not only students compete for 
the opportunity to study at the most prestigious uni-
versities, but also the level of competition between 
universities is increasing both in the domestic and 
international markets. As a result, more and more 
universities are striving to develop a unique market-
ing strategy to create a distinct brand image in the 
eyes of future students (Chapleo, 2011; Valitov, 2014; 
Rauschnabel et al., 2016).

All higher education institutions have similar pri-
orities, such as achieving a stable position in the 
educational services market, developing new areas 
of educational and scientific activities, expanding 
the range of services provided. The implementation 
of these objectives is possible only if the university 
has a positive image and a strong brand (Groshev & 
Yuriev, 2010).

The desire of Russian universities to increase the 
level of competitiveness in the global education mar-
ket is evidenced by the participation of some of them 
in the project 5–100. The program was launched by 
the Russian Ministry of Education and Science based 
on the order of the President of the Russian Federa-

tion of May 7, 2012, No. 599 “On measures for the 
implementation of state policy in the education and 
science field” (2012) 1. It aims to improve the prestige 
of Russian higher education and bring at least five 
Russian universities into the hundred best universities 
in the world according to the most authoritative world 
rankings. Such measures testify to the relevance of 
considering issues related to the creation of a com-
petitive university brand.

My study aims to reveal the degree of significance 
of individual university brand attributes from the point 
of view of modern Russian students. We will be guided 
by the following research question: What attributes of 
the university brand do students pay the most atten-
tion to when choosing a higher education institution?

The objectives of the paper are as follows:
To identify the main brand attributes of a modern 

higher education institution based on a review of 
relevant literature

To reveal the general ideas of students about the 
concept of the university brand and its key attributes

1 The order of the President of the Russian Federation of May 
7, 2012 No. 599 “On measures for the implementation of state 
policy in the education and science field”. URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/35263 (аccessed оn 05.10.2020).

ориГиналЬнаЯ сТаТЬЯ

атрибуты бренда университета и степень 
их значимости с точки зрения студентов

анноТаЦиЯ
На сегодняшний день, в условиях обострения конкуренции на рынке образовательных услуг, форми-
рование сильного бренда высшего учебного заведения приобретает особую значимость. Целью рабо-
ты является исследование степени значимости отдельных атрибутов бренда вуза с точки зрения 
современных российских студентов. Главный исследовательский вопрос: «На какие атрибуты бренда 
вуза студенты обращают наибольшее внимание при выборе учебного заведения?» В исследовании 
приняли участие 96 студента 1-го курса. Для выявления отношения студентов к бренду вуза и его 
отдельным атрибутам был проведен социологический опрос. Полученные данные показывают, что 
степень влияния конкурентоспособного бренда вуза на выбор современного российского студента 
существенно высока. Наиболее значимыми атрибутами бренда университета, по мнению студентов, 
являются высокие позиции в мировом рейтинге вузов, высококвалифицированные преподаватели, 
позитивное общественное мнение, международное сотрудничество и успешные выпускники.
Ключевые слова: бренд университета; рынок образовательных услуг; атрибуты бренда универси-
тета; имидж бренда; репутация
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To establish the most significant brand attributes 
of the university, from the students’ point of view

To conclude the possibility of application of the 
results obtained to increase the level of attractive-
ness of the brand of a higher educational institution.

The interest in considering the issue of the most 
significant university brand attributes from the per-
spective of students is determined by the fact that they 
are the main stakeholders to focus on while creating a 
university brand. Students who have received a posi-
tive educational experience recommend their alma 
mater to prospective students and come back for other 
degrees. Moreover, successful alumni make donations 
to the university and act as a “living advertisement” 
(Panda et al., 2019).

The paper proceeds in the following sequence: the 
next section is the Literature review followed by the 
Methodology, Results and discussion and Conclusion.

Literature review
The higher education sector is predominantly viewed 
as a service industry (Durvasula et al., 2011). Moreo-
ver, there are no objective parameters to evaluate 
university services (Panda et al., 2019). There is also 
an asymmetry of information between universities 
and their prospective students. Consumers can as-
sess the quality of educational services only during 
or after consumption. It is difficult for students to 
understand whether their expectations will be met 
before the start of the educational process (Krishnan 
and Hartline, 2001; Panda et al., 2019).

Universities often share tangible information such 
as university rankings, alumni career trajectories, stu-
dents’ and staff’s reviews on their websites (Eisenhardt, 
1989). Nevertheless, the criteria for making decisions by 
future students go beyond the assessment of material 
indicators. Stakeholders pay particular attention to the 
brand image and reputation of the university (Kotler & 
Fox, 1995; Durvasula et al., 2011). This idea is reflected 
in the research of Tran et al. (2015). According to them, 
the university brand image is a combination of tangible 
(functional) and intangible (emotional) aspects. Tangible 
aspects include the infrastructure of the university, its 
location and admission costs. This information is usu-
ally available to prospective students. However, it does 
not always help them make an unambiguous decision. 
Therefore, potential consumers resort to assessing 
the brand image of the university. Nevertheless, the 
university brand image is a multidimensional construct 
that is difficult to measure.

University brand can be defined as a manifestation 
of the institution’s features that distinguish it from 
others, reflect its capacity to satisfy students’ needs, 
engender trust in its ability to deliver a particular type 
and level of higher education and help potential recruits 
make wise enrollment decisions (Nguyen et al., 2016).

Educational brands, as a rule, are formed histori-
cally; however, the process is greatly influenced by 
directed actions to form the competitiveness of an 
educational institution (Mikhailova & Shepel, 2015).

A unique brand image influences positively the 
university’s reputation, which in turn can have a sig-
nificant impact on a student’s experience (Berry, 2000). 
Several researchers (e. g., Cretu & Brodie, 2007; Pripo-
ras & Kamenidou, 2011) perceive reputation as one 
of the key consequences of a good university brand 
image. Reputation is included in the number of fac-
tors influencing the decision of potential students. A 
combination of good brand image and sound repu-
tation contributes to the enhanced level of student 
satisfaction, which will eventually result in positive 
word of mouth and increasing level of brand loyalty 
(Panda et al., 2019).

Most researchers (e. g., Ivanova et al., 2011; Bekker, 
2012; Kapustina et al., 2017) agree that the university 
brand model is multicomponent, it includes several 
interpenetrating individual attributes — specific char-
acteristics of the educational organisation.

According to Groshev and Yuriev (2010), the es-
sential attributes of a brand of a higher education 
institution include the history of the university, popu-
larity in professional circles and society; stability and 
prospects for professional development; demand for 
graduates in the national and international labour 
markets; qualitative composition and professionalism 
of the teaching staff; the territorial location of the 
university; form style; openness and integration of the 
educational institution into the external environment.

Casidy (2013) focuses on attributes such as quality 
of service, customer satisfaction and positive word of 
mouth. Merchant et al. (2015) highlights the impact 
of university heritage and reputation on the attitudes 
of prospective students.

Comprehending one of the most famous brand 
models proposed by L. de Cernatoni, Suomi et al. 
(2013) add to its six elements (brand vision, culture, 
positioning, personality, relationships, presentation) 
a seventh one — the location of the university. It is 
argued that a university can gain several benefits from 
a favourable geographic location.
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Some Russian researchers identify human capital as 
the main attribute of the brand of a higher educational 
institution. In this case, human capital means highly 
qualified professors, smart students and graduates 
who have received a well-paid position (Bekker, 2012); 
rector, employees, students, universities-competitors 
and social media (Kaygorodova, 2012).

Valitov (2014) proposes a three-component uni-
versity brand structure:

1) University attributes
Characteristics of the quality of the educational 

services provided (availability of state accreditation, 
international validation of programs)

Teaching staff (percentage of teachers with aca-
demic titles, PhD degree holders, and foreign profes-
sors)

Social and financial characteristics (the number of 
state-financed places, cost of education, scholarships, 
and grants)

Facilities of the university (location, classrooms 
arrangement and fitting with modern technical means, 
availability of dormitory, canteen).

2) The image of the university
Profit (diploma value, guaranteed employment)
Value (extensive history, graduates’ achievements)
Conditions for personal creative development.
3) The value of the university brand.
Valitov, like Bekker and Kaygorodova, distinguishes 

people as a vital element of the university brand. Ac-
cording to him, universities gain fame and prestige 
through successful careers of their graduates and 
famous professors working in them.

University brand attributes can be unique to each 
institution. They can be influenced by the university’s 
mission and key objectives. For instance, the Peo-
ple’s Friendship University of Russia, which mission is 
“to unite people of different cultures by knowledge”, 
highlights the following attributes of its brand: multi-
nationality and international cooperation; faculty, 
researchers, students and alumni’ input in the world 
community development; multi-profiled education and 
research; equal opportunities; commitment to studies, 
research and public activities 2. These attributes show 
an orientation towards international cooperation and 
integration into the global educational community.

Overall, we can conclude that a university brand 
is an intangible category that is difficult to assess. 

2 RUDN University brand book. 2017. URL: http://fr.rudn.ru/u/
www/files/about_rudn/rudn_bb_4final_eng.pdf.

However, this concept is formed from several attributes 
that are easier to identify and evaluate.

Based on the literature review and our observations, 
we highlight the following university brand attributes: 
enhanced international cooperation, highly qualified 
professors, successful graduates, research activities, 
interesting and exciting non-curricular student life, 
material and technical base, high quality of education, 
location, extensive history, high position in the world 
ranking of universities, highly gifted students, public 
opinion and social media reputation.

Methodology
As the primary research method, I applied the socio-
logical survey. A questionnaire (Table 1) was distrib-
uted among 96 1st-year students of the Higher school 
of management of the Financial University under the 
Government of the Russian Federation during the 
introductory English seminars. Subsequently, the data 
were analysed using Microsoft Excel analysis tools. The 
target audience was 1st-year students since they are 
the ones who are closest to the moment of choosing 
an educational institution.

The survey contained two long-range questions, 
seven Likert-scale questions and one multiple choice 
question.

Other research methods which I used in the study 
included the analysis of relevant scientific literature 
on branding in higher education, identification of 
the key attributes of the university brand, synthesis, 
comparison, analogy, observations, systematisation, 
and categorisation of facts and concepts.

Results and discussion
I formulated three main questions to carry out the 
research:

1. What do students understand by the term “uni-
versity brand”?

2. What is the degree of influence of a competitive 
university brand on the choice of a modern student?

3. What determines the prestige of a university in 
the opinion of students? What are the attributes of a 
university brand that matter most?

I presented the findings of the research according 
to the questions in the survey. The first question was 
asked to reveal students’ general ideas about the 
concept of the university brand to identify the level of 
understanding of this term. Despite the recommenda-
tion to give as the full answer as possible, one-word 
or short answers predominated. In most cases, the 
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answer was a set of word associations that the student 
had. Based on the responses received, a “cloud of 
words” which students associate with the concept of 
“university brand” was compiled (Figure 1). The size of 
words is in direct proportion to the frequency of use 
by students. The term “university brand” is most often 
associated with such concepts as “reputation”, “name”, 

“fame”, “prestige”, “status”, “rank”, “value”, “popularity”, 
“recognizability, etc.

However, there were also more specific and ex-
tensive formulations such as “characteristics that 
distinguish the university from other educational 
institutions”, “a set of unique properties”, “value and 
significance in the eyes of consumers.”

Table 1
Questionnaire to reveal students’ attitude to the university brand and its individual attributes

Please help us find out about your preferences by taking a few moments to fill out this survey form.

1) What is meant by “university brand”? __________________________________________
______________________________________________________________________________

2) To what extent do you agree with these statements?

Strongly 
disagree Disagree neutral Agree Strongly 

agree

Higher education in the modern 
world is a necessity

I want to study only in a prestigious 
and high-ranking university

Only after graduating from a prestigious 
university, I will be able to find a high-paying job

The field of study does not matter if you 
are studying at a high-ranking university

Studying at a high-ranking university 
helps to increase my self-esteem

Only by studying at a prestigious university, I will 
be able to develop all my talents and capabilities

The name of the university is the most 
important line on your resume

3) What were you motivated by while choosing a university? ____________________________
4) What determines the prestige of the university?

a. enhanced international cooperation
b. highly qualified professors
c. successful graduates
d. research activities
e. interesting and exciting non-
curricular student life 
f. material and technical base

g. high quality of education
h. location (big cities)
i. extensive history
j. high position in the world ranking of universities
k. highly gifted students
l. public opinion and social media reputation

Thank you!
Source: Compiled by the author based on the research conducted.
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The purpose of the second question was to assess 
the degree of influence of a strong university brand 
on the choice of contemporary Russian students. The 
question contained seven statements, and the stu-
dents had to indicate the degree of their agreement 
with each of them. Table 2 presents the results in 
percentage terms.

According to the results, the majority of respond-
ents (precisely 88 per cent) consider higher education 
as a necessity in the modern world. It confirms the 
relevance of research in this area. The study revealed 
the relentless desire of the majority of students to 
study only in a prestigious and high-ranking educa-
tional institution. One of the reasons for this is that 
studying at a high-ranking university helps to increase 
students’ self-esteem.

More than half of the respondents expressed 
their agreement with the statements that only after 
graduating from a prestigious university they will 
be able to find a high-paying job (specifically 65 per 
cent) and only by studying at a prestigious university 
they will be able to develop all their talents and 
capabilities (specifically 79 per cent). By and large, 
studying at a prestigious university, students gain 
confidence in their future demand as highly quali-
fied specialists.

The statements (4) “The field of study does not 
matter if you are studying at a high-ranking univer-
sity” and (8) “The name of the university is the most 
important line on your resume” are the most contro-
versial ones. Although the majority of participants 

did not confirm them, the number of students who 
expressed their consent is quite large. About a quarter 
of the students surveyed (specifically 24 per cent) at-
tach more importance to the university brand than to 
the field of study and, consequently, to their future 
profession. About the same number of respondents 
agreed that the name of the university would be the 
most important line on their resume.

On the whole, the study revealed a significant de-
gree of influence of a competitive university brand 
on the choice of contemporary Russian student. It is 
rather difficult for students to give an interpretation 
of this term. However, most of them demonstrate a 
desire to study only in a prestigious and recognisable 
educational institution.

The purpose of the third question was to encourage 
students to name specific motives that guided them 
when choosing a higher education institution and 
specific characteristics of the educational organisation 
to which they paid special attention. Nevertheless, 
about half of the respondents (precisely 45 out of 96) 
gave answers to this question similar to the answers 
to the first question. The most common responses 
were “the prestige of the university,” “the reputation 
of the university and its popularity among other edu-
cational institutions,” “positive image”, “high status in 
the educational services market”, etc.

However, in the remaining 51 survey forms, more 
specific motives were indicated. There are six main 
aspects that the respondents paid the most attention 
to when choosing a university:

 

Figure 1. Associations to the term “university brand”
Source: Compiled by the author based on the research conducted
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(1) “positions of the university in national and world 
rankings” (mentioned in 33 forms);

(2) “public opinion” (mentioned in 26 forms);
(3) “highly qualified, renowned professors” (men-

tioned in 25 forms);
(4) “location of the university” (mentioned in 19 

forms);
(5) “famous and successful graduates” (mentioned 

in 18 forms);
(6) “content of educational programs” (mentioned 

in 10 forms).
In a single copy, there were such answers as “non-

curricular student life”, “directions of scientific activity” 
and “friendly atmosphere”.

The fourth question was aimed at identifying the 
degree of significance of individual university brand 
attributes from the students’ point of view. However, 
now, to be more specific, the respondents were of-
fered 12 options to choose from. Subsequently, four 
items selected by less than half of the respondents 
(“Research activities”, “Interesting and exciting non-
curricular student life”, “High quality of education” and 

“Extensive history”) were excluded from consideration. 
Among the most popular options were “High position 
in the world ranking of universities” (specifically 92 
per cent), “Highly qualified professors” (specifically 84 
per cent), “Public opinion and social media reputation” 
(specifically 82 per cent) and “Enhanced international 
cooperation” (specifically 71 per cent) and “Successful 
graduates” (specifically 66 per cent).

Particular attention should be paid to attributes 
“High position in the world ranking of universities”, 

“Highly qualified professors”, “Public opinion and social 
media reputation” and “Successful graduates” as they 
were both mentioned by students in answer to the third 
question and chosen by the majority of the respond-
ents in the fourth question. Moreover, the three most 
significant characteristics of an educational institution 
for students remained unchanged in both questions.

When students were given multiple choices, at-
tribute “Location”, chosen by slightly more than half 
of the respondents, lost its high importance. On the 
contrary, attribute “Enhanced international coopera-
tion” was selected by the majority of respondents 
while answering the fourth question and was not 
mentioned at all when answering the third one. This 
attribute does not come to mind among the first, but 
it can be considered as an essential contribution to 
the formation of a positive reputation of the educa-
tional institution.

Attributes “High quality of education” and “Material 
and technical base” with the indices 60 per cent and 
57 per cent have an average degree of significance 
from the students’ point of view.

Based on the results obtained, we can conclude the 
most significant aspects that should be paid attention 
to while forming a competitive university brand. Firstly, 
it is the position of the university in national and in-
ternational rankings, which serve as a measure of the 
university’s prestige in the eyes of potential students. 
Secondly, the university should conduct a careful se-
lection of the teaching staff, because the student has 
the closest interaction with these people throughout 
the educational process. Thirdly, particular attention 

Table 2
Question 4. Results

Statements number of 
respondents

Strongly 
agree, % Agree, % neutral, % Disagree, % Strongly 

disagree, %
Total, 

%

Statement 1 96 27 61 7 3 2 100

Statement 2 96 48 43 9 0 0 100

Statement 3 96 16 49 12 18 5 100

Statement 4 96 2 22 51 20 5 100

Statement 5 96 17 54 20 8 2 100

Statement 6 96 15 64 9 11 0 100

Statement 7 96 2 28 23 46 0 100

Source: сompiled by the author based on the research conducted.
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should be given to creating a positive image of the 
university in social networks and the Internet as a 
whole, since it is the primary source of information 
for young people. Expansion of international rela-
tions and improvement of the material and technical 
base are also important areas of activity of a modern 
higher educational institution.

By and large, students’ ideas about the concept of 
a university brand are somewhat vague and abstract. 
Strong university brand in the mind of the student is 
identified with such intangible concepts as solid repu-
tation, positive image, fame, prestige, status, rank, 
value, etc. In the opinion of students, the prestige of 
the university is predominantly determined by its high 
position in the world ranking of universities, highly 
qualified professors, favourable public opinion and 
enhanced international cooperation. These attributes 
are of the highest importance. Successful graduates, 
high quality of education, material and technical base 
and location of the university are also quite significant 
attributes of a competitive university brand.

Conclusion
Thus, in the course of the study, we identified 
the individual attributes of the university brand. 
I noted the inconsistency and complexity of the 
measurability of this concept.

The high degree of influence of a competitive uni-
versity brand on a choice of modern Russian students 
was revealed. The most significant attributes of the 
university brand, in the opinion of students, are high 
position in the world ranking of universities, highly 
qualified professors, positive public opinion and en-
hanced international cooperation.

It determines the most critical areas of activity 
of a modern higher educational institution, such 
as measures to increase the prestige of the uni-
versity in the international market of educational 
services, careful selection of candidates for teaching 
staff positions, the formation of a positive image of 
the university in the social media and the expan-
sion of international relations of the educational 
institution.
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ABSTRACT
The problem of xenophobia, which has emerged as a result of globalisation processes, is acute for most countries 
of the world, including the Russian Federation, which is characterised by multi-ethnicity and multiculturalism. The 
social phenomenon of xenophobia causes an increase in social tension and leads to an increase in inter-ethnic and 
inter-ethnic conflicts. The article presents data obtained in the result of a survey among first-and third-year students 
of the Financial University studying in the field of “Sociology” in the framework of learning the discipline “English 
language”, confirming the relevance and depth of the problem of ethnocultural contradictions and intolerance in the 
Russian Federation. The research results indicate an average level of xenophobia and sensitivity to it as a socially 
significant problem among students. It suggests the need to develop a new cultural policy in Russia that can weaken 
ethnic negativism, reduce the potential for conflict and reduce the prerequisites for inter-ethnic confrontation.
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Борис Сергеевич Сытин

Description 
of the problem situation
In recent years a little-studied problem such as 
xenophobia among young people has become 
increasingly relevant, which can lead to the crea-
tion of far-right groups and various manifestations 
of intolerance: from “hate speech” (prejudice, 
stereotyping, stigmatisation, insults and racist 
jokes) to hate crimes. The basis for the develop-
ment of such groups is both the generally high 
level of xenophobia in society and the ultra-
right youth subcultures that are developing in 
Russia today. The rise of xenophobia is perhaps 
the most discussed topic in both the world and 
Russian mass media and one of the most acute 
and urgent social problems.

Introduction
Most countries in the modern world are charac-
terised by polyethnicity and multiculturalism. The 
problem of coexistence of several ethnic com-
munities is especially important for many states, 
since ethnic and cultural contradictions between 
different groups of the population inevitably 
escalate, subsequently causing social tensions 
because of migration. At the same time, social 
tensions, which are exacerbated by economic 
and political instability, are fueling the growth 
of inter-ethnic and inter-ethnic conflicts.

The Russian Federation is a multi-ethnic, mul-
ticultural and multi-religious state. Its territory 

is home to representatives of more than 190 
nationalities and ethnic communities, “each of 
which has its own unique material and spiritual 
culture. The people who traditionally live on 
the Russian territory are indigenous peoples 
and have their own historical role in the forma-
tion of Russian statehood” [1, p. 181]. However, 
often socio-economic instability, the decline in 
living standards of certain groups of the popu-
lation, deterioration of a criminogenic situation, 
the threat of terrorism and religious extremism, 
strengthen internal migration, forcing ethnic 
groups to leave their state (or administrative) 
units. Their transfer to a different cultural and 
linguistic reality sometimes leads to problems 
of socio-cultural adaptation that arise as a re-
sult of the difference between the cultures of 
the host society and non-ethical migrants, their 
value systems, beliefs, and worldview features 
[2, p. 115].

There is no modern society that is entirely 
free from xenophobia and “does not experience 
occasional outbursts of aggression against its 
‘strangers’. The absence of barriers between those 
who considered the majority of the population, 
‘our’ and ‘not our’, indifference, or weakness of 
repulsion (or attraction of someone else) would 
be to limit atrophy, amorphous social relation-
ships and ethnic solidarity, indistinguishability 
important and unimportant. It is extremely dif-
ficult, if not impossible, to imagine such an ab-

многоэтничностью и мультикультурализмом. Социальное явление ксенофобии вызывает рост 
социальной напряженности и приводит к росту межэтнических и межнациональных конфликтов. 
В работе представлены данные, полученные в результате проведения опроса среди студентов 
первого и третьего курсов Финансового университета, обучающихся по направлению «Соци-
ология» в рамках изучения дисциплины «Иностранный язык», подтверждающие актуальность 
и глубину проблемы этнокультурных противоречий и нетерпимости в Российской Федерации. 
Результаты исследований свидетельствуют о среднем уровне ксенофобии и чувствительности 
к ней как к социально значимой проблеме среди студенческой молодежи, что говорит о необ-
ходимости разработки новой культурной картина в России, способной ослабить этнический 
негативизм, снизить конфликтный потенциал и уменьшить предпосылки для межэтнического 
противостояния.
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normal situation. A society without xenophobia 
is a utopia of an absolutely closed and isolated 
island community” [3, p. 80].

Xenophobia is expressed primarily as verbal 
hostility or aggression against “strangers” (such 
negative oral attitudes are often called “hate 
speech”). Usually, xenophobic manifestations 
are restrained by regulated norms of socially 
acceptable behaviour, which restricts the open 
manifestation of aggression, intolerance to “oth-
ers”, and open hostility in the developed coun-
tries of the world. The same can be said about 
Russia. Here, the expression of openly racist, 
antisemitic, or xenophobic views is perceived 
as undesirable radicalism (fascism), threatening 
instability, social unrest, and general disorgani-
sation of life, which always (since the late 1980s) 
causes clear condemnation from public opinion 
[4, p. 34–35].

In principle, xenophobia cannot be eliminated, 
since the elements that give rise to it play a 
significant role in the systems of basic ethnona-
tional and social identification, and, therefore, in 
maintaining social order in society. Negativism, 
hostility, and ethnic hostility to “others” — as 
components of xenophobia in general —are a 
necessary condition for the formation and re-
production of a mass positive idea of one’s own 
community, a set of mechanisms for collective 
self-determination. A means for the constitu-
tion of values, including ideal values of “We”. 
Xenophobia can not be destroyed. One can only 
regulate, to some extent, its most destructive 
manifestations [5, p. 283]. Its social danger lies 
not in the very content of negative prejudices 
and ideas, but in their abuse and use by various 
social forces and state institutions — political and 
social parties and movements, the media, which 
mobilise the masses to take active actions against 
“strangers”, appeal to the police and courts, and 
perpetuate the discriminatory position of minori-
ties of different nature and types.

A more in-depth look at the nature of xeno-
phobia leads to the conclusion that it focuses 
on several problematic points or nodes in the 
reproduction of the social structure or social 
order of a given society. The establishment of 
social distance in the processes of reproduction 
of social community (prohibition or restriction, 
unwillingness to see “strangers”) is manifested 

in the form of a negative assessment or attitude 
towards:

a) marriage with “strangers” (ethnically or ra-
cially “strangers”);

b) prohibition of access to the “community” 
(residence on the territory of the dominant 
community, unwillingness to live near or work 
together with “strangers”, communicate with 

“foreigners”);
c) access to symbolic positions of prestige, 

authority, influence or dominance in the social 
structure — regulation (control, restriction) of 
employment in law enforcement agencies or the 
armed forces (prohibition of access to structures 
that have a monopoly on violence), in education 
systems, mass communications;

d) access to the highest positions in the social 
hierarchy of society — to power, government, 
leadership, to the “other’s”, “stranger’s” as Presi-
dent, embodying and protecting the symbolic 
merits and values of the entire collective whole.

The expression of negativism concerning 
imaginary “strangers” (with whom in everyday 
practice the absolute majority of the population, 
members of a community or group have never 
dealt) serves as a means to articulate their own 
virtues, values or significant qualities, but in a 
negative form, self-affirmation without close 
connection with achievements. Only starting 
from a more or less pronounced image of the 
“stranger”, the traditional and poorly structured, 
undifferentiated social environment of the “ethnic 
majority” can express its own positive qualities. 
The “stranger” is needed here as a condition and 
projection of everything bad and repressed in 
self-esteem, which the group tries to get rid of 
by attributing these properties to an imaginary 
“other”. In this case, the level of aggression is 
low, since interaction with the virtual “other” is 
conditional, devoid of direct practical significance 
for everyday life [4, p. 35].

The nature of xenophobia is not limited to or 
is not limited to the reasons that usually explain 
the widespread negative attitude of officials, 
followed by the nonprofessional, to visitors. The 
reasons for it are deeper; they lie in the fact that 
in a crisis situation, the damaged consciousness 
of people needs to rely on someone who should 
live worse than themselves. Hence the “ethologi-
cal” demand for aggressive prosecution of these 
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“lower-ranking” individuals. It is not surprising, 
therefore, that none of the seemingly “rational” 
reasons is gaining as much as the baseless latent 
dislike that increases from the centres of social 
life to its periphery [3, p. 74].

Main body
To identify the level of xenophobia among stu-
dents, I used the quantitative questionnaire 
method. It required compliance with several rules 
when compiling the questionnaire: the use of 
optimal types of questions, their sequence, total 
number, correctness, the relevance of questions, 
and compliance with the purpose of the study [6, 
p. 229]. The survey method is, if not the central 
one, then the most basic one for use in the study 
of public issues, since it allows us to study not 
only the phenomenon quantitatively, but also 
to use the obtained data in the development of 
qualitative tools [7, p. 64]. Besides, the survey is 
one of the research methods in pedagogy. It is 
used to get feedback on the degree of acquisition 
of professional competencies, along with tradi-
tional forms of control of students’ knowledge. 
The survey also has the potential for indirect 
educational and educational impact, such as in-
creasing students’ tolerance, motivation for more 
profound and better study of the material, form-
ing a sense of belonging, the need for knowledge, 
introspection, understanding and evaluating vari-
ous phenomena occurring in society [8, p. 134].

Two groups of 1st- and 3rd-year students were 
polled. Each group consisted of 16 people. The 
results are presented below (Table).

Comparison of the results of the survey of first-
and third-year students revealed the following: 
the majority of first-year respondents — students 
are “negative” (40%) to the slogan “Russia for 
Russians”. In comparison, slightly less than half 
of the third-year respondents are “rather nega-
tive” (44 per cent) to the statement of Russian 
nationalists. Though it seems that the answers 
differ a lot, in general, the feeling of both groups 
reflects the negative attitude.

The second and third questions which reveal 
the respondents’ attitude to Jews and Gypsies 
received the following answers: “neutral” — the 
majority in the two reference groups (60 per cent 
and 53 per cent in the first year, 61 per cent in 
the third year), “positive” and “rather positive” — 

the first year marked within 20 per cent against 
11 per cent and 28 per cent in the third year.

The responses to the question about passing 
a bill which allows same-sex marriage in Russia 
were the following: the answers of the first-year 
students were almost equally distributed across 
the options: about 20 per cent expressed each 
attitude from “negative” to “positive”. The third-
year students, on the other hand, most responded 
with the “neutral” attitude (38 per cent) and about 
a third (28 per cent) preferred the “positive” op-
tion. It is possible to notice that the responses 
of the third-year students have a slight shift to 
the positive way compared to the students of the 
first year. This fact should be taken into account.

The following question concerned the treat-
ment of migrant workers from Central Asian coun-
tries (Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan). About 
a third of first-year students expressed a neutral 
attitude (33 per cent), and two-thirds of first-year 
respondents are “rather negative” and “rather 
positive” (27 per cent). Half of the third-year re-
spondents answered “neutral” (50 per cent), and 
a third of third-year students chose “rather nega-
tive” (28 per cent). Again, the third-year students’ 
responses slightly moved towards the “positive” 
direction; it should be remembered as well.

The next question referred to the attitude of 
students to Muslims. The results of both groups 
are generally similar: slightly less than half of the 
first-and third-year respondents (40 and 44 per 
cent accordingly) expressed a neutral attitude. 
Also, two-thirds of first-year students answered 
“rather negative” and “rather positive” (27 per 
cent), while a fifth of third-year respondents 
chose “rather positive” (22 per cent). Once more, 
the third-year respondents are more prone to 
select the options that set attitudes in a more 
“positive” direction.

The following given question is about students’ 
attitudes to mixed and same-sex marriage. It 
turned out that half of the first-year respond-
ents are neutral about these phenomena (53 per 
cent, 47 per cent). Still, at the same time, a fifth 
answered “rather positively” about their attitude 
to mixed marriages (20 per cent), and two-fifths 
of first-year respondents are both negative and 
positive about same-sex marriage (20 per cent); 
a third of third-year students surveyed have a 
positive attitude to the phenomenon of mixed 
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Table
Modern youth`s level of xenophobia

Year of 
learning negative, % Rather 

negative, % neutral, % Rather 
Positive, % Positive, %

How do you feel about 
the statement “Russia 
is for the Russians”?

1 40 27 13 20 0

3 22 44 28 0 6

What is your attitude 
to the Jews?

1 0 0 60 20 20
3 0 0 61 11 28

What is your attitude 
to the Roma?

1 7 7 53 20 13
3 6 6 61 16 11

How do you feel about passing 
a bill which allows same-
sex marriage in Russia?

1 27 13 20 20 20

3 11 11 39 11 28

What is your attitude to 
the migrant workers from 
Central Asian countries?

1 13 27 33 27 0

3 0 28 50 17 5

What is your attitude 
to the Muslims?

1 7 27 40 27 0
3 0 17 44 22 17

What is your attitude 
to mixed marriages?

1 7 7 53 20 13
3 6 17 22 22 33

How do you feel about 
same-sex couples?

1 20 7 47 7 20
3 6 22 44 11 17

What is your attitude to 
immigrants from Africa?

1 7 20 47 20 7
3 0 10 56 6 28

What is your attitude 
to atheists?

1 0 0 27 40 33
3 0 11 33 22 33

Do you dislike a person of 
a different nationality?

1 27 40 27 7 0
3 61 17 22 0 0

Do you consider 
yourself a sexist?

1 73 20 0 7 0
3 55 17 22 6 0

How do you feel about 
enactment the law on restriction 
of immigrants from some 
countries̀ entry to the RF?

1 20 20 47 7 7

3 6 38 33 17 6

Do you accept a person who 
believes a different religion?

1 0 0 33 27 40
3 0 6 39 16 39

Do you support ethnic 
discrimination?

1 67 20 13 0 0
3 78 6 16 0 0

Do you support feminism?
1 33 0 33 13 21
3 6 22 33 17 22

How do you feel about the 
opinion: “Extra restrictions 
should be imposed on 
immigrants̀  rights”?

1 27 33 33 7 0

3 22 28 28 22 0

What is your attitude 
to the agnostics?

1 7 7 40 27 20
3 0 0 61 17 22

Do you agree with the statement 
that people of colour are 
worse than white people?

1 60 27 7 7 0

3 88 0 6 6 0

Do you think men should have 
more rights than women?

1 67 13 20 0 0
3 67 11 16 6 0

Source: сompiled by the author.
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marriages (33 per cent), while two-fifths of third-
year students expressed a neutral and somewhat 
positive attitude (22 per cent). Almost half of the 
third-year students are neutral about same-sex 
marriage (44 per cent), and a fifth are “rather 
negative” (22 per cent).

Expressing their attitude to immigrants from 
Africa, about half of the representatives of the 
first and third year chose “neutral” (47 per cent, 
56 per cent); “rather negative” and “rather posi-
tive” — two-fifths of the first year (20 per cent), 
and “positive” — about a third of third-year stu-
dents. One more time, the responses of the third-
year students tend to change from “negative” to 
more “positive” way comparing to the first-year 
students.

When asked about their attitude to atheists, 
first-year students preferred the option “rather 
positive” (40 per cent), as well as “positive” (33 per 
cent) and “neutral” (27 per cent). Two-thirds of 
third-year students responded “more positive” 
(33 per cent), as well as “neutral” (33 per cent), 
and a fifth were “more positive” (22 per cent).

Next, students were asked to answer a ques-
tion about whether they dislike a person of an-
other nationality. First-year students preferred 
the “rather negative” option (40 per cent), while 
two-thirds of first-year students chose the “nega-
tive” and “neutral” (27 per cent). More than half of 
third-year students do not dislike a foreign person 
(61 per cent). Yet again, it is worth mentioning 
that the third-year students appear to be more 
endurable than the first-year students.

Three-quarters of first-year students do not 
believe that they are sexist (73 per cent), as do 
half of the third-year students (55 per cent), and 
only a fifth of third-year students are half-inclined 
to sexism (22 per cent). It might seem odd enough 
that the third-year are more prone to sexism, 
considering that in the previous questions, it is 
possible to observe a trend of tolerance among 
the third-year students.

Half of the first-year students, when asked 
about the publication of a law that prohibits 
the entry of immigrants from certain countries, 
preferred the neutral side (47 per cent), and 
40 per cent of first-year students are more op-
posed. Just over a third of third-year students 
are more likely to oppose the law (38 per cent), 
and about a third have taken a neutral position 

(33 per cent). As might be expected of third-year 
students, they would most likely express the 
“negative” attitude, yet again, this is quite an 
ambiguous situation.

As for the attitude to a person of a different 
religion, first-year students are mostly “positive” 
(40%), and two-thirds chose “neutral” and “rather 
positive” (33 per cent, 27 per cent). Third-year 
respondents responded equally “neutral” and 
“positive” (39 per cent).

While answering the question “Do you Sup-
port ethnic discrimination?”, the majority of first-
year students opted for “No” (67 per cent), as did 
third-year students (78%). Further, about a third 
of first-year students do not support feminism 
(33 per cent), another third took a neutral position 
(33 per cent), and a fifth responded positively 
(20 per cent). Among third-year students, a third 
chose “neutral” (33 per cent), a fifth instead do 
not support feminism (22 per cent), and another 
fifth consider themselves supporters of feminist 
ideology (22 per cent). All in all, the third-year 
students seem to support feminism just a little 
more rather than students of the first year, which 
partially contradicts the previously expressed 
trend towards tolerance.

About a third of first-year students disagree 
(27 per cent) or almost disagree (33 per cent) 
with the opinion that immigrants in Russia should 
be further rights restricted, and another third 
are neutral about this statement (33 per cent). 
Third-year students responded as follows: 22 per 
cent — against, 28 per cent — rather against, 
28 per cent — neutral, 22 per cent — rather for.

When asked about the attitude to representa-
tives of agnosticism, first-year students mostly 
chose “neutral” (40 per cent), a fifth — “rather 
positive” (27 per cent) and another fifth — “posi-
tive” (20 per cent). The majority of undergradu-
ates expressed a neutral attitude (61 per cent), 
and a fifth — “positive” (22 per cent). Remarkably, 
here, the obtained data once again confirms the 
trend of tolerance among third-year students.

As for the question: “Do you agree with the 
statement that people of colour are worse than 
white people?” the respondents gave the follow-
ing answers: the majority of first-year students 
do not agree with this opinion (60%), and a third 
rather disagree (27 per cent). The absolute ma-
jority of third-year students equally expressed a 
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negative attitude to the above statement (88 per 
cent).

Finally, the last question was as follows: “Do 
you think that men should have more rights than 
women?” First-year students and upperclassmen 
equally disagree entirely with this statement (67 
per cent). About a fifth of respondents in both 
the first and third year took a neutral position 
(20 per cent, 16 per cent).

A comparative analysis of the results of two 
groups of different years of study was carried 
out, taking into account their representativeness 
(similar educational and cultural capital of the 
two groups was taken into account).

On the whole, the overall data shows that the 
responses of the first-year and the third-year stu-
dents are generally the same. Still, it is possible 
to notice that some cases provide the basis for 
formulating a hypothesis: the degree of tolerance 
among the third-year students is somewhat higher 
than that of first-year students. The questions 
about an attitude to the migrants from Central 
Asia, Muslims, immigrants from Africa and others 
confirm the hypothesis.

Even so, at the same time, some facts re-
fute the formulated hypothesis — the questions 
about sexism, feminism and law on restriction 
of the entry in Russia of the immigrants. Not 
all of the results of the study were predicted 
by the hypothesis which means that it is not 
confirmed. It is worth mentioning that there 
could always be some other explanation for why 
a given study obtained the results it did. The 
reasons may vary: from simple dishonesty or 
forgetfulness to respondents’ unwillingness to 
answer about their personal feelings and motives, 
the Lapierre paradox or uncertainty in attitudes 

towards ethnic, national, religious, sexual and 
other social groups.

Conclusion
Thus, two surveys were conducted between two 
groups of the first and third year of the Sociology 
course of the Financial University under the Gov-
ernment of the Russian Federation. A comparative 
analysis of the results of each reference group 
was conducted, which revealed differences in 
attitude and perception, and assessed the degree 
of xenophobia and hostility to foreigners among 
first-year and third-year students. Obtaining quan-
titative data will contribute to the formation 
of a cultural picture of the world, which is a 
set of knowledge and ideas about the values of 
their own culture and the culture of other ethnic 
groups. It implies an understanding of national 
character traits, ethnic and religious mentalities, 
and knowledge of each other’s traditions and 
customs. The new cultural picture of the world 
should serve as the basis for a dialogue in which 
the interaction, interpenetration, mutual influ-
ence and enrichment of multi-ethnic cultures 
takes place. It also means openness, preserva-
tion of national traditions of ethnic groups and 
orientation towards preserving the diversity of 
life, but not the denial of ethnic differences and 
the desire to erase them. “Such a multicultural 
environment is an effective tool for recognis-
ing the cultural identity of peoples and forming 
political tolerance, ensuring national integration 
and identification” [9, p. 95]. Only this can reduce 
the potential for conflict, reduce the prerequisites 
for interethnic confrontation, create a culture of 
interethnic communication, and limit the spread 
of xenophobia.
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анноТаЦиЯ
В статье рассматриваются различные подходы к созданию торговых агентов обучения с подкре-
плением на основе Q-обучения. Направление использования обучения с подкреплением не так рас-
пространено в задачах управления активами, как прогнозирование цены актива с использованием 
методов машинного обучения, однако их можно адаптировать под задачи управления активами. 
В рамках статьи рассматриваются реализации как дискретного Q-обучения, так и метода с ис-
пользованием нейронных сетей. В рамках экспериментов агенты были обучены на реальных коти-
ровках некоторых акций из индекса S&P500 и сравнивались результаты как на обучающих, так 
и на тестовых периодах. Также была модифицирована функция наград в реализации с нейронными 
сетями, которая позволила сделать выводы об обучаемости агентов.
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ABSTRACT

The article discusses various approaches to creating trading agents with reinforcement learning, based on 
Q-learning. The use of reinforcement learning is not as common in asset management tasks as a prediction 
the price of an asset using machine learning methods, but RL can be adapted to asset management tasks. 
The article deals with the implementations of discrete Q-learning and Q-learning with neural networks. As 
part of the experiments, the agents were trained on actual prices of some stocks from the S&P500 index. 
The results were evaluated during the training and test period. The reward function has also been modified 
in an implementation containing neural networks, which allowed to conclude the trainability of agents.

Научный руководитель: Коротеев М. В., кандидат экономических наук, доцент, доцент Департамента анализа данных, 

принятия решений и финансовых технологий, Финансовый университет, Москва, Россия / Scientific Supervisor: Koroteev M. V., 
Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor, Department of Data Analysis, Decision Making and Financial Technologies, Financial University, 

Moscow, Russia.



Научные записки молодых исследователей № 6/2020 47

Павел Максимович Требоганов

Введение
Все больше места в финансовом секторе занима-
ет машинное обучение и наука о данных. Банки 
и инвестиционные компании борются между со-
бой за максимальную прибыль в условиях посто-
янной «гонки вооружения». Для того чтобы выиг-
рывать на рынке, необходимо либо быть быстрее 
всех, либо использовать стратегии, отличающиеся 
от стратегий конкурентов. Для достижения этой 
цели необходимо использовать различные мето-
ды, зачастую наименее исследованные и распро-
страненные в мире. Именно такую функцию мо-
гут выполнять методы машинного обучения при 
грамотном использовании их в стратегиях.

Машинное обучение можно рассматривать как 
набор методов или алгоритмов, для которых ха-
рактерно не прямое решение задачи, а обучение 
в ходе решения множества схожих задач.

Одним из наименее распространенных на дан-
ный момент направлением машинного обучения 
является обучение с подкреплением. Однако данное 
направление может дать преимущество на рынке 
тем, кто сумеет грамотно воспользоваться мето-
дами, ведь на рынке зачастую выигрывает тот, кто 
привнес что-то новое.

В данной работе описаны, рассмотрены и проана-
лизированы несколько реализаций агентов обучения 
с подкреплением на основе метода под названием 
Q-обучение.

Q-обучение
Метод впервые был представлен Кристофером Уот-
кинсом в 1989 г.

Q-обучение может рассматриваться как одна из 
форм обучения на основе временных различий (TD, 
или temporal-difference, обучение) [1].

Обучение с временными различиями (TD) не 
зависит от модели и учится на основе опыта. Однако 
TD может учиться на неполных эпизодах, и поэтому, 
в отличие от метода Монте-Карло, нам не нужно 
отслеживать эпизод до конца.

Введем основные обозначения: s S∈  — состоя-
ния среды; a A∈  — действия; r R∈  — награды; ,tS

� tA , � tR  — состояния, действия, награды в момент вре-
мени t; ( )�V s  — функция полезности (Value-function); 
( ),Q s a  — полезность действия (action-value function) 

,a  похожа на ( )V s , но оценивает ожидаемую отдачу 
от пары состояние-действие ( ),�s a  [2].

Ключевая идея TD-обучения состоит в обнов-
лении функции полезности ( )tV S  в соответствии 
с оцененной наградой ( )1 1t tR V S+ ++ γ :

( ) ( ) ( ) ( )( )1 1� � � .t t t t tV S V S R V S V S+ +← +α + γ −

То же самое для функции полезности действия [3]:

( ) ( )
( ) ( )( )1 1 1

, � � , �

� , � � , � .

t t t t

t t t t t

Q S A Q S A

R VQ S A Q S A+ + +

← +

+α + γ −

Метод Q-обучения вычисляет ценность действия 
(Q-value) и обновляет его в соответствии с уравне-
нием оптимальности Беллмана [4]:

( ) ( ) ( )` *
`

`

, , max `,� `a
ss

a A
s S

Q s a R s a P Q s aπ ∈
∈

= + γ∑ .

Ключевой момент заключается в том, что при 
оценке того, что является следующим действием, он 
не следует текущей политике, а скорее, принимает 
лучшее значение Q.

Таким образом, правило обновления Q-функции 
будет следующим:

( ) ( ) ( ) ( )( )`� �, 1 , max ', ' .a AQ s a Q s a r Q s a∈← −α +α + γ

Глубокие Q-сети
Вместо того чтобы искать значение функции полез-
ности действия напрямую, можно его аппроксими-
ровать с помощью глубоких нейронных сетей, кото-
рые выступают в качестве нелинейного аппрокси-
матора функции. Обозначим аппроксимированную 
функцию как ( ), ,�� iQ s a θ , где iθ  — веса Q-нейрон-
ной сети на i-й итерации [5].

Алгоритмы обучения с подкреплением при 
использовании нейронных сетей могут оказать-
ся нестабильными, например, из-за корреляции 
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в последовательностях наблюдений. Эту проблему 
решают «опытом переигровки»: в выборке сохра-
няются старые наблюдения и из них случайно вы-
бираются данные.

Функция ошибки задается как:

( ) ( ) ( )
( )

( )

2

`

, , , ~

� max , ,�
� ,

� , , �

a i
i i s a r s U M

i

r Q s a
L E

Q s a
′

−  + γ θ −  θ =   − θ   

′ ′

где M — набор примеров ,� 1 1( ,� � ,� );t t t ts a r s+ +  iθ  — веса 
«онлайн» Q-сети (обновление весов происходит на 
каждой итерации); i

−θ  — веса «офлайн» сети (об-
новление происходит раз в С шагов), эта сеть и яв-
ляется целевой.

Таким образом, необходимая для обновления 
Q-функции часть выглядит так:

( )1 1� � max , ,� .t t a t iY r Q S a −
+ += + γ θ

агент с дискретным Q-обучением
Так как агент обучения с подкреплением учится 
на собственном опыте, самое важное — правиль-
но обозначить действия, ограничения и настро-
ить корректную логику взаимодействия агента 
со средой [6]. Рассматривая агентов, нацеленных 
на трейдинг, достаточно просто сформулировать 
изначальную цель: «необходимо увеличивать ко-
личество денег». Однако на практике зачастую 
нужно подходить более тонко к постановке и кон-
струированию цели [7].

Рассмотрим обычное Q-обучение с дискретной 
таблицей Q-функции для обучения агента трейдин-
гу на одном активе, в данном случае на дневных 
ценах закрытия.

Для начала должны быть обозначены действия: 
агент в каждый момент времени (т. е. каждый день) 
может принимать решение о покупке пакета акций 
фиксированного размера, продаже такого пакета 
или бездействии. Размер пакета акций управляется 
параметром BUY_SELL_NB, который по умолчанию 
установлен на 100 акций за действие.

С целью приближения к реальной ситуации, ог-
раничения свободы действий агента и возможности 
работать с дискретной Q-функцией необходимо 
наложить ограничения:

1) агент не может купить акции, если у него не 
хватает денег или количество акций больше тео-
ретического максимума, заданного исходя из же-

лаемой размерности Q-функции и размера пакета 
акций;

2) агент не может продать акции, если у него нет 
купленных. Таким образом, вставать в короткую по-
зицию запрещено.

Для возможности работы с таблицей Q-функции 
необходимо состояния среды сделать также дис-
кретными. Поэтому вместо значения прироста цены 
акции за последний день используется индикатор:

1) � � 1%<−ðîñò : �I =  0;
2) 1% 0%− ≤ ≤ðîñò : �I =  1;
3) 0% � � 1� %< ≤ðîñò : �I =  2;
4) 1� %>ðîñò : �I =  3.
Таким образом, в алгоритме используется инфор-

мация только о последнем изменении цены актива.
Совместно с этим индикатором для определения 

состояния среды в момент t в данном агенте ис-
пользуется дискретное представление уровня денег 
и количества акций. Уровень денег определяется как

текущее�количество�денег� �количество�уровней�денег�

максимальное�количество�денег

× 
  

и если текущее количество превышает макси-
мальное количество, берется максимальный уро-
вень). Уровень количества акций определяется как

текущее�количество�акций�*�количество�уровней�акций
.

максимальное�количество�акций
 
  

Используя эти значения, можно задать индексы 
Q-таблицы, не слишком повышая ее размерность. 
Индекс высчитывается следующим образом:

+�

+� �+�

+ .

I × ×
×

×

êîëè÷åñòâî óðîâíåé àêöèé

êîëè÷åñòâî óðîâíåé äåíåã

óðîâåíü äåíåã êîëè÷åñòâî óðîâíåé àêöèé

êîëè÷åñòâî àêöèé

В каждой ячейке Q-таблицы находятся значения 
Q-функции для трех обозначенных действий. Из-
начально Q-таблица заполнена нулями, и действия 
выбираются случайно.

Одна из самых важных частей агента — функция 
награды. От нее напрямую зависит то, к чему будет 
стремиться агент. В рассматриваемом агенте функ-
ция наград рассчитывается таким образом:

текущее�количество�денег� �

�текущее�количество�акций стоимость�акции.

+
+ ×

Также агент штрафуется, если не смог совершить 
сделку (вышел за ограничения).
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Обновление Q-функции происходит согласно 
действию

( ) ( ) ( ) ( )( )`� �, 1 , max , .a AQ s a Q s a r Q s a∈← −α +α + γ ′ ′

В режиме тестирования агента Q-функция не 
обновляется, однако требуется логика выбора дейст-
вия агента. При максимальном значении Q-функции 
у одного действия выбирается именно оно, однако 
если таких действий несколько, то случайным обра-
зом выбирается одно из них.

Рассмотрим результаты обучения агента, которое 
происходило на исторических ценах закрытия акций 
INTEL в 2013–2017 гг. с параметрами:

• начальное количество денег = 50 000 (BASE_
CASH);

• максимальное количество денег = 100 000 
(MAX_CASH);

• количество акций в одной сделке = 100 (BUY_
SELL_NB);

• количество уровней денег = 100 (CASH_NB_
VAL);

• количество уровней количества акций = 10 
(SHARENB_NB_VAL);

• штраф за невыполненное действие = –10 
(BAD_ACTION_REWARD);

• скорость обучения α  = 0,001;
• коэффициент дисконтирования γ  = 0,9;
• количество итераций = 1000.
На рис. 1 отображены результаты агента по итера-

циям при начальных 50 тыс. в распоряжении агента.
Средний результат агента на тренировочной 

выборке по итерациям составил 66 399 долл. США, 
или +32,8%. Также, исходя из графика результатов 

агента по итерациям, можно увидеть, что поведение 
агента не стремится к одной стратегии при обучении. 
Причиной этому может быть наличие выбора слу-
чайных действий для исследования «окружающей 
среды». Также могут оставаться неизменными какие-
то ячейки Q-таблицы, и из них также выбирается 
действие случайно. На рис. 2 отображены активы 
агента на обучающей выборке по дням.

На рис. 3 отображены сделки, совершенные аген-
том, наложенные на цену акции.

При рассмотрении графиков можно отметить, что 
агент на тренировочной выборке близок к графику 
цены актива, однако расхождения есть. На трени-
ровочной выборке сделок совершено достаточно 
много, количество покупок и продаж совпадает. 
В данном алгоритме не учитывается стоимость 
транзакции, что может достаточно сильно исказить 
результаты в отличие от реальной торговли.

Алгоритм смог достичь положительной доходно-
сти на тренировочном периоде, но также необходи-
мо оценить результаты на данных, не показанных 
агенту при обучении. На рис. 4 отображены активы 
агента на тестовой выборке по дням, а на рис. 5 
показаны соответствующие сделки, наложенные 
на цену актива.

За два года получилось достигнуть результата 
+11 666 долл. США, или +23,33%. Из графиков видно, 
что агент пытался получить доходность выше, чем 
у самой акции, однако это происходило с перемен-
ным успехом. Если следовать стратегии BAH (купить 
акции и не совершать никаких больше действий) 
результат на тренировочной выборке составил бы 
+146,7%, а на тестовой +40,84%. Однако положитель-
ная доходность при торговле на дневных данных 

 
Рис. 1. результаты агента при итерациях обучения

Источник: составлено автором.
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дается не каждому трейдеру, а простейший агент 
получил небольшой, но рост активов в своем рас-
поряжении за два года.

неустойчивость алгоритма 
по отношению к параметрам
Изначально, при покупке, условия про выход за 
максимальное количество не было, что приводило 
к постоянным покупкам растущей акции, с отсутст-
вием сделок на продажу. Агент показывал хорошую 
доходность на тренировочной выборке, однако, 
если на тестовой выборке наблюдался медвежий 
тренд, то агент также только покупал и уходил в от-
рицательную доходность.

После попыток обучения агента на разных акциях 
стало ясно, что полученный алгоритм получился 
достаточно требовательным к выбору параметров, 
особенно таких, как изначальное количество денег 
и максимальное количество денег. Например, если 
запустить обучение на акции AAPL при таких же 
параметрах, алгоритм на тестовых данных не будет 
предпринимать никаких действий. Причиной этого 
может служить то, что акция выросла слишком силь-
но за несколько лет, из-за чего алгоритм штрафовал 

агента за неудачные попытки купить (потому что не 
хватает денег) и попытки продать (поскольку ничего 
не было куплено).

Так как размерность и индексы Q-таблицы зависят 
от значений параметров CASH_NB_VAL, SHARENB_NB_
VAL и количества возможных значений индикатора 
I , то при увеличении изначального и максимального 
количества денег, до 500 000 и 1 000 000 соответст-
венно, можно потерять необходимую точность алго-

Рис. 2. суммарная стоимость активов при запуске агента на тренировочной выборке
Источник: составлено автором.

Рис. 3. действия агента на тренировочной выборке, наложенные на цену акции
Источник: составлено автором.

Рис. 4. суммарная стоимость активов 
при запуске агента на тестовой выборке

Источник: составлено автором.
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ритма, ведь он будет считать, что 509 999 и 500 000 
дает один уровень денег. Таким образом, при уве-
личении доступных денег потребуется изменение 
других параметров, а при их изменении необходимо 
пристально следить за функцией получения индекса 
в q-таблице.

агенты на основе глубокого Q-обучения
Все проблемы, описанные выше, связаны с дис-
кретностью состояний и самой Q-функции. По-
этому имеет смысл перейти к реализации Q-об-
учения, позволяющей работать с бесконечным 
количеством состояний. В таком случае на по-
мощь приходят глубокие Q-сети. Они позволяют 
рассматривать состояние среды без изощрений 
с использованием индикатора, используя дей-
ствительное значение изменения цены. Также 
удается избавиться от проблем с выходом денег 
и количества акций за ограничения.

Рассмотрим реализацию агентов, полученных 
с использованием глубокого Q-обучения, двойного 
глубокого Q-обучения, представленную Дереком 
Сноу в рамках статьи Machine Learning in Asset 
Management [8].

Принцип стратегии напоминает агента, опи-
санного выше. У агента есть начальная сумма 
денег в распоряжении, и он может принимать 
решение о выполнении одного из трех действий: 
купить акцию, продать акцию, ничего не делать. 
Схожесть агентов, можно сказать, заканчивается 
на этих принципах.

Дальнейшее описание агента можно продолжить 
с определения состояний среды. В оригинальной 
программе состояние среды определяется как из-
менение цены за последние несколько дней, а коли-
чество дней определяется параметром window_size, 
который имеет значение 30.

Автором [8] функция награды обозначена как

текущее�количество�денег� изначальное�количество��денег�
.

изначальное�количество�денег

−

После каждого действия информация о состоя-
нии среды в момент t, выбранное действие, награда 
и состояние среды в момент t добавляется в память 
агента. Накопленная информация используется для 
обучения Q-функции, представленной полносвяз-
ной нейронной сетью из двух слоев, размерность 
которых составляет 256 и 3 соответственно.

В качестве функции ошибки для обучения ней-
ронной сети используется среднеквадратичная 
ошибка между «реальными» и предсказанными 
значениями Q-функции.

«Реальные» значения Q-функции задаются в виде

( )( )� *max ,�r Q s a′+ γ ,

где Q — результат предсказания нейросети.
Накапливается 32 пары реальных и предска-

занных значений. Количество пар задается па-
раметром batch_size. После этого запускается 
итерация обучения сети. Автор [8] в алгоритме не 
добавляет элемент ( )( )*max ,�Q s a′γ , если количе-
ство денег превысило изначальные инвестиции. 
Еще отметим, что в алгоритме не была предус-
мотрена возможность тестирования, получения 
результатов с учетом последней позиции по ак-
циям, поэтому соответствующие изменения были 
внесены в код.

При запуске агента в тестовом режиме, как 
и в прошлом агенте, обучения не производится.

В данных агентах следующее состояние среды 
не зависит от действия: состояние среды — это по-
следние 30 изменений цены, и мы считаем, что наши 
решения и действия не влияют на рынок.

Рис. 5. действия агента на тестовой выборке, наложенные на цену акции
Источник: составлено автором.

 

Павел Максимович Требоганов



Научные записки молодых исследователей № 6/202052

Автором алгоритма не было представлено 
экспериментов, что потребовало проведения 
собственных исследований на реальных исто-
рических данных.

Для оценки метода были обучены 58 агентов на 
соответствующих 58 лидирующих акциях, состо-
ящих в индексе S&P500. Тренировочная выборка 
включала в себя период 2013–2017 гг., а тестиру-
ющая — 2018–2019 гг. Обучение производилось 
с параметрами:

• изначальное количество денег = 10000 (initial_
money);

• количество изменений цены в состоянии сре-
ды = 30 (window_size);

• количество итераций — 200.
Для начала рассмотрим результат агентов, ис-

пользующих Q-обучение. Для анализа были выбраны 
такие параметры, как:

• доход за тренировочный период (5 лет) — 
result train;

• количество сделок на покупку акции за тре-
нировочный период — count buy train;

• количество сделок на продажу акции за тре-
нировочный период — count sell train;

• позиция (в количестве акций) на конец трени-
ровочного периода — last pos train;

• время обучения агента;
• доход за тестовый период (5 лет) — result test;
• количество сделок на покупку акции за тесто-

вый период — count buy test;
• количество сделок на продажу акции за те-

стовый период — count sell test;
• позиция (в количестве акций) на конец тесто-

вого периода — last pos test.
Выведем первые 10 агентов по доходу за трени-

ровочный период, результаты которых отображены 
в табл. 1.

Из таблицы видно, что положительный результат 
на обучающей выборке не гарантирует положитель-
ный результат на тестовой.

Можно заметить, что в показанных акциях суще-
ствуют длинные позиции на окончание периодов. 
Это достаточно неожиданный результат, если учесть, 
что функцией наград агента является разница между 
текущим и изначальным количеством денег. С дру-
гой стороны, это выглядит логичным, ведь у таких 
акций наблюдался бычий тренд, как минимум на 
тренировочной выборке.

Результаты первой десятки достаточно обнаде-
живающие, однако были также получены агенты, 

которые даже на тренировочной выборке показы-
вают отрицательную доходность.

Рассмотрим 10 худших по доходности агентов, 
результаты которых отображены в табл. 2.

Из представленных таблиц можно сделать пред-
положение, что связь между доходностью на трени-
ровочной и тестовой выборках достаточно слабая, 
что подтверждается коэффициентом корреляции 
доходностей, равным 0,4999.

Пять агентов из 58 показали отрицательную до-
ходность. Еще 19 агентов на обучающей выборке не 
смогли достичь доходности в 1%. Средняя доход-
ность на обучающей выборке составляет 1870 долл. 
США, или 18,7% со стандартным отклонением в 3769, 
что достаточно плохо для 5 лет. На тестовой выборке 
средняя доходность составляет 660 долл. США, или 
6,6% за два года. Таким образом, полученные агенты 
в среднем не достигают приемлемых результатов.

Рассмотрим графики покупок доходного актива 
(AAPL) на тренировочном периоде (рис. 6) и тестовом 
периоде (рис. 7).

На конец тренировочного периода в деньгах 
находилось всего 1180 долл. США, или 11,8% от 
изначального количества денег. Выявленное оз-
начает: агент решил, что продавать этот актив не 
так выгодно, как покупать; однако так как функция 
наград не учитывает позицию в акциях, агенту тре-
буется периодически продавать актив. На тестовом 
периоде лучше заметно, насколько неохотно агент 
продает активы. На уровне 200 дня торгов заметно, 
как агент перекупил активы, ожидая роста, и как 
неохотно торговал на медвежьем тренде.

агенты на основе глубокого Q-обучения 
с измененной функцией наград
В рассмотренной реализации получились доста-
точно случайные результаты, которые не могут нам 
однозначно показать, обучается ли агент или дей-
ствует случайно. В качестве инструмента, позволя-
ющего выделить направление стремления агента, 
можно выделить функцию наград. Ранее функция 
наград содержала информацию только о количест-
ве денег в данный момент, поэтому приблизим ее 
к знакомой нам функции из дискретной реализа-
ции. Теперь функция наград выглядит следующим 
образом:

�текущее�количество�денег � ��позиция � цена �акции

изначальное�количество�денег
.

изначальное�количество�денег

t t t+ × −

−
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Ожидается, что данная функция наград не будет 
принуждать агентов продавать активы, даже если 
это не выгодно.

Рассмотрим полученные результаты для алго-
ритма, использующего Q-обучение, отображенные 
в табл. 3 и 4.

Шесть агентов из 58 показали отрицательную 
доходность, 11 агентов на обучающей выборке не 
смогли достичь доходности в 1%. Еще 13 агентов 

показали доходность менее 10% на тренировочной 
выборке.

На тестовой выборке 12 агентов показали отри-
цательную доходность, 15 не достигли 1% доход-
ности и 14 агентов показали доходность более 1%, 
но менее 10%.

Средняя доходность на тренировочной состав-
ляет 6496 долл. США, или 64,96% со стандартным 
отклонением в 16 928, а на тестирующей выборке — 

Таблица 1
10 лучших агентов по результатам на тренировочной выборке (Q-обучение)

Result 
train

Count 
buy train

Count 
sell train

Last 
pos 

train

Time 
train

Result 
test

Count 
buy 
test

Count 
sell test

Last 
pos 
test

AVGO 18 553,8 473 362 111 209 3149,7 183 146 37

BA 14 539,7 471 378 93 213 172,0 182 159 23

GOOG 12 844,7 312 298 14 208 500,9 131 128 3

AAPL 10 766,3 409 290 119 208 4962,2 176 130 46

ACN 8228,7 390 270 120 216 3668,8 158 102 56

MMM 4279,5 265 212 53 215 –994,1 109 61 48

HD 4258,5 469 413 56 219 1091,5 172 158 14

GOOGL 3467,8 442 438 4 220 2249,2 181 178 3

PM 3058,7 515 376 139 215 791,1 247 142 105

JNJ 2589,2 446 385 61 222 1274,3 207 133 74

Источник: составлено автором.

Таблица 2
10 худших агентов по результатам на тренировочной выборке (Q-обучение)

Result 
train

Count 
buy 
train

Count 
sell train

Last pos 
train

Time 
train

Result 
test

Count 
buy test

Count 
sell test

Last pos 
test

PEP 32,0 130 130 0 305 35,8 66 66 0

SLB 31,8 270 270 0 272 –4,2 135 135 0

MO 19,7 340 340 0 260 –21,7 150 150 0

KO 8,6 293 293 0 242 24,8 138 138 0

CMCSA 7,0 161 161 0 242 –2,4 43 43 0

GE –1,4 317 317 0 276 –5,0 125 125 0

UTX –15,1 351 351 0 231 185,8 166 164 2

WFC –19,5 271 271 0 257 –0,6 120 120 0

AMZN –167,5 205 205 0 259 1142,4 105 105 0

GILD –573,6 456 319 137 218 –220,1 242 133 109

Источник: составлено автором.
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996 долл. США, или 9,96% со стандартным откло-
нением в 1768. Количество агентов с доходностью 
на тренировочном периоде менее 1% уменьшилось 
по сравнению с агентами Q-обучения со старой 
функцией наград. Данные результаты немного пре-
восходят результаты алгоритма со старой функцией 
наград, но проблема с разбросом доходностей не 
ушла.

Успех 10 лучших агентов кроется в том, что 
на сильно выросших акциях агенты научились 
скупать акции в самом начале и переставали 
действовать позже. Достаточно наглядно это вид-
но на графиках действий агента, обученного на 
акции AAPL. Действия в тренировочном периоде 
отображены на рис. 8, а в тестовом — на рис. 9.

Такие агенты показывают хорошие цифры в ре-
зультатах, но это обусловлено лишь на опыте агента, 
связанном с тем, что акция сильно растет.

От случайности результатов обучения уйти не 
удалось, однако положительные выводы все же 
можно сделать. Смотря на агентов, научившихся 
скупать активы в начале, можно однозначно сказать, 

что метод обучения работает, и проблема кроется 
не в методе, а в организации взаимодействия агента 
и среды.

Q-обучение: дискретный 
подход против Q-сетей
При сравнении дискретного подхода и глубоких 
Q-сетей можно выделить несколько важных особен-
ностей, влияющих на результаты обучения и работы 
агентов.

В дискретном подходе необходимо тщательно 
подойти к построению архитектуры Q-функции. 
Для этого требуется привести состояние среды 
к дискретному виду и однозначно определить 
способ хранения информации в Q-таблице. При 
таком подходе достаточно сложно построить 
гибкую систему, на вход которой подается только 
ценовой ряд. Зачастую обучение может ломать-
ся из-за несоответствия параметров цене акти-
ва, и это может оказаться большой проблемой 
в работе с увеличивающимися в несколько раз 
активами.

 
Рис. 6. действия агента на тренировочном периоде на акции AAPL

Источник: составлено автором.

Рис. 7. действия агента на тестовом периоде на акции AAPL
Источник: составлено автором.
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Для обоих подходов необходимо формализо-
вать взаимодействие со средой. Это могут быть, 
как представленные выше стратегии с изначальным 
количеством денег, на каждом шаге принимающие 
решения о покупке продаже или удержании позиции, 
так и абсолютно другой тип взаимодействия: напри-
мер прогнозирование цены актива в будущем. Такую 
логику обычно легче всего проследить в алгоритме.

Подход с глубокими Q-сетями показал себя 
более универсальным подходом, не требующим 

подбора параметров под отдельный актив для 
запуска обучения. Однако при исследовании и те-
стировании реализации этого подхода были най-
дены слабые места.

Одним из самых больших осложнений при 
работе с глубокими Q-сетями является невозмож-
ность интерпретировать работу сетей. Это сильно 
осложняет поиск ошибок в коде при подходе 
и определении адекватности работы алгоритма. 
Если алгоритм работает надлежащим образом, 

Таблица 3
10 лучших агентов по результатам на тренировочной выборке 

(Q-обучение с измененной функцией наград)

Result 
train

Count 
buy train

Count 
sell train

Last pos 
train

Time 
train

Result 
test

Count 
buy test

Count 
sell test

Last 
pos test

NVDA 118 929 612 5 607 313 1149 49 1 48

NFLX 42 987 277 5 272 311 5219 51 4 47

UNH 26 072 182 4 178 314 3340 47 2 45

AAPL 18 805 178 3 175 301 7511 62 2 60

TXN 18 245 309 5 304 313 2725 102 2 100

V 16 380 246 3 243 307 6001 90 5 85

HD 15 673 162 2 160 311 2089 58 2 56

BKNG 13 599 354 346 8 303 1472 127 127 0

MO 11 299 379 2 377 306 –1081 184 2 182

MCD 9531 126 2 124 309 2540 67 3 64

Источник: составлено автором.

Таблица 4
10 худших агентов по результатам на тренировочной выборке 

(Q-обучение с измененной функцией наград)

Result 
train

Count buy 
train

Count sell 
train

Last pos 
train

Time 
train

Result 
test

Count 
buy test

Count 
sell test

Last pos 
test

HON 16 148 148 0 313 38 60 60 0

PYPL 11 2 2 0 307 54 3 0 3

PG 4 246 246 0 308 21 86 86 0

CSCO 3 66 66 0 304 –4 18 18 0

PFE –3 272 258 14 312 18 108 107 1

JNJ –6 94 94 0 313 –19 49 49 0

IBM –14 216 216 0 313 27 79 79 0

QCOM –69 392 392 0 310 176 177 177 0

SLB –102 327 327 0 312 –28 138 138 0

GE –1238 677 483 194 307 –11 278 206 72

Источник: составлено автором.
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то необходимо подобрать функцию наград, ко-
торая будет приводить к ожидаемому результату. 
Другими словами, нужно очень аккуратно обо-
значать для агента, что такое хорошее действие 
(и насколько оно хорошее), а что такое плохое 
(и на сколько).

Как дискретная реализация, так и реализация 
с глубокими Q-сетями показывают себя не очень ста-
бильно, и на одном активе могут давать совершенно 
разные результаты, поэтому при выборе агента очень 
важно проводить различные эксперименты и тесты 
для выявления слабых мест.

Возможные дальнейшие шаги
При рассмотренных архитектурах взаимодействия 
со средой и представленных параметрах алгоритма 
агенты показывают себя не слишком хорошо на за-
дачах управления активами, однако сами алгорит-
мы обучения работают, что было продемонстриро-
вано в работе выше.

Для создания более успешного алгоритма в ка-
честве дальнейших исследований могут быть вы-
делены несколько блоков:

• функция наград;
• состояние среды;
• логика разрешенных действий для агента;
• используемые данные.
Возможности для улучшения функции наград 

даже в существующей логике достаточно обшир-
ны. Одни из самых простых изменений могут 
нести в себе добавление штрафа за неудачные 
действия. Более сложной частью является ответ 
на вопрос: как можно учесть информацию о бу-
дущем результате действия в функции наград 
и не привести к переобучению агента? Возможно, 
проблема переобучения уйдет при увеличении 
количества данных, используемых при обучении, 
или при уменьшении количества нейронов в сети, 
аппроксимирующей Q-функцию. В приближении 
к реальным условиям необходимо учитывать 

 
Рис. 8. действия агента на тренировочной выборке на акции 

AAPL (Q-обучение с измененной функцией наград)
Источник: составлено автором.

Рис. 9. действия агента на тестовой выборке на акции AAPL 
(Q-обучение с измененной функцией наград)

Источник: составлено автором.
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минимальное количество акций для покупки и ко-
миссию за операции.

В качестве состояния среды нами были ис-
пользованы последние 30 изменений цены. Самое 
очевидное направление для изучения — это поиск 
оптимального количества изменений. При этом 
в состояние среды можно включать достаточно 
много различной информации, например в допол-
нение к используемым данным брать изменения 
цены коррелирующей акции, количество сделок по 
дням, информацию о сезоне, дне недели. Однако 
чем больше параметров будет использоваться, тем 
сложнее будет отследить ошибки и утечки данных, 
которые могут помогать достигать очень хороших 
результатов, неповторимых на практике.

На данный момент логика взаимодействия очень 
ограничена: существует всего три возможных дейст-
вия, и то с ограничениями. При рассмотрении резуль-
татов агентов было замечено, что некоторые из них 
научились избегать больших падений: у агентов тогда 
нет возможности встать в короткую позицию, и они 
просто избегают их, теряя возможность заработать. 
Таким образом, одним из самых первых изменений 
может быть добавление возможности вставать в ко-
роткую позицию. Также можно увеличить количество 
действий добавлением возможности выбирать ко-
личество покупаемых или продаваемых акций. Это 
позволит агенту быстро выходить из позиции и не 
терять на невозможности такого действия. Однако 
увеличение числа действий потребует большего 
количества данных для обучения.

Дневные данные достаточно давно считаются 
слишком непредсказуемыми, что осложняет трей-
динг на них. В идеальном случае, чтобы пользо-
ваться преимуществами очень быстрого принятия 
решения агентом, разумно обучить его на секундных, 
или вообще тиковых, данных. Однако это потре-
бует усовершенствования реализации алгоритма 
для ускорения как самого обучения, так и работы 
в режиме выбора действия.

Выводы
В работе были рассмотрены реализации агентов 
на основе дискретного Q-обучения и Q-обучения 
с использованием нейронных сетей. Данные аген-
ты на текущий момент показали не слишком хоро-
шие результаты, однако это не означает, что нужно 
игнорировать это направление. Это указывает на 
то, что необходимо более тщательно подходить 
к построению взаимодействия агента и среды, 
следить за логикой обучения и используемых па-
раметров.

Агенты с использованием нейронных сетей дают 
нам возможность использовать гораздо больше 
информации, чем агенты с дискретной реализа-
цией. В качестве используемой информации могут 
выступать не только изменения цены, а множество 
других параметров, начиная от изменений цены 
другого актива, заканчивая результатами других 
алгоритмов. Это дает огромное пространство для 
исследований и возможность улучшать агентов 
практически бесконечно.
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анноТаЦиЯ
В статье рассматривается один из важнейших секторов экономики —  промышленность. Она явля-
ется базой для экономического роста страны, поэтому источники ее развития вызывают особый 
интерес у исследователей. Современными точками роста производства являются цифровые тех-
нологии (далее —  ЦТ). Обзор литературы по вопросам внедрения ЦТ выявил недостаток внимания 
к движущим силам —  факторам, оказывающим влияние на данный процесс. Существующие подходы 
имеют либо обобщенный характер, либо узкоспециализированы для конкретных отраслей, что не 
позволяет их применять к промышленному производству. В связи с этим, опираясь на имеющиеся 
в научной литературе разработки, автором была произведена систематизация факторов, влияю-
щих на внедрение цифровых технологий в производство. Предложенная система факторов учитыва-
ет особенности промышленного производства (факторы рассмотрены с точки зрения микроуровня), 
а также включает как аспекты, стимулирующие внедрение, так и препятствующие ему.
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Введение
Промышленность является одним из важнейших 
сегментов экономики Российской Федерации. 
Доля промышленности в валовом внутреннем 
продукте страны составляет порядка 40% 1. Про-
мышленный комплекс Российской Федерации 
представлен множеством компаний и предприя-
тий, действующих в различных отраслях. Так об-
рабатывающие производства формируют около 
14 2 валовой добавленной стоимости, в них занято 
около 32% населения (порядка 10,1 млн человек) 
[1], что характерно для развивающихся стран, 
так как численность занятых в промышленности 
в развитых странах составляет от 13 до 25% [2]. 
Развитые страны определили ключевые приори-
теты в стратегии развития, основываясь на мето-
дах повышения конкурентоспособности путем 
внедрения цифровых технологий в производство. 
Процесс цифровизации 3 отягощен отсутствием 
понимания факторов и их влияния при интегра-
ции цифровых технологий (далее —  ЦТ) в произ-
водственную деятельность. В литературе нет усто-
явшегося перечня факторов, поэтому цель статьи 
состоит в систематизации факторов, влияющих на 
внедрение цифровых технологий в производство, 
на основе анализа научной литературы. Для до-
стижения цели были решены следующие задачи:

1 Промышленный портал: Российская промышленность. URL: 
https://fabricators.ru/article/rossiyskaya-promyshlennost 
(дата обращения: 24.09.2020).
2 Сводная стратегия развития обрабатывающей промыш-
ленности Российской Федерации до 2024 года и на пе-
риод до 2035 года. URL: https://bazanpa.ru/pravitelstvo-rf-
rasporiazhenie-n1512-r-ot06062020-h4783605/strategiia/2/ 
(дата обращение: 24.09.2020).
3 В узком смысле —  внедрение цифровых технологий в про-
изводство.

1) изучено влияние цифровых технологий на 
производство;

2) проведен анализ существующих в научной 
литературе подходов к систематизации факто-
ров;

3) создана авторская система факторов, влия-
ющих на внедрение цифровых технологий в про-
изводство, на основе анализа существующих под-
ходов.

Текущее состояние проблемы 
цифровизации производства
Основной чертой мирового экономического 
развития является неравномерность, сопрово-
ждающаяся кардинальной сменой организа-
ции промышленного производства, в частности 
происходит замещение целостных комплексов 
технологически связанных производств. В та-
кие моменты происходит открытие новых на-
правлений экономического роста, повышается 
экономическая эффективность производства 
и расширяются возможности потребления —  по-
добные общеисторические явления называ-
ют промышленными революциями. Историк 
Э. Хобсбаум назвал промышленные революции 
«самыми значимыми трансформациями челове-
ческой жизни в мировой истории, зафиксиро-
ванными документально» [3].

Для первой революции (середина ХVIII —  се-
редина ХIХ в.) характерна механизация промыш-
ленного процесса, для второй (конец ХIХ —  начало 
ХХ в.) —  применение электричества и конвейеров, 
для третьей (начало ХХ —  начало ХХI в.) —  авто-
матизация производства, а для четвертой револю-
ции (начало ХХI —  по настоящее время) —  расцвет 
цифровых технологий, становление интернета 

implementation of digital technologies has revealed a lack of attention to the driving forces —  factors 
that influence this process. Existing approaches are either generalized or narrowly specialized for specific 
industries, which prevents their application to industrial production. In this connection, the author has 
systematized the factors influencing the introduction of digital technologies into production, based on 
the developments available in scientific literature. The proposed system of factors takes into account the 
peculiarities of industrial production (the factors are considered from the point of view of microlevel), and 
also includes both aspects stimulating the introduction and preventing it.
Keywords: digitalization; digital technologie; factors; systematization; implementation of digital 
technologies; production; economic growth; competitiveness; industry

For citation: Shipluk V. S. Systematization of factors of production digitalization. Nauchnye zapiski molodykh 
issledovatelei = Scientific notes of young researchers. 2020;8(6):58–66.
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вещей и развитие сопряженного с ним искусст-
венного интеллекта и нейронных сетей.

Четвертая промышленная революция повле-
кла за собой слияние промышленности и циф-
ровых технологий, результатом которого стал 
лавинообразный рост производительности труда, 
уровня конкурентоспособности и общего эконо-
мического развития. Процесс внедрения цифро-
вых технологий генерации, обработки, передачи, 
хранения и визуализации данных в различные 
сферы человеческой деятельности определя-
ется термином «цифровизация» [4]. Речь идет 
о таких ЦТ, как: большие данные, искусственный 
интеллект, машинное обучение и роботизация, 
интернет вещей и др. Важность перехода на 
«цифровые рельсы» подчеркнута и действиями 
правительства РФ. Так, в 2018 г. было учрежде-
но Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций РФ, а также принята 
программа «Цифровая экономика» в рамках 
национальных целей и стратегических задач 
развития страны.

Однако высокая пассивность промышленных 
предприятий, которые используют устаревшие 
технологии не только в процессе производства, 
но и в его администрировании, затрудняет циф-
ровизацию, и такая ситуация наблюдается не 
только в РФ. По данным Еврокомиссии, только 
2% предприятий в полной мере реализуют пре-
имущества цифровых технологий, в то время как 
около 40% не используют их вовсе [5].

Ограниченные ресурсы накладывают опре-
деленный отпечаток на процесс цифровизации. 
Так, необходим выбор цифровых технологий из 
всего доступного спектра, определение в какие из 
них выгоднее инвестировать, расчет их влияния 
на операционную эффективность производства 
и скорость их окупания. Кроме того, необходимо 
понимать, каким образом осуществить переход 
от пилотной версии к масштабной программе 
цифровизации и управлять ею.

В настоящее время в производстве расширя-
ется применение автоматизированных систем 
управления и контроля технологических процес-
сов на всех производственных стадиях и видах 
производств. Компании предъявляют спрос на 
инжиниринговые услуги и сервисы по внедрению 
цифровых технологий. В то же время их исполь-
зование и автоматизация носят фрагментарный 
характер [6].

Цифровые технологии являются драйвером 
экономического роста, обеспечивают качество 
жизни, повышение производительности труда, 
конкурентоспособности различных отраслей, 
развитие предпринимательства и пр. При этом 
факторам, определяющим внедрение цифровых 
технологий, практически не уделяется внимание, 
хотя именно они обеспечивают интеграцию ЦТ 
в конкретные отрасли и производства.

обзор подходов к систематизации 
факторов цифровизации
В исследовании Е. Г. Жулиной [7] предлагается 
классификация факторов (барьеров), препятству-
ющих применению ЦТ, в рамках которой рассмо-
трены две большие группы: внешние и внутрен-
ние. Внешние факторы разделены на связанные 
с государством, другими компаниями и техноло-
гиями, а внутренние факторы разделены по трем 
направлениям: связанные с ресурсными ограни-
чениями, человеческой составляющей и «мен-
тальными» установками. Однако данная класси-
фикация адаптирована для экономики страны, 
поэтому применение ее по отношению к пред-
приятию (микроуровню) является не корректным. 
Так, например, выделенный в работе Е. Г. Жулиной 
[7] фактор «экономические риски в стране» при 
транслировании его на деятельность конкрет-
ного производства оказывает минимальное или 
вообще не оказывает влияние. А фактор «от-
сутствие системы государственной поддержки 
цифровизации бизнеса» выглядит необоснованно, 
поскольку Министерство промышленности и тор-
говли РФ, Фонд содействия инновациям, «Россий-
ская венчурная компания» (АО «РВК»), а с 2019 г. 
и Российский фонд развития информационных 
технологий (РФРИТ) предоставляют обширный 
перечень мер поддержки, направленных как на 
разработку, так и на внедрение цифровых техно-
логий.

В работе Ю. И. Грибанова [8] приводится клас-
сификация факторов, сдерживающих развитие 
и внедрение цифровых технологий, по аналогии 
с ранее описанным походом. В данной системе 
факторы делятся на внешние и внутренние, при 
этом внешние подразделяются еще на три груп-
пы: государственные, конкурентные и техноло-
гические, а внутренние на четыре: ресурсные, 
человеческие, психологические и организацион-
ные. Представленная классификация в большей 
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степени адаптирована под промышленные пред-
приятия, однако во многом она повторяет под-
ход, предложенный Е. Г. Жулиной в [7]. Отличием 
является попытка учесть специфику микроуровня 
посредством рассмотрения группы организаци-
онных факторов.

Анализ литературы показал, что исследователи 
также предлагают системы факторов для отдель-
ных сфер внедрения ЦТ. Например, в рамках меж-
дународного круглого стола «Глобальная эконо-
мика в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых 
технологий» [9] разбираются внешние факторы 
внедрения ЦТ в таможенных органах. Приведен-
ная классификация построена на основе PEST-
анализа и выделяет четыре группы: политические, 
экономические, социальные и технологические, 
каждая из которых делится на положительно 
влияющие факторы и на отрицательно.

В. М. Володин и Н. А. Надькина [10] разработали 
классификацию факторов внедрения ЦТ на пред-
приятиях сельского хозяйства. Помимо базовых 
условий, для сельского хозяйства они выделяют 
еще три специфических —  это использование 
фермерами и работниками служб распростра-
нения сельскохозяйственных знаний интернета, 
мобильных сетей и социальных сетей; наличие 
у сельского населения навыков использования 
цифровых технологий; культурная среда, под-
талкивающая сельских предпринимателей к вне-
дрению цифровых.

Приведенные классификации либо имеют 
обобщенный характер и не учитывают факторы, 
стимулирующие внедрение цифровых технологий, 
либо узкоспециализированы, что не позволяет ис-
пользовать их применительно к промышленному 
производству. В связи с этим на основе анализа 
выявленных подходов автором была предпринята 
попытка систематизировать факторы, влияющие 
на внедрение цифровых технологий в произ-
водство.

Существует множество подходов к группи-
ровке различных факторов. Например, самая 
часто применяемая —  это разделение на внеш-
ние (не поддающиеся влиянию) и внутренние 
(контролируемые). По степени воздействия от-
личают факторы прямого влияния и косвенные. 
В зависимости от степени воздействия факторы 
подразделяются на факторы, которые влияют 
слабо или сильно и мультипликативные (их изме-
рение влечет множительный эффект). По степени 

воздействия факторы делят на постоянные (т. е. 
влияние идет все время) и переменные (т. е. вли-
яние происходит только периодами). Различают 
также факторы по характеру прироста: интенсив-
ные —  прирост происходит за счет повышения 
эффективности производства и экстенсивные —  
прирост происходит за счет количественного 
увеличения ресурсов. В зависимости от степени 
распространенности факторы делятся на общие 
факторы —  характерны для всех отраслей эконо-
мики, и специфические факторы —  существуют 
только в отдельных отраслях и не проецируются 
на другие отрасли.

Кроме вышеперечисленных признаков клас-
сификации, коллектив авторов О. М. Калиева, 
Н. В. Лужнова, М. И. Дергунова и М. С. Говорова [11] 
рассматривает систему факторов, оказывающих 
влияние на деятельность предприятия, которая 
включает: рыночные, конъюнктурные, хозяйствен-
но-правовые, административные —  входят в груп-
пу внешних; а также материально-технические, 
организационно-управленческие, экономические 
и социальные —  относятся к внутренним факто-
рам. Данный подход был использован автором 
при разработке системы факторов, влияющих на 
внедрение цифровых технологий в производство, 
учитывающей как потенциально стимулирующие, 
так и препятствующие аспекты (см. рисунок).

систематизация факторов 
цифровизации производства
В предложенной системе выделены следующие 
группы факторов: информационный, финансо-
вый, технологический, кадровый, управленческий 
и рыночный. Внутри каждой группы отдельно 
рассматриваются внешние и внутренние факторы. 
Исключение составляют управленческие факторы, 
которые относятся к внутренней среде, и рыноч-
ные, которые включают только внешние факторы.

информационный фактор
Рассматривая его со стороны внешней среды, 
в первую очередь речь идет о наличии инфор-
мации о результатах внедрения ЦТ. Свободный 
доступ к данным позволяет понять эффекты от 
внедрения цифровых технологий, их влияние на 
эффективность работы предприятия, качество 
выпускаемого продукта в условиях ограничен-
ных ресурсов. Проведение анализа конкурентов 
и достигнутых ими результатов от внедрения ЦТ 
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Информационный

Внешний аспект Внутренний аспект

Наличие информации о результатах внедрения ЦТ Осведомлённость руководства о преимуществах ЦТ

 
Финансовый

Внешний аспект Внутренний аспект

Стоимость внедрения ЦТ Затраты на использование внедренных ЦТ

Система господдержки на этапах создания и 
внедрения  ЦТ  Финансовые возможности предприятия

Технологический

Внешний аспект Внутренний аспект

Наличие комплексных решений, удовлетворяющих 
потребностям предприятия Состояние основных фондов

Нормативно-правовая база Интеграция ЦТ в существующий ИТ-ландшафт и 
текущую инфраструктуру

Система работы с цифровыми данными

Уровень развития инфраструктуры

Уровень защиты результатов интеллектуальной 
деятельности

 

Кадровый

Внешний аспект Внутренний аспект

Система подготовки специалистов Квалификация персонала внедряющего и  
использующего ЦТ

Желание/нежелание сотрудников менять привычные 
формы работы

 
Рыночный

Внешний аспект

Стратегии конкурентов

Требования покупателей к качеству и количеству 
продукции

Управленческий

Внутренний аспект

Организационная структура предприятия и культура 
управления

Наличие стратегии развития предприятия

Наличие опыта внедрения ЦТ в деятельность 
предприятия

Рис. система факторов, влияющих на внедрение цифровых технологий в производство
Источник: разработано автором на основе [7, 8, 11].
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необходимо для понимания, в какой части про-
изводства есть необходимость применения этих 
технологий, какие функции необходимо модер-
низировать.

Внутренний аспект этого фактора —  это ос-
ведомленность руководства о преимуществах 
цифровых технологий. Неверное понимание сути 
или нежелание узнавать о цифровизации и ее 
эффектах со стороны лиц, принимающих реше-
ния, в определенной мере сказывается на всем 
предприятии, на его перспективах, положении 
на рынке, возможности успешно конкурировать 
и развиваться, а иногда и просто возможности 
дальнейшего существования.

Финансовый фактор
Внешние его аспекты —  это стоимость внедрения 
цифровых технологий. Подобные затраты долж-
ны быть соизмеримы с той экономической эф-
фективностью, которая ожидается от внедрения 
ЦТ, поскольку в случае завышенной стоимости 
экономическая эффективность может быть отри-
цательной.

Внешним аспектом также является система 
господдержки на этапах создания и внедрения ЦТ. 
Как уже говорилось выше, в настоящее время це-
лый ряд государственных структур осуществляет 
оказание помощи, как на этапе внедрения, так 
и на этапе дальнейшего применения цифровых 
технологий в производствах.

Внутренний аспект это —  затраты на исполь-
зование внедренных ЦТ. Стоимость последующей 
эксплуатации цифровых технологий также ока-
зывает влияние на их внедрение в производство. 
Любая эффективная идея может быть поддержана 
при правильном ее экономическом обоснова-
нии. Однако требуется понимание руководством 
необходимости внедрения ЦТ для того, чтобы 
вкладывать средства в реализацию. Кроме того, 
важно, чтобы у предприятия были свободные 
денежные средства, которые можно направить 
на эти цели.

Одним из внутренних факторов внедрения 
цифровых технологий также являются финансовые 
возможности предприятия.

Технологический фактор
Внешние аспекты —  это наличие комплексных 
решений, удовлетворяющих потребностям не-
скольких предприятий. Цифровизация дает мак-

симальный эффект при сквозном внедрении ЦТ 
по всей цепочке создания стоимости. Наличие на 
рынке ЦТ, которые будут удовлетворять запросам 
более чем одного заказчика, позволяет в полной 
мере использовать их потенциал. Применение ЦТ 
на каждом предприятии, включенном в цепочку 
создания стоимости конечного продукта, позво-
лит снизить его стоимость и сделать более конку-
рентоспособным на рынке.

Нормативно-правовая база по обеспечению 
кибербезопасности, включая ответственность 
за утечку сведений. При внедрении ЦТ важным 
вопросом является соблюдение конфиденциаль-
ности и сохранности данных как о ходе произ-
водственных процессов, так и административных.

Уровень защиты РИД —  обеспечение правовой 
охраны создаваемых и внедряемых цифровых 
технологий в производство. Это один из марке-
ров, свидетельствующих о заинтересованности 
государства в расширении использования ЦТ. 
Эффективная система правовой охраны РИД и го-
сударственная регистрация позволяют безопасно 
и легально осуществлять продажу технологий, 
а также предоставлять права на их применение.

Уровень развития инфраструктуры —  пропуск-
ная способность каналов связи, доступ к мобиль-
ному интернету, центры обработки данных и т. п. 
Наличие возможности сквозного обмена данны-
ми между различными отраслями, ведомствами 
и компаниями влияет на внедрение сквозных ЦТ 
и создание единого цифрового пространства.

Внутренний аспект в первую очередь —  это 
состояние основных фондов. Существующие 
производственные мощности характеризуются 
определенным уровнем автоматизации и износа 
(как техническим, так и моральным), что накла-
дывает отпечаток на процесс внедрения цифро-
вых технологий. Дополнительную роль играет 
и техническое регулирование, оказывающее 
непосредственное влияние на внедрение новых 
технологий, так как требуется единовременный 
реинжиниринг всей ИТ-структуры компании 
в кратчайший срок.

Интеграция технологий в существующий ИТ-
ландшафт и текущую инфраструктуру предпри-
ятия. Одной из особенностей внедрения новых 
технологий в уже существующий ИТ-ландшафт 
предприятия является необходимость обеспече-
ния взаимодействия уже действующих техноло-
гий и новых. Согласованное функционирование 
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внедряемых ЦТ вкупе с уже применяемыми ре-
шениями позволяет в полной мере использовать 
возможности цифровых технологий.

Система работы с цифровыми данными —  на-
личие на предприятии определенной корпора-
тивной культуры работы с конфиденциальными 
данными, сетями и пр., во многом определяет 
готовность персонала к внедрению ЦТ и скорость 
их адаптации к новым решениям.

Кадровый фактор
Внешний аспект данного фактора —  это система 
подготовки специалистов. Ускорившиеся процес-
сы интеграции ЦТ в производство создали спрос 
на опережающую подготовку специалистов и со-
ответствующие образовательные программы. Их 
наличие или отсутствие определяет возможность 
внедрения ЦТ.

В то время как внутренние —  это квалифи-
кация персонала, осуществляющего внедрение 
и использование цифровых технологий. Несмотря 
на расширяющийся доступ к цифровым техноло-
гиям, их внедрение требует достаточного уровня 
автоматизации, наличия ИТ-инфраструктуры 
и квалифицированного персонала на местах. При 
трансформации должна изменяться не только 
сама компания, но и сами ИТ-специалисты (ИТ-
кадры). Им необходимо приобрести определен-
ные навыки и знания для работы в новой изме-
ненной среде. В исследовании «Шесть барьеров 
на пути цифровой трансформации и стратегии 
по их преодолению» [12] выявлено, что только 
15% руководителей обладают такими навыками 
(такими, как блокчейн, облачные вычисления, 
цифровая безопасность и т. п.), которые позволят 
им провести трансформацию. Для успешной 
реализации цифровых технологий необходимы 
сильные лидерские качества и современные 
практики управления. Эффективное слияние 
технологий и бизнес-процессов внутри компании 
требует базовых ИТ-навыков среди сотрудни-
ков, программ для их поддержания и развития, 
а также соответствия характера работы их ком-
петенциям. Руководители крупных российских 
компаний отмечают, что важным показателем 
готовности к реализации масштабных программ 
трансформации является целенаправленное 
повышение цифровой грамотности сотрудников. 
Это особенно важно для сотрудников обычных 
подразделений.

Желание/нежелание сотрудников менять при-
вычные формы работы. Культурное изменение —  
сотрудникам, привыкшим к общению и к контак-
тированию с клиентами, придется полностью из-
менить культуру своей работы —  больше времени 
проводить за компьютером и использовать другие 
способы коммуникации. Кроме того, возможно 
осознание работниками, что внедрение цифровых 
технологий может привести к их увольнению, 
и они, вполне вероятно, будут противодейство-
вать внедрению.

Управленческий фактор
Данный фактор рассматривался только с вну-
треннего аспекта.

Организационная структура предприятия 
и культура управления. Исторически сложившиеся 
подходы к управлению влияют на темпы проник-
новения цифровых технологий вне зависимости 
от потенциальных эффектов от внедрения ЦТ. 
Разработка собственными силами и/или внедре-
ние новых технологий и оборудования требуют 
согласований на достаточно высоком уровне, что 
может привести к изменению сроков принятия 
окончательного решения, а также побуждает 
компании обращаться к поставщикам готовых 
решений либо сторонним разработчикам для 
разделения рисков и стоимости разработки.

Наличие опыта внедрения цифровых технологий 
в деятельность предприятия. Процесс транс-
формации производства является трудоемким 
и затратным, так как каждое подразделение ис-
пользует свои определенные цифровые инстру-
менты, которые не подходят для применения 
в других отделах. Наличие у руководства опыта 
внедрения ЦТ, например в систему менеджмента, 
позволяет транслировать полученные навыки 
и более комплексно и планомерно осуществлять 
процесс интеграции ЦТ в производство.

Наличие стратегии развития предприятия. 
Переустройство ИТ-инфраструктуры должно 
происходить при согласовании с имеющейся 
в каждой компании стратегией дальнейшего 
развития, только в таком случае подобные из-
менения могут приносить прибыль компании. 
У всего производства должно быть постоянное 
желание развиваться и двигаться вперед. Кроме 
того, планы развития должны учитывать внедре-
ние ЦТ на всех уровнях, а также применяться 
в оперативном и стратегическом планировании.
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рыночный фактор
У данного фактора имеется только внешний 
аспект. Во-первых, это стратегии конкурентов. 
Конкурентоспособность предприятия достигается 
за счет эффективного использования производст-
венного потенциала. Так, наличие у конкурентов 
стратегии развития, предполагающей внедрение 
ЦТ, дает им преимущество на рынке. Кроме того, 
это является маркером, свидетельствующим о не-
обходимости внедрения ЦТ в деятельность пред-
приятия для успешного конкурирования.

Во-вторых, требования покупателей к качест-
ву и количеству продукции. Рыночная экономика 
способствует наличию большого числа продавцов 
на рынке и огромному количеству свободной 
информации, все это накладывает отпечаток на 
требования потребителей к количеству и качеству 
получаемой продукции. В этих условиях при-
менение ЦТ позволяет предприятию адекватно 
реагировать на запросы рынка и покупателей 
путем изменения либо количества выпускаемой 
продукции, либо ее качества [13].

Выводы
Проведенный автором анализ литературы под-
твердил положительное влияние цифровых тех-
нологий на экономический рост, производитель-
ность труда, конкурентоспособность различных 

отраслей, промышленность и пр. В то же время 
было выявлено недостаточное внимание к дви-
жущим силам внедрения ЦТ в производство, из-
ученные подходы к систематизации факторов 
в отечественной литературе позволили разрабо-
тать авторскую систему факторов.

В итоге были определены и сгруппированы 
основные факторы, влияющие на внедрение 
цифровых технологий в производство. Пред-
ложенная система факторов учитывает особен-
ности промышленного производства (т. е. речь 
идет о рассмотрении факторов с точки зрения 
микроуровня), а также включает как потенциально 
стимулирующие, так и препятствующие аспекты 
внедрения цифровых технологий в производст-
во. В авторской системе выделены следующие 
группы факторов: информационный, финансовый, 
технологический, кадровый, управленческий 
и рыночный. Внутри каждой группы отдельно 
рассматриваются внешние и внутренние фак-
торы. Исключение составляют управленческие 
факторы, которые относятся к внутренней среде, 
и рыночные, которые включают только внешние 
факторы.

В дальнейшем разработанная система факто-
ров будет применена при составлении методик 
анализа готовности производственных предпри-
ятий к внедрению цифровых технологий.
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анноТаЦиЯ
Туризм становится более важным сектором экономики как для национальной, так и для региональ-
ной экономики. Это ставит перед государством задачу повышения инвестиционной привлекатель-
ности объектов туристской инфраструктуры России, что, в свою очередь, требует разработки 
инвестиционных моделей. Эффективное развитие туристской отрасли позволит обеспечить со-
циально-экономическое развитие регионов в условиях нестабильности мировой экономики и фи-
нансовых рынков. Данная статья написана по результатам научного исследования, выполненного 
ВТСК. В ходе исследования были не только изучены теоретические основы исследования туристской 
инфраструктуры, проанализировано современное состояние туристской инфраструктуры в России, 
но и даны методические рекомендации по разработке инвестиционных моделей создания объектов 
туристской инфраструктуры в России, которые могут усовершенствовать механизм реализации 
инвестиционных проектов.
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Введение
На сегодняший день туризм —  важнейшая от-
расль национальной экономики для многих 
стран мира. Он способен проявлять себя в фор-
ме своеобразного механизма перераспределе-
ния валового национального продукта между 
регионами и городами и совместим практиче-
ски со всеми отраслями экономики и видами 
деятельности человека. В развитых странах 
сфера туризма является высокодоходной отра-
слью, следуя по вкладу в ВВП за такими отра-
слями, как торговля оружием и нефтью.

Большинство развитых стран стараются 
создать благоприятные условия для развития 
туризма, используя в основном методы эконо-
мического стимулирования, которые нацелены 
на поступления в экономику от туризма в бу-
дущем. Высокая доходность позволит странам 
с развитой индустрией туризма получать при-
быль, в несколько раз превышающую затраты.

В Российской Федерации современный этап 
развития туризма связан с разработкой и ре-
ализацией системы мер комплексного разви-
тия внутреннего и въездного туризма с учетом 
обеспечения социально-экономического про-

гресса в регионах. Развитие сферы туризма спо-
собствует привлечению инвесторов в регионы 
и создания благоприятной конкурентной среды; 
модернизации инфраструктуры и повышения 
уровня материально-технического обеспечения 
туристской сферы в соответствии с требовани-
ями мирового туристского рынка и растущих 
потребностей туристов; повышению уровня 
вовлечения науки в создание и реализацию 
туристско-рекреационных кластеров; решению 
проблемы создания дополнительных рабочих 
мест и привлечения квалифицированного пер-
сонала.

научно-методические 
подходы к исследованию 
туристской инфраструктуры
Туризм способен оказывать существенное вли-
яние как на национальную, так и на региональ-
ную экономику. Именно поэтому как никогда 
становится актуальным вопрос корректного 
исследования туристской инфраструктуры, 
к которому обращались многие специалисты, 
как зарубежные, так и отечественные. Исходя 
из зарубежных эмпирических исследований, 
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посвященных методологии оценки туристской 
инфраструктуры, можно сделать вывод о сле-
дующих особенностях существующих подхо-
дов [1]:

• круг объектов туристской инфраструк-
туры включает в себя как перечень типичных 
туристских потребительских продуктов, так 
и косвенно связанных структур и видов дея-
тельности;

• тенденция перехода от единичного к ком-
плексному исследованию туристской инфра-
структуры;

• существующие методики оценки крайне 
разнообразны и комбинируются различным 
образом;

• существует недостаток исследований, 
рассматривающих оценку инфраструктуры 
в целом, а не отдельных ее единиц.

Начало исследования эффективности ту-
ристских инфраструктур было положено на-
учными деятелями G. I. Crouch и J.R.B. Ritchie 
в 90-х гг. XX в. [2]. Ими была предложена кон-
цептуальная модель туристской конкуренто-
способности.

В современных научных исследованиях ту-
ристской инфраструктуры очень распростра-
нено использование комплексного метода. 
Методическая база такой оценки состоит из 
количественной и качественной оценки турист-
ских ресурсов, а также оценки экономических, 
социальных и экологических последствий ис-
пользования туристских ресурсов.

В настоящий момент методологическая база 
комплексного подхода только формируется. 
Разработана Модель единой кадастровой мо-
дели туристских ресурсов России [3], в которую 
будут включены все виды туристских ресурсов.

Модель комплексной оценки —  это единая 
информационная система с тремя подсистема-
ми: сопровождающая, информационно-спра-
вочная и подсистема расширения. Это позволит 
получить полную информацию о тенденциях 
развития и состоянии туристской инфраструк-
туры и, кроме того, улучшить систему подго-
товки кадров и сформировать всеобъемлющий 
кадастр ресурсов региона, что обеспечит эф-
фективность управления ими.

Однако для данной модели все еще не опре-
делены участники, сроки и источники финан-
сирования.

анализ современного 
состояния развития туристской 
инфраструктуры в россии
В настоящее время Ростуризм реализует Фе-
деральную целевую программу «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019–2025 гг.)», которая направ-
лена на решение основных задач, поставлен-
ных в уже новой Стратегии развития туризма 
в РФ на период до 2035 года 1. В рамках дан-
ной программы предполагается повышение 
конкурентоспособности туризма, привлечение 
инвестиций и развитие туристической инфра-
структуры, а также развитие образовательной, 
информационной и маркетинговой среды, ко-
торое будет соответствовать современной циф-
ровой экономике. В данной программе плани-
руется участие 51 региона России, а также по-
ступили предложения по поводу строительства 
74 кластеров туристской инфраструктуры 2.

На сегодняшний момент выделяют 15 пер-
спективных укрупненных туристских инвести-
ционных проектов в области 5 видов туризма:

• культурный познавательный туризм: «Се-
ребряное ожерелье России», «Русская Балти-
ка», «Центральная Россия», «Урал», «Амур»;

• экологический туризм: «Байкал»;
• активный туризм: «Сибирь»;
• круизный туризм: «Приморье», «Русская 

Арктика», «Волжский путь», «Камчатка —  Са-
халин»;

• оздоровительный туризм: «Кавказ», «Кас-
пий». «Черноморское побережье», «Привол-
жье» 3.

Проведенное ранжирование туристских ре-
гионов по количеству достопримечательностей, 
числу коллективных средств размещения и чи-
слу размещенных лиц в рейтинге Минкультуры 

1 Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)». Федеральное агентство по туризму. URL: 
http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBP
QtLCFVtBl2hHQD.pdf (дата обращения: 05.06.2020).
2 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2019 № 2129-р 
«О  Стратегии развития туризма в  РФ на период до 
2035 года». URL: http://government.ru/docs/37906/ (дата об-
ращения: 13.10.2020).
3 Концепция федеральной целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2019–2025 годы)». Федеральное агентство по туризму. URL: 
http://static.government.ru/media/files/FoFftF1dhGs4GZzEBP
QtLCFVtBl2hHQD.pdf (дата обращения: 05.06.2020).
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позволяет выделить достаточное количество 
перспективных регионов, которые могут стать 
весьма существенной платформой для перспек-
тивного развития туристского рынка в России: 
Республика Крым (1312 средств размещения; 
2083 тыс. размещенных лиц; 469 достоприме-
чательностей; рейтинговый показатель —  61,0); 
Свердловская область (538 средств размещения; 
1535 тыс. размещенных лиц; 676 достоприме-
чательностей; рейтинговый показатель —  71,0); 
Алтайский край (рейтинговый показатель —  
73,5 4; 4 туристско-рекреационного кластера: 
«Белокуриха», «Барнаул —  горнозаводской го-
род», «Амур», «Золотые ворота») [4].

На основании анализа коллективных средств 
размещения и числа размещенных людей 
в средствах размещения в Российской Феде-
рации были составлены следующие графики 
данных (рис. 1, 2), демонстрирующие регионы 

4 ФСГС. Регионы России. Социально-экономические пока-
затели. Федеральная служба государственной статистики. 
2019 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm (дата 
обращения: 05.06.2020).

с наибольшей возможностью привлечения по-
тока туристов (рис. 1) и наиболее устойчивыми 
темпами роста числа размещенных туристов 
(рис. 2).

научно-практические и методические 
рекомендации по разработке 
инвестиционных моделей 
создания объектов туристской 
инфраструктуры в россии
С целью разработки эффективного механизма 
функционирования и использования инвести-
ционных моделей в туристской инфраструктуре 
важно определить взаимоотношения всех заин-
тересованных сторон.

Так, придерживаясь позиции А. В. Тхагапсова 
[5], можно выделить следующие типы взаимо-
действия участников туристского рынка:

1) односторонне направленная (централизо-
ванная) система;

2) двусторонне направленная асимметричная 
(частично-централизованная) система;

3) двусторонне направленная симметричная 
(децентрализованная) система.

Отличают данные системы управления разные 
способы коммуникации и принятия управленче-
ских решений и, как следствие, роль государства 
во всем процессе: в централизованной системе 
решение зависит только от государства, а в де-
централизованной все основывается на парт-
нерстве.

Стоит отметить, что толчком для развития на-
ционального туризма и культивированием от-
ветственного ведения бизнеса в этой сфере все 
же должен выступать государственный аппарат. 
Его роль на начальном этапе развития турист-
ской отрасли может выражаться в косвенном 
воздействии на игроков туристского сегмента, 
и вкладу государства следует быть достаточно 
значительным. Однако таковым он должен оста-
ваться до того времени, когда туристский рынок 
не будет готов к саморегуляции. Когда база со-
здана, необходимо регулировать механизмы вза-
имодействия между игроками на рынке, следить 
за соблюдением прав потребителей и стремиться 
к унифицированию условий для вхождения на 
рынок туристских услуг.

На данный момент на законодательном уровне 
в Российской Федерации прописаны правила 
взаимодействия между туристскими компаниями 

Основные положения и выводы, 
сформулированные в статье, 
могут быть использованы 
в процессе создания благоприятной 
конкурентной среды 
в туристских регионах России 
и формирования привлекательной 
площадки для инвесторов, 
определения приоритетности 
и результативности 
инвестирования в объекты 
туристской инфраструктуры, 
разработки региональных 
программ повышения уровня 
инфраструктурного обеспечения 
региональных туристских 
комплексов, способных обеспечить 
потребности современного 
туристского рынка.
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и представителями власти, но в первую очередь 
нужен механизм взаимодействия всех субъектов 
управления для того чтобы интересы и ожидания 
потребителя являлись прерогативой бизнеса.

Сложившаяся в начале 2020 г. ситуация 
с COVID-19 выявила огромное количество проб-
лем в отрасли, и именно в нынешних реалиях 
может возникнуть потребность заново выстроить 
процесс взаимодействия участников туристского 
рынка, которые приведут к тому, что система 

будет учитывать интересы потребителя и стре-
миться к укреплению собственной социальной 
значимости.

Основным направлением работы, конечно, 
должен стать процесс по формированию пред-
ложений для привлечения международных ин-
вестиций. И здесь главным помощником туризму 
призвано стать именно государство.

В современных условиях России необходим 
комплекс методических и практических мер для 
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Рис. 1. Топ-10 регионов по числу коллективных средств размещения, 2018 г.
Источник: составлено по данным ФСГС.

Рис. 2. Топ-10 регионов по численности размещенных лиц, тыс. чел, 2018
Источник: составлено по данным ФСГС.
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формирования организационно-экономического 
обеспечения управления инвестированием сферы 
туризма. Для привлечения инвестиций первона-
чально нужно:

• актуализировать основные факторы и на-
правления развития инвестиционных процессов, 
исследовать существующие тенденции методов 
привлечения зарубежных инвестиций;

• определить меры по организационно-эко-
номическому регулированию инвестиционной 
деятельности;

• определить приоритетные объекты и реги-
оны, в которые следует инвестировать средства 
и в которых туристская инфраструктура требует 
наиболее затратного вмешательства;

• разработать концептуальные направления 
инвестиционной деятельности в туризме;

• выделить особенности, сопряженные с мо-
делированием процессов инвестирования в ту-
ристские программы.

Принятие потенциальными инвесторами 
решения об инвестировании средств в разви-
тие региона зависит от многих факторов, но 
инвестиционная привлекательность выступает 
ключевым понятием [6]. Ее оценка и повышение 
должны выступать следующим этапом в при-

влечении инвестиций конкретного объекта 
или регион.

При оценке инвестиционной привлекатель-
ности региона на сегодняшний день рекомен-
дуется применять три характерных подхода [7].

Первый подход основывается на оценке 
системы макроэкономических показателей 
(рис. 3 ). К его преимуществам относится про-
стота и доступность получения стратегических 
показателей, а также универсальность (его 
можно применять в отношении любого региона). 
В то же время его модель является слишком 
упрощенной.

Второй подход к оценке инвестиционного 
климата базируется на оценке риска инве-
стиций. Для этого анализируются элементы, 
формирующие социально-экономический по-
тенциал региона (социально-политическая 
ситуация, уровень экономического развития, 
демография региона и т. д.), и элементы, влия-
ющие на инвестиционный потенциал. Послед-
ние, в свою очередь, представлены опреде-
ленными макроэкономическими факторами 
(рис. 4) и инвестиционными рисками в регионе. 
Преимуществами такого способа является его 
достоверность и возможность прогнозировать 

Рис. 3. Факторы инвестиционной привлекательности, учитывающиеся в первом подходе
Источник: составлено на основе [7].
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инвестиционное развитие. Однако некоторые 
факторы сложно определить четко, из-за этого 
могут быть неточные результаты [7].

Третий подход является многофакторным 
и основывается на анализе факторов, влия-
ющих на инвестиционный климат. К достоин-
ствам этого подхода оценки инвестиционно-
го климата относятся возможность широкого 
использования статистических данных, эк-
спертных оценок, региональные особенности 
деятельности инвестора. Но при этом оценка 
может быть субъективной.

Оценка инвестиционной привлекательности 
при помощи одного из приведенных подходов 
позволит выявить слабые стороны предпри-
ятия/региона и затем предпринять действия 
для их минимизации или превращения в точки 
роста.

Только совместная работа государства, 
а именно действия формирования организаци-
онно-экономического обеспечения управления 
инвестированием сферы туризма, и собствен-
ников для отдельных объектов или местных 
властей для региона в повышении инвести-
ционной привлекательности позволит создать 
инвестиционную модель для привлечения по-
тенциальных инвесторов.

Выводы
В результате научного исследования была вы-
явлена и подтверждена актуальность проблемы 
инвестиционной привлекательности туристской 
инфраструктуры России, даны научно-практи-
ческие и методические рекомендации по раз-
работке инвестиционных моделей создания 
объектов туристской инфраструктуры в России, 
направленные на создание предпосылок для 
комплексного развития внутреннего и въездного 
туризма Российской Федерации, развития эконо-
мики и инфраструктурного комплекса регионов, 
максимального удовлетворения потребностей 
населения в туристских услугах, повышения кон-
курентоспособности организаций внутреннего 
туристского сектора, что приобретает особую ак-
туальность и значимость в период восстановле-
ния отрасли от пандемии COVID-19.

Практическая значимость исследования 
заключается в том, что основные положения 
и выводы, сформулированные в статье, мо-
гут быть использованы в процессе создания 
благоприятной конкурентной среды в ту-
ристских регионах России и формирования 
привлекательной площадки для инвесторов, 
определения приоритетности и результатив-
ности инвестирования в объекты туристской 

Рис. 4. Факторы, влияющие на инвестиционный потенциал региона
Источник: составлено на основе [7].
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инфраструктуры, разработки региональных 
программ повышения уровня инфраструктур-
ного обеспечения региональных туристских 
комплексов, способных обеспечить потребно-
сти современного туристского рынка.

Дальнейшее развитие проведенного исследо-
вания направлено на формирование программы 

развития инвестиционных проектов по созданию 
объектов туристской инфраструктуры России, 
которые будут отвечать современным требова-
ниям отечественной туристской индустрии, обес-
печивать как эффективное развитие въездного 
и внутреннего туризма в регионах России, так 
и устойчивый рост прибыльности для инвесторов.
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