
А. Мельников, А. Распопов, 
В. Цветкова, А. Бачурин   

О развитии информационных 
систем управления знаниями 

в корпоративной среде ТЭК России   4

Н. Померанцева, Л. Делицын
Эволюция баз данных информационных агентств  

и информационных систем и их влияние 
на медиа потребление   46

А. Горшкова 
Горе от ума: российский ТЭК переходит

на искусственный интеллект   72

irr@rosenergo.gov.ru/rosenergo.gov.rut.me/irr_rea

0
4

 [
19

3
] 

2
0

2
3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ  РОССИИРОССИИ

УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА



Базы данных

Н. Померанцева, Л. Делицын 
Эволюция баз данных  
информационных агентств  
и информационных систем  
и их влияние на медиа потребление

Строительство  

Б. Садовский, И. Сутугина
Об аэроснимках и их применении 
в строительной отрасли 

Искусственный интеллект

А. Горшкова
Горе от ума: российский ТЭК  
переходит на искусственный интеллект

С
О
Д
Е
Р
Ж
А
Н
И
Е

3

4

13

26

35

46

60

72

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ РОССИИРОССИИСодержание

72

35 6046

От редакции

А. Горшкова 
Частно- государственная 
взаимозависимость

Управление

А. Мельников, А. Распопов, 
В. Цветкова, А. Бачурин   
О развитии информационных 
систем управления знаниями 
в корпоративной среде ТЭК России

А. Трусов, В. Трусов  
Моделирование системы 
информационной поддержки 
принятия решения в области 
научно-технологического 
развития отраслей ТЭК на основе 
общесистемных баз данных

ТЭК

Е. Бизина, Е. Васильева 
Перспективы применения ВИЭ 
в рамках инновационного  
развития регионов

Ю. Рафикова, Л. Нефедова, 
К. Калиева
Информационное обеспечение 
оценки потенциала солнечной 
энергетики в России



C
O

N
T

E
N

T
S

INFORMATION  
RESOURCES OF RUSSIAOF RUSSIA

Частно-
государственная
взаимозависимость

Автоматизированные системы управ-
ления, цифровизация бизнес- процессов, 
цифровые двой ники, генеративные модели 
искусственного интеллекта давно переста-
ли быть некими единичным технологиями, 
применяемыми в нескольких ультрасовре-
менных компаниях. Под давлением новых 
требований, в том числе исходящих от по-
требителей, жесткой конкурентной борь-
бы, закрытием доступа к  западным про-
граммным продуктам и необходимостью 
оптимизации бизнеса, все больше и больше 
отечественных компаний внедряют новые 
цифровые системы на своем производстве.

При очевидных плюсах подобных подхо-
дов не стоит забывать и о проблемах, кото-
рые они могут породить. Так, активное вне-
дрение цифровых систем может привести 
к  дефициту вычислительных мощностей, 
быстрая автоматизация бизнес- процессов 
может вызвать зависимость от китайского 
программного обеспечения, а тотальный 
переход на генеративный искусственный 
интеллект уже сейчас сталкивается с тоталь-
ной нехваткой кадров.

Решить эти проблемы возможно только 
при условии налаживания нормального 
диалога между властью и частным бизне-
сом, разработки гибридной нормативно- 
правовой системы, которая позволяет с од-
ной стороны свободно развивать частный 
бизнес, а с другой – оперативно контролиро-
вать и стимулировать его работу, создания 
условий для частных инвестиций в IT-старта-
пы и венчурные фонды, занимающиеся раз-
работкой отечественных программ и опера-
тивных систем.
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Аннотация. Исследование процедур обращения знаний, их 
генерации и использования внутри организаций топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК), имеющих собственные 
научно- исследовательские центры компетенций, выявило 
ряд особенностей, связанных с наличием «функциональных 
колодцев» подразделений компаний ТЭК, реализующих от-
дельные этапы жизненного цикла знаний. Один из методов 
преодоления подобных барьеров при управлении знаниями 
заключается в интеграции корпоративных информационных 
систем, реализующих отдельные этапы жизненного цикла 
знаний, в единую надсистему. В статье проанализированы 
виды систем, которые применяются в ТЭК для организации 
научной деятельности, а также сформулированы выводы 
о целесообразности интеграции корпоративных инфор-
мационных систем при условии их встраивания в бизнес- 
процессы, что позволит повысить эффективность систем 
управления знаниями и значительно расширить их функ-
ционал.

система управления знаниями, корпоративные информационные системы, интеграция 
бизнес-процессов, информатизация, цифровизация, СУЗ.
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приобретают особую зна-
чимость в организациях, 
производящих наукоем-
кие, высокотехнологич-
ные продукты: от научно- 
исследовательских инсти-
тутов до транснациональ-
ных компаний, причем их 
доля в стоимости продукта 
постоянно увеличивается. 
В структуре стоимости таких 
компаний как IBM, British 
Petroleum, нематериальные 
активы, включают:

 – человеческие активы 
(human assets) – знания, 
опыт, мастерство, твор-
чество;

 – интеллектуальные активы 
(intellectual assets) – кор-
поративная культура, 
философия управления, 
стратегии и программы, 
бизнес- процессы;

 – а к т и в ы  и н те л л е к т у -
альной собственности 
( intel lectual  property 
assets);

 – патенты, авторские и из-
дательские права, тор-
говые марки, коммерче-
ские секреты;

 – структурные активы 
(structure assets) – рас-
пределение полномо-
чий, связи и отношения 
внутри и вне компании, 
правила и процедуры 
принятия решений, си-
стема стимулирования 
персонала, стандарты 
и регламенты;

 – бренд- активы (brand 
assets)  – известность, 
репутация, доброе имя 
компании, составляют 
свыше 70% с сохранени-
ем тренда на дальнейшее 
увеличение.
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Значимость
управления
знаниями
какчасти
нематериальных
активов
организации
напрямуюзависит
отихценности
ивозможности
извлекать
прибыльотих
использования

Интенсивное развитие 
технических, аппаратных, 
программных средств и ком-
муникаций привело к появ-
лению и внедрению новых 
способов обработки, хране-
ния и передачи информации 
в соответствии с формирова-
нием концепций трансфор-
мации информации в знания 
для их дальнейшего исполь-
зования в хозяйственной 
и управленческой деятельно-
сти. Сама управленческая де-
ятельность также претерпела 
значительные изменения, 
в том числе, за счет примене-
ния в своей функциональной 
структуре концепции управ-
ления знаниями, которая 
в организациях различного 
профиля отличается уровнем 
глубины и охвата в зависимо-
сти от своей значимости. Об-
ластью исследования являет-
ся топливно- энергетический 
комплекс (далее – ТЭК), круп-
ным организациям которого 
свой ственен технологиче-
ский цикл формализации 
производственных проце-
дур и значительный объем 
контрольно- учетных опе-
раций, включая важность 
информационного обеспе-
чения научно- технических 
процессов для стабильного 
развития.

Значимость управления 
знаниями как составной ча-
сти нематериальных активов 
(далее – НМА) организации 
напрямую зависит от их цен-
ности как таковой, готовно-
сти организации извлекать 
прибыль от использования 
имеющихся в распоряже-
нии НМА. Знания, а также 
системы управления ими, 
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 – формировании направлений эволюции 
СУЗ в период цифровой трансформации 
организации.

Отметим, что исследования в области ме-
тодологии извлечения неявных знаний и их 
трансформации в явные сохраняют свою вы-
сокую актуальность и развиваются на основе 
все более глубокого использования совре-
менных методов работы с данными [12].

Как отмечено выше, информатизация хо-
зяйственной и управленческой деятельности 
явилась драйвером изменений в принципах 
и форматах обращения знаний, традицион-
но делимых на 5 стадий: поиск и генерация, 
идентификация, хранение, организация до-
ступа, распространение и использование. 
Указанные стадии носят общий характер, 
и, в зависимости от рассматриваемой отрас-
ли и поставленной задачи, могут конкрети-
зироваться с выделением отдельных бизнес- 
процессов, связанных с обращением знаний.

В крупных организациях ТЭК, имеющих, как 
правило, свои научные и инжиниринговые 
подразделения, в последнее десятилетие 
пристальное внимание уделяется вопросам 
автоматизации процессов генерации, хране-
ния и использования знаний, особенно в пе-

В последние 15 лет наблюдается значи-
тельный рост числа публикаций [9], по-
священных управлению знаниями имен-
но в области бизнеса и менеджмента, что 
связано с увеличением числа исследова-
телей, отмечающих важность внедрения 
СУЗ в организациях [10], а также публи-
каций, раскрывающих возможности СУЗ 
в решении ряда управленческих проблем 
организаций практически любой направ-
ленности [11].

Усилия исследователей в области управ-
ления знаниями для целей развития биз-
неса и менеджмента в настоящее время 
сконцентрированы на:

 – определении роли и таргетировании 
СУЗ, разработке методов и алгоритмов 
экстернализации неявных знаний;

 – развитии концепции управления риска-
ми при генерации, обращении и архи-
вации знаний;

 – исследовании экосистем знаний;
 – разработке методов работы с современ-
ными форматами данных, такими как Big 
data, и нетрадиционных методов работы 
с данными, например, с использовани-
ем нечеткой логики;

принципов информатизации управления 
знаниями и предприятием на их основе 
[5]. Новые методы и подходы к организации 
деятельности предприятий, разработанные 
в этот период, нашли практическую реа-
лизацию в ряде наукоемких компаний [6].

Третий, текущий этап развития СУЗ, ха-
рактеризуется формированием и приме-
нением «технологий управления знани-
ями» – совокупности процессов, методов, 
приемов и программно- технологических 
средств для обеспечения генерации и сво-
бодной циркуляции знаний, признанием 
правительственными структурами, учены-
ми и бизнес- сообществом стремительно 
возросшей роли профессиональных зна-
ний [6].

В любой СУЗ выделяют два основных 
типа знаний: явные и неявные. Различие 
между явным и неявным знанием, пожалуй, 
является наиболее фундаментальной кон-
цепцией управления знаниями. Такое раз-
личие было впервые проведено Майклом 
Поляни в 1960-х гг. [7] и получило свое раз-
витие в труде Нонаки и Такеучи «Компания, 
создающая знания» [8]:

1) явные знания – знания, кодифициро-
ванные и перенесенные на цифровые 
и материальные носители, которые лег-
ко идентифицировать, сформулировать, 
передать и использовать;

2) неявные знания – трудно извлекае-
мые и кодифицируемые знания, полу-
ченные человеком благодаря опыту, 
описываемые такими понятиями как 
личная мудрость, ноу-хау, озарение 
и интуиция.

Несмотря на шестидесятилетний срок 
с начала формирования основных концеп-
ций управления знаниями, исследования 
в этой области продолжаются и сохраняют 
свою актуальность и в настоящее время. 
Библиометрические исследования публи-
каций в области управления знаниями [9] 
свидетельствуют о стабильном положитель-
ном тренде их роста, характеризуются зна-
чительным увеличением публикаций в ака-
демических журналах и изданиях деловой 
направленности (рис. 1).

Первыми попытками формирования эле-
ментов системы управления знаниями (да-
лее – СУЗ) в ее современном понимании 
можно считать работы американских уче-
ных конца 50-х – начала 60-х гг. прошлого 
столетия, посвященные развитию концеп-
ции постиндустриального общества с вы-
делением нового типа работников – «работ-
ников знания», имеющих высшее образова-
ние, способности приобретать и применять 
теоретические и аналитические знания, 
использующих совершенно иной, новый 
подход к работе, владеющих инструмента-
ми производства [1, 2, 3, 4].

Следующим этапом в развитии СУЗ ста-
ла концепция «управления информаци-
ей» – нового типа управления предприя-
тием на основе комплексного использо-
вания внутрикорпоративной и внешней 
информации. Этот этап приходится на нача-
ло 70-х – середину 80-х гг. прошлого столе-
тия. Он характеризуется появлением ряда 
работ, направленных на формирование 
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Рис.  1 .  Количество публикаций в  области  управления знаниями в  журналах ,  индексируемых 
базой данных научного  цитирования «Web of  Sc iense  Core  Co l lect ion»  по  годам публикации 
(зеленые столбцы – общ ее количество ,  голубые – публикации в  изданиях  академического 

сектора ,  красные – публикации в  журналах  делового  сектора)  [9 ]

Подготовка аналитического  отчета
Источник :  DragonImages  /  depos i tphotos .com
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коммуникационно- аналитический блок, 
обеспечивающий формирование, прием, 
первичный анализ НТП и определение 
дальнейшего пути реализации НТП;

 – обеспечения рассмотрения НТП в соот-
ветствии с выбранным путем его реализа-
ции и регламентирующей эту процедуру 
нормативной базой – блок формализации 
и согласования;

 – поддержки и контроля реализации НТП, 
формализованного в виде договора меж-
ду заказчиком и исполнителем – блок ве-
дения договорной работы, контроля пол-
ноты и качества исполнения договорных 
обязательств;

 – внедрения и коммерциализации резуль-
татов реализации НТП – блок управления 
правами на результаты интеллектуальной 
деятельности, внедрения и мониторинга 
эксплуатации результатов реализации 
НТП.

Несмотря на неоспоримую взаимосвязь 
блоков в рамках жизненного цикла знаний, 
одним из ключевых недостатков практиче-
ской реализации указанной структуры в ком-
паниях ТЭК является ограниченное взаи-
модействие между блоками или их полное 
отсутствие, часто связанное с реализацией 
функций отдельными подразделениями, 
стремящимися к обособлению своих бизнес- 
процессов и минимизации их зависимости 
от бизнес- процессов других подразделений.

Целесообразность интеграции информа-
ционных систем, объединенных каким-либо 
процессом, в единую надсистему, эффектив-
ность встраивания IT-компонент в бизнес- 
процессы организации являются предметом 
исследований на протяжении последних 
20 лет [14, 15, 16], анализ результатов которых 
позволяет сделать следующие выводы:

 – интеграционные процессы, как ни пара-
доксально, способны привести к потере 
знаний в той или иной форме;

 – при рассмотрении процесса интеграции 
информационных систем особую роль 
приобретает проведение процедуры 
анализа рисков процессов управления 
знаниями трансформируемой СУЗ и про-
ведение ее аудита;

боток и компетенций, фиксирующего движе-
ние по уровням технологической готовности 
(TRL, рис. 2). Таким образом, эволюционируя 
от начальной СУЗ 1.0 к СУЗ 3.0, «Росатом» по-
следовательно интегрировал различные 
процессы СУЗ, добиваясь принципиально 
новых результатов и возможностей, основан-
ных на синергетических эффектах.

В укрупненном виде традиционная струк-
тура информационных систем и их модулей, 
используемых крупными организациями ТЭК 
для осуществления инновационной и науч-
ной деятельности, включает в себя системы:

 – формирования/сбора и анализа научно- 
технических предложений (далее – НТП) – 

риод цифровой трансформации. Существен-
ных результатов в этом добилась госкорпора-
ция «Росатом», с 2011 г. активно внедряющая 
СУЗ на основе подходов к управлению зна-
ниями, разработанных МАГАТЭ, вовлечен-
ных в проект интеграции инфраструктуры 
и процессов СУЗ в единый комплекс циф-
ровых сервисов «Цифровая наука» (СУЗ 3.0) 
[13]. Цель проекта «Цифровая наука» – созда-
ние единого комплекса цифровых сервисов 
научно- технической деятельности с разви-
тием функциональности существующих ин-
формационных систем, создание общего ин-
формационного пространства, собирающего 
цифровой след научно- технических разра-
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управление сообществами
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экстракция,
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интеллекту-
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мониторинг использования
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и сохранением критически
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Рис.  2 .  Структура  комплекса  цифровых сервисов «Цифровая наука»  [13 ]

Работа  центрального  аппарата  компании
Источник :  p ressmaster  /  depos i tphotos .com
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– разработка требований к интерфейсам 
взаимодействия между отдельными КИС 
для обеспечения бесшовной передачи 
информации и ее трансформации;

– определение образа и формирование 
надсистемы, обеспечивающей интегра-
цию, контроль и управление КИС, вклю-
ченных в цикл управления знаниями;

– разработка и обоснование метода оцен-
ки эффективности реализации цикла 
управления знаниями в среде КИС, 
управляемых надсистемой;

– разработка методологии формирова-
ния ИТ-стратегии компании, направ-
ленной на максимально эффективное 
использование кумулятивных и синер-
гетических эффектов интеграции КИС, 
обеспечивающих реализацию отдель-
ных бизнес- процессов, в единый цикл 
управления знаниями, формируемый 
надсистемой.

Выводы

Результаты большого числа исследова-
ний, посвященных определению роли и ме-
ста информационных систем и инструмен-
тария управления ими, свидетельствуют 
об их значительном вкладе в формирова-
ние производимой организацией ценности 
вне зависимости от ее размера и принци-
пов работы [17–21]. В этом контексте системы 
управления знаниями, обеспечивающие 
обращение и генерацию одной из важней-
ших ценностей научно- исследовательских 
и инжиниринговых организаций – знаний, 
обладают неисчерпаемым потенциалом 
информатизации с последующей инте-
грацией в настоящие и перспективные 
бизнес- процессы компании.

Сформированные задачи создания и раз-
вития СУЗ в организациях ТЭК, эксплуати-
рующих собственные локальные КИС, яв-
ляются важнейшими в части интеграции 
систем и обеспечения перехода на новый 
технологический уровень в сфере эффек-
тивного управления информационным 
обеспечением научно- технической дея-
тельности.

 – при построении интегральных бизнес- 
процессов управления знаниями 
и определении необходимого объема 
ресурсов для ее функционирования, 
равно как и для решения задач оптими-
зации интегральных бизнес- процессов, 
активно применяются методы имита-
ционного моделирования (дискретно- 
событийное моделирование, системная 
динамика);

 – вопросы оценки эффективности ком-
плекса интегрированных информа-
ционных систем остаются открытыми, 
в каждом рассматриваемом случае ис-
следователями применяются частные 
подходы, не основанные на единой ме-
тодологии.

Опыт практической деятельности крупных 
компаний, имеющих собственные научно- 
исследовательские подразделения и вовле-
ченные, даже фрагментарно, в процесс по-
иска, генерации, идентификации, хранения 
и использования знаний, свидетельствует 
об осознании их руководством необходи-
мости интеграции существующих инфор-
мационных систем, направленных на авто-
матизацию указанных процессов, в форме, 
обеспечивающей максимальное вовлечение 
эксплуатируемых и разрабатываемых кор-
поративных информационных систем (КИС). 
Состав и принципы взаимодействия КИС 
в рамках единого, интегрированного бизнес- 
процесса обращения знаний, определяется 
менеджментом компаний, как правило, ис-
ходя из текущих или ближайших по срокам 
задач, редко преследуя цели развития СУЗ 
на долгосрочную перспективу.

Вышеизложенное позволяет определить 
основные задачи формирования и разви-
тия систем управления знаниями в компа-
ниях ТЭК, использующих собственные КИС:

– определение основных бизнес- про-
цессов, используемых в цикле управ-
ления знаниями, обобщение опыта их 
реализации в компании;

– формулирование основных целей и за-
дач КИС, обеспечивающих реализацию 
указанных бизнес- процессов, с позиции 
цикла управления знаниями;
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Аннотация. В статье рассматривается описание инфор-
мационных объектов, обеспечивающих информационно- 
аналитическую поддержку процессов принятия решений 
научно- технологического развития отраслей ТЭК на основе 
общесистемных баз данных научно- технической информа-
ции. Предложены онтолого- семантическая и теоретико- 
множественная модели, модель информационной под-
держки процессов принятия решения, обеспечивающих 
представление данных, необходимых для информацион-
ной поддержки процесса принятия решения субъектами 
научно- технологического развития отраслей ТЭК и смежных 
отраслей экономики.

онтолого-семантическая модель, информационная поддержка, научно-технологическое 
развитие, научно-техническая информация.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 
ТЭК НА ОСНОВЕ 
ОБЩЕСИСТЕМНЫХ 
БАЗ ДАННЫХ

Трусов Александр 
Доцент, д. т. н., директор 
Пермского филиала ФГБУ 
«РЭА» Минэнерго России
E-mail: 59TrusovAV@rosenergo.
gov.ru

Трусов Владимир 
Доцент, д. т. н., начальник 
отдела Пермского филиала 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
E-mail: 59TrusovVA@rosenergo.
gov.ru

К л ю ч е в ы е  с л о в а :

У
Д

К
 0

0
4

.0
4

.6
8

1
.3

.0
1

6                                                               D O I  1 0 . 5 2 8 1 5 / 0 2 0 4 - 3 6 5 3 _ 2 0 2 3 _ 4 1 9 3 _ 1 3
E D N :  K U I R B Y

И
ст

оч
ни

к:
 d

om
-a

nd
-s

ad
.r

u 
/ 

de
po

si
tp

ho
to

s.
co

m



онных объектов, в рамках которых обеспе-
чивается формирование интегрированно-
го информационного пространства. На их 
основании осуществляется мониторинг 
и информационно- аналитическая поддерж-
ка принятия решений НТР отраслей ТЭК.

Информационныйконтур
«Инновационныеразработки»

Инновации являются важным элементом 
в рамках научно- технологического разви-
тия отраслей ТЭК. Существенное влияние 
на принятие решений о НТР оказывают про-
мышленные технологии и разработки оте-
чественных и зарубежных производителей, 
используемые в настоящее время в промыш-
ленности и энергетике России, соответству-
ющих перечню критических и приоритетных 
технологий, четвертому и пятому технологи-
ческим укладам. Безусловно важную роль 
играют современные технологии «двой ного 
назначения», инновационная продукция, 
созданная в рамках национальных проек-
тов, федеральных, региональных программ 
инновационного развития, способствующих 

ТИ – это наиболее оптимальный вариант 
развития событий, т. к. ГСНТИ, будучи един-
ственной регионально- распределенной 
организационно- информационной струк-
турой НТИ в России, профессионально зани-
мается формированием ОСБД. Эта система, 
опираясь в том числе на правительственные 
полномочия [5] по управлению государ-
ственными ресурсами НТИ, обеспечивает 
информационную интеграцию и инфор-
мационное взаимодействие субъектов ТЭК 
и смежных отраслей экономики [6] на основе 
сбора и анализа информации о разрабаты-
ваемых и используемых объектах техники 
и технологий.

Для идентификации информационных 
объектов, обеспечивающих информационно- 
аналитическую поддержку процессов при-
нятия решений НТР отраслей ТЭК на осно-
ве ОСБД, предлагается верхнеуровневая 
онтолого- семантическая модель, представ-
ленная на рис. 1. В модели выделяются три 
информационных контура: «Промышленные 
инновации», «Инновационный потенциал» 
и «Производственный потенциал», вклю-
чающих в свой состав классы информаци-

Введение

Политика научно- технологического разви-
тия (далее – НТР) экономики России является 
важнейшей составляющей государственно-
го управления и государственного развития. 
НТР России направлена на решение текущих 
проблем и стратегических задач, ориенти-
рованных на обеспечение технологической 
безопасности, стратегического управления 
и развития страны на основе этой парадиг-
мы. В современных условиях глобализации 
и развития мировой экономики основным 
продуктом становятся знания: объекты тех-
ники и технологий. Это предопределяет 
важнейшую роль использования информа-
ционного фактора, четкой информационной 
интеграции, грамотного информационного 
взаимодействия в управлении развитием на-
циональной экономики. Стоит отметить, что 
в основе НТР России лежит основополага-
ющий принцип технологического развития 
страны на основе объединения всех сфер 
экономики России, закладываемый Стра-
тегией научно- технологического развития 
РФ [1], где НТР является необходимым зве-
ном, объединяющим все отрасли в единую 
организационно- информационную систему. 
Стратегия инновационного развития России 
[2], государственная инновационная политика 
в области использования информационных 
технологий, а также реализация Энергетиче-
ской стратегии России [3] и прогноза НТР в от-
раслях ТЭК [4], безусловно оказывают влияние 
на процессы формирования данных, необхо-
димых для поддержки принятия управленче-
ских решений в области НТР отраслей ТЭК.

Важным механизмом, влияющим на фор-
мирование приоритетных направлений 
НТР и на информационно- аналитическую 
поддержку этих процессов, является исполь-
зование государственной системы научно- 
технической информации (далее – ГСНТИ). 
Именно эта система отвечает за формиро-
вание и использование государственных 
информационных ресурсов, в том числе 
общесистемных баз данных (далее – ОСБД) 
Российского энергетического агентства 
Минэнерго России. Использование ГСН-

Поддержка процесса
принятия решений
НТР отраслей ТЭК

Инновационные
разработки

Инновационный
потенциал

Производственный
потенциал

Новости
в сфере ТЭК

Продукция
и услуги

Экспертные
мнения

Инновационная
инфраструктура

Технологии

Промышленные
инновации

Типовые проекты
энергетики

Импортозаме-
щающие объекты

техники

Рис.  1 .  Верхнеуровневая онтолого-  семантическая модель под держки процессов принятия 
решения НТР отраслей ТЭК на  основе  ОСБД

Анализ показателей работы энергообъекта
Источник :  d j . tong108@windowsl ive .com /depos i tphotos .com
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определяет роль и место основных участников 
инновационной деятельности, дает характери-
стику научным школам региона, данным о ко-
личественном составе научных кадров (док-
торов и кандидатов наук, научных работников, 
аспирантов и докторантов), показывает дина-
мику инновационной активности в различных 
сферах науки и промышленности региона, 
формирует основные мероприятия в сфере 
науки и направления инновационного разви-
тия, поддерживаемые региональной властью.

Важнейшую роль в НТР отраслей ТЭК 
и смежных отраслей экономики играет 
инновационная инфраструктура региона. 
В рамках инновационных инфраструктур-
ных объектов можно выделить формируе-
мые и реализуемые инновационные проек-
ты, понять и оценить инициаторов проекта, 
тип инфраструктурного объекта, по каким 
направлениям, представляющим интерес 
для отраслей ТЭК они действуют, какие про-
екты реализуют, их количественные и каче-
ственные характеристики, что планируется 

 – {он.4} множество промышленных инно-
вационных технологий;

 – {он.5} множество типовых энергоэффек-
тивных технологий;

 – {он.6} множество критических технологий;
 – {он.7} множество перспективных техно-
логий;

 – {он.8} множество импортозамещающих 
технологий и оборудования;

 – {он.9} множество типовых проектов энер-
гетики, где каждое множество включает 
в свой состав большое количество данных, 
характеризующих специфику инноваци-
онных технологий, разработок и проектов.

Информационныйконтур
«Инновационныйпотенциал»

Основным механизмом развития региональ-
ных инноваций является стратегия иннова-
ционного развития региона. Инновационная 
стратегия формирует целостное впечатление 
об инновационной деятельности в регионе, 

2. Информационный объект «Типовые про-
екты энергетики (энергосбережения)»:

 – запрашиваемые (востребованные от-
раслями ТЭК) технологии;

 – типовые энергоэффективные техно-
логии;

 – технологии двой ного применения;
 – типовые проекты энергетики.

3. Информационный объект «Импортоза-
мещающие объекты техники»:

 – импортозамещающие технологии;
 – импортозамещающее оборудование.

Информационный объект «Инновационные 
разработки» (ПИ) субъектов НТР отраслей ТЭК 
и смежных отраслей экономики имеет вид:

ПИ ∊ ({он.1} ˄ {он.2} ˄ {он.3} ˄ … ˄ {он.9}),
где:
 – {он.1} множество инновационных техно-
логий;

 – {он.2} множество инновационных разра-
боток;

 – {он.3} множество инновационных про-
ектов;

повышению организационно- технического, 
энергосберегающего, экологически безо-
пасного уровня производства и эффектив-
ной защиты от вредных веществ и условий 
труда. Понимание результатов научно- 
исследовательских, опытно- конструкторских, 
проектных, конструкторских и технологиче-
ских работ, в том числе защищенных в каче-
стве объектов интеллектуальной собствен-
ности, дают возможность прогнозировать 
научно- технологическое развитие, осущест-
влять целенаправленное управление разви-
тием экономики.

Информационный контур «Инновацион-
ные разработки», представленный на рис. 2, 
включает в свой состав следующие классы 
информационных объектов:

1. Информационный объект «Промышлен-
ные инновации»:

 – инновационные технологии;
 – инновационные разработки;
 – инновационные проекты;
 – критические технологии;
 – перспективные технологии.

Промышленные
инновации

Инновационные
разработки

Типовые проекты
энергетики

Импортозамещающие
объекты техники

Запрашиваемые
технологии

Импортозаме-
щающие

технологии

Типовые энерго-
эффективные

технологии

Инновационные
технологии

Инновационные
разработки

Инновационные
проекты

Критические
технологии

Типовые
проекты

энергетики

Перспективные
технологии

Импортозаме-
щающее

оборудование

Технологии
двойного

применения

Рис.  2 .  Онтологическая модель под держки процессов принятия решения НТР 
на  основе  данных об  инновационных разработках

Цифровая трансформация производства
Источник :  pgsprom.com
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 – {сн.4} множество объектов (проектов), реа-
лизуемых в регионе в интересах отраслей 
ТЭК (по отрасли, типу и статусу объекта);

 – {сн.5} множество характеристик иннова-
ционной деятельности (направлений, 
целей, задач, приоритетов, ожидаемых 
результатов);

 – { с н . 6 }  м н оже с т в о  м е р  п о д д е рж-
ки инновационной деятельности 
(нормативно- правовых и финансово- 
экономических);

 – {сн.7} множество результатов иннова-
ционной деятельности региона (заявок 
и охранных документов на изобретения, 
полезные модели, промышленные об-
разцы и товарные знаки).

Информационныйконтур
«Производственныйпотенциал»

Для понимания производственного по-
тенциала, вносящего существенный вклад 
в научно- технологическое развитие от-
раслей ТЭК, необходимо проводить как 
оценку системообразующих предприятий 
региона, так и наиболее крупных научных, 
научно- исследовательских организаций: 
предприятия промышленности, значимые 
предприятия ТЭК (для муниципалитетов), 
организации образования и науки в субъ-
ектах Российской Федерации. Под системо-
образующими предприятиями понимают-
ся компании, оказывающие существенное 
влияние на развитие экономики региона, 
обеспечивающие наибольшую занятость 
в своих отраслях при разработке и выпу-
ске наукоемкой продукции для сферы ТЭК 
и являющиеся крупнейшими налогопла-
тельщиками.

Информационный контур «Производствен-
ный потенциал», представленный на рис. 4, 
включает следующие классы информацион-
ных объектов:

1.  Информационный объект «Продукция 
и услуги»:

 – продукция и услуги субъектов отрас-
лей ТЭК;

 – продукция и услуги субъектов отрас-
лей экономики для нужд ТЭК.

Федерации в сфере ТЭК, представленный 
на рис. 3, включает в свой состав следующие 
классы информационных объектов:

1. Информационный объект «Новости 
в сфере ТЭК»:

 – новости, относящиеся к сфере ТЭК;
 – новости по смежным к ТЭК отраслям 
экономики.

2. Информационный объект «Экспертные 
мнения в сфере ТЭК»:

 – экспертные мнения по отраслям ТЭК;
 – экспертные мнения по смежным к ТЭК 
отраслям экономики.

3. Информационный объект «Инновацион-
ная инфраструктура сферы ТЭК»:

 – инфраструктура региона, связанная 
с развитием отраслей ТЭК;

 – объекты (проекты), реализуемые в ре-
гионе в интересах отраслей ТЭК (по от-
расли, типу и статусу объекта);

 – характеристика инновационной дея-
тельности (направления, цели, задачи, 
приоритеты, ожидаемые результаты);

 – меры поддержки инновационной де-
ятельности (нормативно- правовые, 
финансово- экономические);

 – результаты инновационной деятель-
ности региона (заявки и охранные 
документы на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы и то-
варные знаки).

Информационный объект «Инноваци-
онный потенциал» (ИП) регионов Рос-
сийской Федерации в сфере топливно- 
энергетического комплекса и смежных с ним 
отраслей экономики можно представить 
в виде:

ИП ∊ ({сн.1} ˄ {сн.2} ˄ {сн.3} ˄ … ˄ {сн.7}),
где:
 – {сн.1} множество новостей, относящихся 
к сфере ТЭК и смежным отраслям эко-
номики;

 – {сн.2} множество экспертных мнений, опу-
бликованных в СМИ, относящихся к сфе-
ре ТЭК и смежным отраслям экономики;

 – {сн.3} множество инновационной инфра-
структуры регионов, связанным с разви-
тием отраслей ТЭК;

позволяет оперативно, практически в ре-
альном времени, отслеживать экспертные 
оценки и мнения специалистов, связанные 
с проблемами и достижениями в развитии 
современных технологий, предназначенных 
для топливно- энергетического комплекса 
и смежных с ним отраслей экономики. Экс-
пертные оценки развития региональной 
кризисной ситуации в энергетике, отслежи-
вание реализации региональной научно- 
технической и инновационной политики, 
оценка развития приоритетных и крити-
ческих технологий положительно влияет 
на принятие управленческих решений. Все 
это дает неоценимый информационный ре-
сурс, учет и использование которого позво-
лит оценивать и прогнозировать НТР отрас-
лей ТЭК и смежных отраслей экономики.

Информационный контур «Инноваци-
онный потенциал» регионов Российской 

получить в конечном итоге. Меры поддержки 
развития инноваций обеспечивают целе-
направленное развитие экономики, поэ-
тому обладание данными о существующих 
или предполагаемых мерах поддержки 
субъектов инновационной деятельности, 
финансово- экономических мерах, направ-
ленных на поддержку инноваций, позволит 
взвешенно принимать решения о разме-
щении тех или иных заказов на разработку 
новых объектов техники (технологий), необ-
ходимых для субъектов отраслей ТЭК.

Важным информационным ресурсом, 
на основании которого могут осуществлять-
ся корректировки инновационных подхо-
дов и механизмов, влияющих на научно- 
технологическое развитие, являются сред-
ства массовой информации регионов Рос-
сии. Правильно рубрицированный инфор-
мационный материал из региональных СМИ 

Инновационная
инфраструктура

Инновационный
потенциал

Новости
в сфере ТЭК

Экспертные мнения
в сфере ТЭК

Новости,
относящиеся
к сфере ТЭК

Экспертные
мнения по

отраслям ТЭК

Новости, относящиеся 
к смежным

отраслям экономики

Инновационная
инфраструктура

Объекты,
реализуемые

в интересах ТЭК

Результаты
инновационной
деятельности

Меры поддержки
инновационной
деятельности

Характеристика
инновационной
деятельности

Экспертные
мнения по

смежным к ТЭК
отраслям экономики

Рис.  3 .  Онтологическая модель под держки процессов принятия решения 
НТР на  основе  мониторинга  СМИ и  анализа  инновационного  потенциала 

регионов Российской Федерации в  сфере  ТЭК
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о промышленных инновациях и технологи-
ческих проектах, новостных и экспертных 
мнениях, инновационном и промышленном 
потенциале регионов России, хранящихся 
в ОСБД, за счет применения инструментов 
интегрированной обработки данных. Исходя 
из онтологического представления процес-
сов принятия решений на основе ОСБД и по-
нимания информационных потоков и процес-
сов НТР отраслей ТЭК, предлагается модель 
информационной поддержки процессов 
принятия решения, представленная на рис. 5.

В модели выделяются три информацион-
ных контура, в рамках которых обеспечивает-
ся формирование интегрированного инфор-
мационного пространства. На основе этих 
контуров осуществляется информационно- 
аналитическая поддержка принятия управ-
ленческих решений НТР отраслей ТЭК 
за счет интеграции информационных объ-
ектов, обладающих множествами данных, 
характеризующих научно- технологическое 
развитие объектов техники (технологии).

Структурная сложность взаимодействия 
информационных объектов, их разнообра-
зие, множественность типов носителей ин-
формации и возможных средств доставки 
оказывает существенное влияние на фор-
мирование направлений и механизмов вза-
имодействия с информацией.

 – {дн.6} множество отечественных техноло-
гий, используемых для производственной 
деятельности, относящихся к 5-му техно-
логическому укладу;

 – {дн.7} множество информации о текущей 
деятельности производителей и потре-
бителей ТЭР России.

Модельинформационной
поддержкипроцессовпринятия
решенияНТРна основеОСБД

Структура и отработанные процессы сбора, 
хранения и обработки информации в ОСБД 
позволяют в полной мере обеспечить ин-
формационную поддержку принятия реше-
ний по НТР отраслей ТЭК.

С точки зрения формирования интегри-
рованного информационного пространства, 
приходится выполнять множество функций 
и реализовывать специфические информа-
ционные задачи, решение которых позволя-
ет создать единый информационный контур, 
способный обеспечить информационно- 
аналитическую поддержку обработки дан-
ных и принятия решений субъектов НТР. 
Интегрированное информационное про-
странство можно отнести к классу сложных 
систем, т. к. оно обладает признаками функ-
циональной и структурной сложности.

Сложность информационной поддержки 
процессов принятия решения НТР, в первую 
очередь, вызвана множеством информаци-
онных объектов, обладающих собственной 
сложной информационной структурой. В ка-
честве объектов информационной интегра-
ции [7] рассматриваются объекты техники, 
инновационные разработки, типовые проек-
ты и технологии, НИР, ОКР (ОТР), ОИС, мате-
риалы региональных СМИ и др., за счет чего 
и обеспечивается ликвидация информаци-
онного разрыва между всеми потоками дан-
ных, создаются предпосылки и условия для 
взаимодействия между субъектами НТР [8].

Для обеспечения информационной под-
держки принятия решений в области НТР от-
раслей ТЭК и смежных отраслей экономики 
необходимо осуществлять интеграцию ин-
формационных объектов и множества данных 

где:
 – {дн.1} множество продукции и услуг 
субъектов отраслей ТЭК;

 – {дн.2} множество продукции и услуг 
субъектов отраслей экономики для нужд 
ТЭК;

 – {дн.3} множество зарубежных техноло-
гий, используемых для производствен-
ной деятельности, относящихся к 4-му 
технологическому укладу;

 – {дн.4} множество зарубежных техноло-
гий, используемых для производствен-
ной деятельности, относящихся к 5-му 
технологическому укладу;

 – {дн.5} множество отечественных тех-
нологий, используемых для производ-
ственной деятельности, относящихся 
к 4-му технологическому укладу;

2. Информационный объект «Технологии»:
 – зарубежные технологии 4-го техноло-
гического уклада;

 – зарубежные технологии 5-го техноло-
гического уклада;

 – отечественные технологии 4-го техно-
логического уклада;

 – отечественные технологии 5-го техно-
логического уклада;

 – показатели текущей деятельности 
производителей и потребителей ТЭР 
России.

Информационный объект «Производствен-
ный потенциал» (ПП) субъектов НТР отраслей 
ТЭК и смежных отраслей экономики можно 
представить в виде:

ПП ∊ ({дн.1} ˄ {дн.2} ˄ {дн.3} ˄ … ˄ {дн.7}),

Технологии

Производственный
потенциал

Продукция
и услуги

Продукция
и услуги субъектов

отраслей экономики 
для нужд ТЭК

Продукция
и услуги субъектов

отраслей ТЭК

Зарубежные
технологии 4-го

технологического
уклада

Зарубежные
технологии 5-го

технологического
уклада

Показатели
текущей

деятельности
производителей
и потребителей

ТЭР России

Отечественные
технологии 4-го

технологического
уклада

Отечественные
технологии 5-го

технологического
уклада

Рис.  4 .  Онтологическая модель под держки процессов принятия решения НТР 
на  основе  мониторинга  и  анализа  производственного  потенциала субъектов 

отраслей ТЭК и  смежных отраслей экономики

Анализ  данных работы объекта  ТЭК
Источник :  h la lex  /  depos i tphotos .com

20 21Информационные ресурсы России  I  №4 [2023] Информационные ресурсы России  I  №4 [2023]

У П Р А В Л Е Н И ЕУ П Р А В Л Е Н И Е



 – органы информационного обеспечения 
и информационной поддержки субъектов 
НТР отраслей ТЭК и смежных отраслей 
экономики.

Данные взаимодействия можно пред-
ставить в виде теоретико- множественной 
модели информационной поддержки 
принятия решений в области НТР отрас-
лей ТЭК и смежных отраслей экономики 
(рис. 6).

Предложенная модель включает в себя 
множества:

 – запросов на информационную поддерж-
ку принятия решений в области НТР от-
раслей ТЭК и смежных отраслей эконо-
мики (ZНТР);

 – множество промышленных инноваций 
и технологических проектов (SПИ) в реги-
онах России, включающих в себя набо-
ры данных, характеризующих разработку 
и опытно- экспериментальное производ-
ство объектов техники (технологий), пред-
назначенных для отраслей ТЭК;

Функциональная сложность информаци-
онной поддержки процессов принятия ре-
шения НТР на основе ОСБД характеризуется 
наличием большого количества организа-
ционных компонент (субъектов информаци-
онной интеграции), которые, с одной сторо-
ны, являются поставщиками информации, 
а с другой стороны, ее потребителями.

Субъектами информационной интеграции 
являются:

 – промышленные предприятия, научные 
организации и учебные заведения в ре-
гионах России, работающие в области 
создания и выпуска инновационной 
и технологической (импортозамещаю-
щей) продукции, применяемой в отрас-
лях ТЭК;

 – организации отраслей ТЭК регионов 
России и госкомпании ТЭК потребителей 
этой продукции;

 – органы управления и разработки полити-
ки НТР – ответственные ФОИВы и органы 
местного самоуправления (ОМСУ);
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Рис.  6 .  Теоретико-  множественная модель информационной под держки принятия решений 
в  области  НТР отраслей ТЭК и  смежных отраслей экономики
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Причем сбор и обработку всей необхо-
димой информации можно осуществлять 
на всех этапах жизненного цикла продук-
ции, начиная от идеи и заканчивая серий-
ным выпуском необходимой продукции, 
применяемой в отраслях ТЭК.

Заключение

В целом можно сделать вывод, что 
на основе данных ОСБД, при наличии 
соответствующих цифровых сервисов 
обработки данных можно обеспечить 
информационно- аналитическую под-
держку принятия управленческих реше-
ний по целому ряду вопросов, связанному 
с научно- технологическим развитием, в том 
числе по:

1. Отдельным категориям продукции 
и технологиям, разрабатываемым и вы-
пускаемым для субъектов отраслей ТЭК.

2. Проводимым прикладным и фундамен-
тальным исследованиям по основным 
направлениям развития перспектив-
ных и критических технологий в энер-
гетической сфере.

3. Проектам внедрения инновационных 
технологий и современных материалов 
в ТЭК и других отраслях.

4. Импортозамещающим проектам и про-
дукции, с учетом уровня готовности тех-
нологий.

5. Функционированию объектов инно-
вационной инфраструктуры в сфере 
инновационно- технологического раз-
вития ТЭК.

6. Мнениям экспертного сообщества, 
связанным с развитием топливно- 
энергетического комплекса.

Статья подготовлена в рамках экспери-
ментальной научной разработки по госу-
дарственному заданию № 022-00003-23-00 
по теме: «Разработка сервиса обработки 
информации, содержащейся в базах дан-
ных «Промышленные инновации» (БД ПИ), 
«Типовые проекты энергетики» (БД ТПЭ) 
и «Производители и потребители энерге-
тических ресурсов» (БД ППЭР)».

 – множество инновационной инфраструк-
туры – инновационного потенциала (SИП) 
в регионах России, характеризующей по-
тенциальную возможность регионов раз-
рабатывать инновационную продукцию 
(объекты техники и технологии), с мерами 
поддержки объектов инфраструктуры, 
экспертной оценки результатов и про-
гнозов развития инноваций на основе 
материалов региональных СМИ;

 – множество производственного потенци-
ала (SПП) в регионах России, включающих 
в себя системообразующих (значимых) 
субъектов отраслей ТЭК и смежных отрас-
лей экономики, включающих наборы дан-
ных по производимой продукции, оказыва-
емых услугах и применяемых технологий;

 – множество выборок информации (SВИ), 
удовлетворяющих запросу на обработ-
ку информации, обеспечивающих фор-
мирование отчетов с наборами данных, 
на основании которых осуществляется ин-
формационная поддержка процесса при-
нятия решения НТР отраслей ТЭК (Rep).

Данная модель характеризуется сложно-
стью и многогранностью взаимодействия ее 
элементов. Множество запросов на информа-
ционную поддержку принятия решений в об-
ласти НТР отраслей ТЭК и смежных отраслей 
экономики (ZНТР), множество промышленных 
инноваций и технологических проектов (SПИ) 
в регионах России, множество инновацион-
ной инфраструктуры – инновационного по-
тенциала (SИП) в регионах России и множество 
производственного потенциала (SПП) в регио-
нах России порождает множество вариантов 
информационной поддержки НТР отраслей 
ТЭК и как следствие порождает множество 
документов {Rep} в виде дайджестов, бюллете-
ней и формализованных (структурированных) 
отчетов. Эти документы обеспечивают инфор-
мационную поддержку принятия управлен-
ческих решений по НТР отраслей ТЭК.

Структура и отработанные процессы сбо-
ра, хранения и обработки информации 
в ОСБД позволяют в полной мере обеспе-
чить информационно- аналитическую под-
держку принятия управленческих решений 
по НТР отраслей ТЭК на основе ОСБД.
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Аннотация. Авторами рассмотрены наиболее актуальные 
проблемы энергетической отрасли РФ. Изучены возмож-
ности использования возобновляемых источников энергии 
для развития отрасли, в том числе – в отдельно взятых отда-
ленных регионах страны. С одной стороны, выделены досто-
инства возобновляемых источников, прежде всего, их эко-
номичность, экологичность и в целом – соответствие целям 
инновационного развития отраслей экономики. С другой 
стороны, применение возобновляемых источников связано 
с определенными сложностями, прежде всего, с неоднород-
ным распределением их по территории страны и довольно 
низкой производительностью. Авторами сформулированы 
условия, при которых применение возобновляемых источ-
ников энергии наиболее целесообразно.

возобновляемые источники энергии, энергетическая отрасль, энергетические системы 
регионов, инновационное развитие регионов.
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нерегулируемый отбор пара 
из турбин, теплота воды по-
сле конденсаторов, исполь-
зуемых в теплицах, теплота 
уходящих газов металлур-
гических печей, котлоагре-
гатов; теплота горячей воды 
и сбросного пара (из турбин) 
от промышленных произ-
водств; теплота газокомпрес-
сорных станций (ГКС) маги-
стральных газопроводов; 
сбросная теплота вентиля-
ции и кондиционирования 
животноводческих и птице-
водческих ферм и т. д. [3, 5, 
6]. Кроме того, наблюдается 
ограниченное использова-
ние региональных топливно- 
энергетических ресурсов, 
в том числе нетрадиционных. 
По данным Международного 
энергетического агентства, 
Россия занимает достаточно 
скромное место в рейтинге 
по доле ВИЭ в общем произ-
водстве энергии (рис. 3).

4. Высокая себестоимость 
вырабатываемой тради-
ционной электроэнергии, 
и, как следствие, высокие 
тарифы на электроэнергию. 
В среднем по России они 
составляют порядка 3,5 руб. 
за 1 кВт·ч. Но если в наиболее 
благополучных регионах они 
немного превышают 1 руб ль 
за кВт·ч, то в децентрализо-
ванных районах тарифы ва-
рьируются от 23 до 90 руб лей 
за кВт·ч [3]. Такая дороговиз-
на продиктована климатиче-
скими условиями районов, 
их удаленностью от источни-
ков традиционных топливно- 
энергетических ресурсов, 
дорогой доставкой топлива, 
высокой стоимостью обо-
рудования и его доставки 

Введение

В настоящее время в энер-
гетической отрасли России 
существует ряд проблем, 
из которых авторы выделили 
наиболее острые [1, 2, 3].

1. Значительный возраст 
(см. рис. 1) и высокая степень 
износа энергетического обо-
рудования, достигающая 60–
70%, хотя в разных сегментах 
отрасли степень износа отли-
чается (см. рис. 2).

В свою очередь существен-
ный износ энергетического 
оборудования был вызван 
низким уровнем инвести-
ций в обновление основно-
го капитала отрасли в 1990-х 
гг., влияние которого не уда-
ется преодолеть до сих пор, 
несмотря на рост объемов 
инвестиций.

2. Энергодефицитность 
в той или иной степени ха-
рактерна для более чем 50% 
регионов страны. Данная 
проблема связана, с одной 
стороны, с износом обо-
рудования (физически из-
ношенное и устаревшее 
оборудование потребляет 
больше ресурсов), а с другой 
стороны, со слишком высо-
кими ценами на привозное 
топливо.

3. Следующая проблема – 
недооцененность и весьма 
ограниченное использова-
ние региональных топливно- 
энергетических ресурсов, 
в том числе нетрадиционных: 
возобновляемых (ВИЭ, таких, 
как как солнечная, ветровая, 
геотермальная, биологиче-
ская генерация и т. д.) и вто-
ричных (сбросная теплота 
тепловых электростанций, 



энергетического сектора России до сих пор 
не существует. Основные точки зрения сво-
дятся к следующему:

1) ВИЭ можно и нужно использовать как 
можно шире;

2) ВИЭ малоперспективны, нерентабель-
ны и в ближайшем будущем не смогут 
внести какого-либо заметного вклада 
в энергетический баланс РФ;

3) Применение электрогенерации на базе 
ВИЭ возможно точечно, в удаленных 
энергодефицитных районах, не подклю-
ченных к единой системе энергоснаб-
жения.

По нашему мнению, ни одна из этих пози-
ций не является абсолютной истиной.

Авторами статьи были изучены различные 
мнения, а также достоинства и недостатки 
ВИЭ и перспективы их применения для ста-
бильного и инновационно направленного 
развития регионов России.

к месту эксплуатации. Подобные удаленные 
районы являются малопривлекательными 
для инвесторов, соответственно – завышены 
требования к доходу и тарифы.

5. Запасы месторождений нефти и газа 
истощимы, а разработка новых участков идет 
довольно медленно. Кроме того, истощение 
природных запасов не соответствует прин-
ципу ответственности перед будущими по-
колениями.

6. Заключительная, но не последняя 
по важности проблема – это экологический 
вред при использовании традиционной 
энергетики. Это и урон, наносимый в момент 
разведки и добычи ископаемого топлива, 
и разного рода техногенные катастрофы, 
и значительные выбросы в атмосферу.

В свете перечисленных проблем законо-
мерен интерес о применении возобновля-
емых источников энергии (ВИЭ). Единого 
мнения относительно значения ВИЭ для 
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Рис.  1 .  Средний возраст  основного  оборудования электростанций [4 ]

Рис .  3 .  Динамика доли ВИЭ в  общ ей электрической мощности (с  учетом гидроэнергетики) 
по  сравнению с  мировыми показателями [7 ,  8 ,  9 ]

Рис .  2 .  Степень износа  мощностей российского  энергетического  сектора по  сегментам [4 ]
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годной стабильностью. Само географическое 
положение и природные условия регионов 
диктуют планы по развитию возобновляемой 
нетрадиционной энергетики:

– в северных прибрежных регионах страны 
наилучшие перспективы имеет ветроэ-
нергетика;

– в южных регионах – энергия солнца;
– в прибрежных регионах и регионах 

с мощными крупными реками – гидро-
потенциал (энергия приливной волны).

На рис. 4 представлен один из вариантов 
карты РФ, иллюстрирующей обеспеченность 
регионов тем или иным видом ВИЭ, имею-
щим практическое значение и перспективы.

2. Возобновляемые источники энергии це-
лесообразно использовать в отдельно взя-
тых регионах, где традиционная энергетика 
является неоправданной (нерентабельной), 
либо нежелательной по экологическим сооб-
ражениям. К первому случаю можно отнести:

– районы децентрализованного электро-
снабжения, которые не обеспечены тра-
диционными топливно- энергетическими 
ресурсами, а доставка электроэнергии 
потребителю в этих регионах слишком 
дорога;

дарты расстояний от ветряных электростан-
ций до жилых поселений (от 480 до 1000 м).

Сравнивая показатели традиционных объ-
ектов энергетики и объектов с использова-
нием ВИЭ, авторы составили таблицу 2.

Заключение

Таким образом, применение ВИЭ имеет 
как достоинства, так и недостатки. Поэто-
му использование их целесообразно при 
определенных условиях, но они не являются 
панацеей по оптимизации энергобаланса 
страны в целом.

Авторы полагают, что в интересах эффек-
тивного развития регионов РФ, основанного 
на инновационном подходе и отвечающего 
направлениям Энергетической стратегии 
России на период до 2030 г., следует осно-
вываться на следующих идеях:

1. Дифференцированно подходить к каждо-
му региону с точки зрения целесообразно-
сти и перспектив развития в нем возобнов-
ляемой энергетики [9, 14]. Использовать в ре-
гионе следует только тот вид ВИЭ, который 
обладает достаточной плотностью энерге-
тического потока, суточной, сезонной и по-

пендикулярную направлению этого потока 
в отношении к этой площади – количество 
кВт на 1 м2 (см. таблицу 1).

Логическим продолжением этого недо-
статка зачастую является большая площадь 
энергетических установок, такого недостатка 
лишены современные ТЭС и АЭС. Поля ве-
тряных установок или солнечных батарей – 
это существенные территории, изъятые из хо-
зяйственного оборота.

До сих пор не решен вопрос с утилизацией 
отработавших солнечных панелей и гондол 
ветровых установок. Последние создаются 
из высокопрочных пластиков и специальных 
смол и с трудом поддаются переработке.

Кроме того, при своей экологической чи-
стоте установки, использующие ВИЭ не так 
уж безобидны. Например, солнечные пане-
ли – это испорченный вид ландшафта, а ве-
тряные установки – это источник шума и ин-
фразвука. Исследования Международной 
организации здравоохранения, специали-
зированное предприятие Resonate Acoustics 
(Австралия), Министерства экономики, энер-
гетики, транспорта и территориального раз-
вития немецкой федеральной земли Гессен, 
Министерства окружающей среды, климата 
и энергетического хозяйства земли Баден- 
Вюртемберг, Государственного департамен-
та здоровья Канады и других авторитетных 
организаций [13] доказывают, что шум, в том 
числе низкочастотный шум и инфразвук 
от ветряных установок, находятся в пределах 
нормы (35–40 дБ в ночное время) и не ока-
зывают вредного воздействия на здоровье 
людей и животных, однако, очевидно, могут 
причинять дискомфорт, если будут находить-
ся на близком расстоянии от них. Поэтому 
существуют национальные и местные стан-

Результатыисследования

Возобновляемые источники энергии, не-
сомненно, имеют целый ряд преимуществ 
[10, 11, 12].

1. Важнейшим преимуществом ВИЭ явля-
ется неистощимость.

2. Отсутствие вредного воздействия 
на окружающую среду в случае приме-
нения ВИЭ вместо ископаемого топлива.

3. Положительный вклад в решение гло-
бальных проблем человечества (эколо-
гической, продовольственной, энергети-
ческой, повышение качества и комфорта 
жизни на отдаленных территориях).

4. Возможность избежать расходов на до-
ставку традиционного топлива в отда-
ленные районы либо расходов на со-
здание протяженных сетей для доставки 
электроэнергии до потребителя.

5. Диверсификация источников энергии 
в конкретном регионе, и как резуль-
тат – повышение надежности снабжения 
электроэнергией потребителя.

6. Короткие сроки строительства объектов, 
рассчитанных на использование ВИЭ.

7. Достаточно низкие эксплуатационные 
издержки, затраты на топливо, стремя-
щиеся к нулю.

Основными недостатками ВИЭ являются 
неравномерность выработки электроэнер-
гии в зависимости от погодных условий и от-
сутствие на текущий момент надежных мас-
штабных систем накопления энергии. Кро-
ме того, ВИЭ отличает небольшая плотность 
энергетического потока. Плотность энерге-
тического потока – это численная величина 
потока энергии через малую площадь, пер-

Источникэнергии Плотностьэнергетическогопотока
Ветер при скорости 10 м2 около 500 кВт на 1 м2

Вода при скорости 1 м/c около 500 кВт на 1 м2

Солнце менее 1 кВт на 1 м2

Современные традиционные 
энергетические устройства сотни кВт и даже МВт на 1 м2

Таблица 1 .  Сравнительная плотность  энергетического  потока 
для  разных источников энергии  [9 ]

Таблица 2 .  Сравнительная характеристика  традиционных объектов 
энергетики и  объектов с  использованием ВИЭ

Источник :  составлено авторами

Показатель Традиционнаяэнергетика ВИЭ
Коммерческая конкурентоспособность 

(с точки зрения текущих затрат и их 
окупаемости)

——- Экономия за счет отсутствия 
топливной составляющей

Капитальные затраты на создание 
объекта, затраты на основное 

оборудование
ниже выше

Затраты на доставку топлива часто высокие отсутствуют

Затраты на передачу энергии часто высокие значительно ниже или 
стремятся к 0

Плотность энергетического потока высокая значительно ниже
Стабильность энергетического потока высокая ЭП нестабилен

Занимаемая площадь значительно меньше большая
Необходимость затрат на приобретение 

аккумуляторов, на сохранение 
и равномерный расход энергии

отсутствует существенные затраты

Необходимость компенсации 
экологического вреда

существенный вред, 
существенные затраты практически отсутствует
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Второй случай (нежелательность использо-
вания) традиционных источников энергии) 
включает в себя:

– регионы, где уже сложилась неблагопри-
ятная экологическая обстановка и есть 
необходимость снизить выбросы в атмос-
феру от котельных, работающих на тради-
ционном топливе;

– заповедные территории;
– эколого- экономические зоны [9].
3. Применение ВИЭ должно идти парал-

лельно с повышением энергоэффективно-
сти [15] и снижением стоимости выработки 
электроэнергии.

4. Необходимы меры государственной под-
держки распространения и развития ВИЭ 
[16], а также систематическая работа с орга-
низациями и населением по продвижению 
использования ВИЭ.

– регионы с низкой плотностью населения 
и невысокой экономической активностью 
(такие как Крайний Север);

– регионы с централизованным электро-
снабжением, но страдающие от дефици-
та мощности и несущие существенные 
материальные потери из-за отключений 
электроэнергии потребителям;

– регионы, испытывающие проблемы 
с обеспечением электроэнергией част-
ного жилого сектора, дачных поселков, 
садово- огородных товариществ, мелких 
фермерских хозяйств [9].

Порядка 15% населения проживает в де-
централизованных районах, которые под-
падают под рассмотренный случай, и ис-
пользование ВИЭ означает улучшение 
обеспечения электроэнергией этих потре-
бителей.

Рис.  4 .  Дифференцированный подход к  использованию ВИЭ по  видам в  регионах 
России :  ветра  при скорости >  5  м/c ,  солнечной энергии при интенсивности > 

2000 солнечных часов в  год ,  древесного  топлива (около 60% территории страны) , 
тепла земли (отмечены перспективные территории)  [9 ]
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Аннотация. Стратегическое развитие сектора возобновляе-
мой энергетики как в мировом, так и в национальном мас-
штабе, неизбежно связано с детальным анализом ресурсного 
потенциала, экономических, технических и социальных пер-
спектив территорий. Интенсивное развитие геоинформацион-
ных технологий существенно упрощает решение такого рода 
задач. Данная работа посвящена специфике баз геоданных 
для определения оптимального местоположения объектов 
солнечной энергетики. Рассмотрены источники информации, 
используемые в таких оценках для территории России.

геоинформационные системы, базы геоданных, возобновляемая энергетика, солнечная 
энергетика.
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источников информации, пригодных для 
проведения национальных, региональных 
и локальных оценок ресурсов ВИЭ. Одним 
из наиболее крупных направлений в этой 
области является оценка ресурсов солнеч-
ной энергии, которая и рассмотрена в дан-
ной работе. Наиболее крупные проекты 
представлены в таблице 1 с описанием их 
масштаба, состава и разрешения. В каче-
стве валового потенциала для солнечной 
энергетики используются значения прихода 
прямой и суммарной солнечной радиации 
на горизонтальную поверхность. Техниче-
ский потенциал в различных источниках мо-
жет быть выражен как в значениях солнеч-
ной радиации, попадаемой на различным 
образом ориентированные поверхности, 
так и в виде производительности солнечных 
установок с определенными техническими 
параметрами (например, в ГИС «Возобнов-
ляемые источники энергии России» [7], Атла-
се ресурсов ВИЭ Крыма [8]). Следует отметить 
тенденцию развития направления создания 
региональных продуктов, что связано с на-
копленным за последние годы опытом раз-

В возобновляемой энергетике потреб-
ность в специализированных ресурсах 
и источниках информации по возобновля-
емым источникам энергии (ВИЭ) напрямую 
взаимосвязана с уровнем развития такой 
энергетики в конкретном регионе. Так за ру-
бежом геоинформационные системы (ГИС) 
развиваются уже давно. В последние годы 
идёт активное развитие как национальных 
ГИС по возобновляемой энергетике (ГИС 
Национальной лаборатории возобновляе-
мой энергии Министерства энергетики США 
(National Renewable Energy Laboratory, NREL) 
[1], геоинформационная система биоэнер-
гетики Ирландии [2], интерактивный Атлас 
солнечных ресурсов Республики Казахстан 
[3] и др.), так и глобальных проектов (Глобаль-
ный атлас солнечной энергии (Global Solar 
Atlas) [4], Глобальный атлас ветровой энер-
гии (Global Wind Atlas) [5] и Глобальный атлас 
возобновляемой энергии (Global Renewable 
Energy Atlas) [6] Международного агентства 
по возобновляемой энергетике (IRENA).

В России в последние десятилетия так-
же наблюдается увеличение количества 

Название Охват Разрешение
данных Содержание Формат

Справочник 
по ресурсам 

возобновляемых 
источников энергии 
России и местным 

видам топлива: 
(показатели 

по территориям), 
2007 [11]

национальный
Значения 

потенциалов 
по субъектам РФ

Валовый потенциал бумажный

Атлас ресурсов 
солнечной энергии 

на территории России, 
2010 [12]

национальный 1°х1°

Валовый 
и технический 

потенциал, 
результаты 

моделирования 
оптимального 

состава 
оборудования для 

гибридных станций

бумажный

Атлас ресурсов 
возобновляемой 

энергии на территории 
России, 2015 [13]

национальный 1°х1°
Валовый 

и технический 
потенциал

бумажный

ГИС «Возобновляемые 
источники энергии 

России» [7]
национальный

0,5°х0,5° для 
валового 

потенциала,
1°х1°для 

технического 
потенциала

Валовый 
и технический 

потенциал, 
объекты солнечной 

энергетики

Онлайн

ГИС «Возобновляемые 
источники энергии 

Томской области» [14]
региональный

Неравномерная 
сетка наземных 
метеостанций

Валовый потенциал 
солнечной энергии, 

представленный 
в виде изолиний. 

Для отдельных 
точек области 

рассчитан 
технический 
потенциал

Онлайн

Атлас ресурсов 
возобновляемой 

энергии на территории 
Крыма, 2023 [8]

региональный

0,05°х0,05° 
для валового 
потенциала,

1°х1° для 
технического 
потенциала

Валовый 
и технический 

потенциал
бумажный

Таблица 1 .  Информационные источники по  ресурсам 
солнечной энергии для  территории России

Солнечная электростанция в  Мугур-Аксы
Источник :  ГК  «Хевел»
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на наклонную поверхность под опти-
мальным углом (кВт∙ч/м²/год).

Карты распределения представляют собой 
результаты интерполяции данных с разре-
шением 5 км.

SARAH-E (Surface Solar Radiation Data Set – 
Heliosat, East) [16] – климатическая база дан-
ных солнечной радиации, которая основа-
на на базе данных спутников Meteostat East 
и предназначена для анализа климатиче-
ской изменчивости солнечной радиации. 
Область охвата данных со спутниковых изо-
бражений покрывает зону 8° з. д. до 128° в. д., 
и 6° ю. ш. до 65° с. ш. (в РФ охват только для 
территории Крыма и частично ЮФО). Разре-
шение данных 0,05°x0,05° (среднемесячные 
значения):

1. Средние суммы прямой солнечной ради-
ации на перпендикулярную поверхность 
при средних условиях облачности (DNI) 
(кВт∙ч/м²/год).

2. Средние суммы суммарной солнечной 
радиации на горизонтальную поверх-
ность при ясном небе (SIC) (кВт∙ч/м²/год).

3. Средние суммы прямой солнечной ра-
диации на горизонтальную поверхность 
при средних условиях облачности (SID) 
(кВт∙ч/м²/год).

4. Средние суммы суммарной солнечной 
радиации на горизонтальную поверх-
ность при средних условиях облачности 
(SIS) (кВт∙ч/м²/год).

База данных CLARA – это набор данных об-
лачности (CLoud), альбедо подстилающей по-
верхности (Albedo) и поверхностной радиа-
ции (RAdiation). Измерения, представленные 
в этой базе получены на основе измерений 
усовершенствованного радиометра очень 
высокого разрешения AVHRR (Advanced 
Very High Resolution Radiometer) на борту 
полярно- орбитальных искусственных спут-
ников Земли NOAA и MetOp. Космический 
датчик AVHRR измеряет коэффициент от-
ражения Земли в пяти спектральных диа-
пазонах, которые по сегодняшним меркам 
относительно широки.

Ежедневные, пятидесятилетние и средне-
месячные данные были получены за период 
времени в 28 лет (1982–2009 гг.). Но радиа-

в ГИС и позволяют при минимальной обра-
ботке производить с ними аналитические 
функции.

Рассмотрим состав данных наиболее ча-
сто используемых источников информации, 
применяемых в оценках солнечных энерго-
ресурсов:

NASA POWER [15] – база данных Националь-
ного агентства по аэронавтике и исследова-
нию космического пространства США (сред-
негодовые и среднемесячные значения):

1. Средние суммы прямой радиации 
на перпендикулярную поверхность при 
средних условиях облачности (кВт∙ч/м²/
год).

2. Средние суммы суммарной солнечной 
радиации на горизонтальную поверх-
ность при средних условиях облачности 
(кВт∙ч/м²/год).

3. Средние суммы рассеянной солнечной 
радиации на горизонтальную поверх-
ность (кВт∙ч/м²/год).

4. Средняя месячная суммарная солнечная 
радиация, приходящая на наклонную 
поверхность под оптимальным углом 
(кВт∙ч/м²/год).

5. Средние суммы суммарной солнечной 
радиации на горизонтальную поверх-
ность при ясном небе (кВт∙ч/м²/год).

6. Средняя месячная минимальная суммар-
ная солнечная радиация, приходящая 

работки методик региональных оценок и их 
активной апробации. Ведутся разработки 
инструментария для возобновляемой энер-
гетики, которые отражены в многочисленных 
научных статьях [9, 10 и др.].

Рассмотрим последовательность оценки 
энергопотенциала региона средствами ГИС 
на примере солнечной энергетики. На се-
годняшний день методика оценки ресур-
сов ВИЭ на региональном уровне включает 
в себя поэтапный анализ (рис. 1):

1. Сбор данных для оценки ресурсов и по-
тенциалов из доступных источников.

2. Анализ распределения ресурсов сол-
нечной энергии.

3. Создание карт по ресурсам солнечной 
энергии в среде ГИС.

4. Оценка природных и инфраструктурных 
ограничивающих факторов на террито-
рии.

5. Экономическая оценка рыночного по-
тенциала ВИЭ.

Для оценки ресурсного потенциала сол-
нечной энергетики в последние десятилетия 
всё чаще, наряду с многолетними измере-
ниями на наземных метеостанциях, исполь-
зуются данные, полученные путём матема-
тического моделирования с применением 
спутниковых систем. Массивы таких данных, 
представленные в форматах NetCDF, CSVи 
GeoJson достаточно легко импортируются 

Ознакомление
с источниками данных

для ресурсов ВИЭ

Сбор данных
для анализа ресурсов

и потенциалов 
из различных ресурсов

Анализ средних
скоростей ветра
на высоте 50 м,

приходящей солнечной
радиации

на территорию, 
    ТКО и отходы

животноводства

Экономическая оценка
рыночного потенциала
ВИЭ в Ерейментауском

районе

Карты по ресурсам
ВИЭ на изучаемую

территорию

Оценка природных
ограничивающих

факторов

Анализ
характеристик
ресурсов ВИЭ

Оценка
ограничивающих

факторов

Экономическая
оценка

Создание карт

1 2 3 4 5

Рис.  1 .  Блок-схема методики определения потенциала ВИЭ региона

Инженер проверяет  ход работы СЭС
Источник :  tongpatong /  depos i tphotos .com
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выходных таблицах и графиках следующей 
тематики:

1) ресурсные карты – карты многолетних 
среднегодовых значений показателей 
солнечной радиации;

2) карты для оценки потенциала солнечной 
энергии – карты среднемесячных показа-
телей различных видов радиации на раз-
лично ориентированные поверхности, 
среднемесячные показатели геометрии 
Солнца (высота, азимут);

3) климатические карты – карты основных 
метеорологических характеристик;

4) карты объектов солнечной энергетики – 
карта с действующими и проектируемы-
ми объектами солнечной энергетики;

5) карты ограничений и предпосылок раз-
мещения объектов солнечной энергети-
ки – карты факторов, благоприятствую-
щих или ограничивающих размещение 
объектов солнечной энергетики (особо 
охраняемых природных территорий 
республиканского значения; археоло-
гических памятников и других объектов 
историко- культурного наследия между-
народного и республиканского значения; 
территорий лесных государственных уч-
реждений; водоемов, водозащитных зон 
и полос водотоков; линий электропере-
дач; автомобильных дорог; населенных 
пунктов);

6) данные о прогнозной производительно-
сти солнечных установок, позволяющие 

База пространственных данных, требуемая 
для решения задачи определения оптималь-
ного местоположения объектов солнечной 
энергетики реализовывается в геоинфор-
мационной среде (QGIS, ArcGIS) и включает 
в себя следующие наборы данных:

1) цифровая картографическая основа, со-
стоящая из всех элементов общей гео-
графической карты (административные 
границы, объекты гидрографии, дороги, 
линии электропередач, населенные пун-
кты и т. д.);

2) характеристики солнечной энергии – со-
вокупность данных, отражающих инфор-
мацию, позволяющую оценить энергети-
ческий ресурс. Как правило формируется 
из файлов формата NetCDF;

3) факторы, влияющие на размещение объ-
ектов энергетики – блок векторных сло-
ёв, формирующихся в процессе работы 
над проектом. Эти слои формируются 
из различных источников, приводимых 
к единому формату: 1) из векторных слоёв 
картографической основы; 2) путём оциф-
ровки данных из дополнительных источ-
ников (космоснимки, растровые темати-
ческие карты); 3) импорт из тематических 
баз данных (например, Международная 
база ключевых орнитологических тер-
риторий [18]);

4) факторы, влияющие на экономиче-
скую эффективность проектов (данные 
по энергопотреблению, линии электро-
передач (с классификацией по вольтажу 
(220 кВ, 330 кВ, 500 кВ и 1500 кВ), годам 
ввода в эксплуатацию, высотам опор, 
рангам линий (областные, межобластные, 
международные) и типам (магистраль-
ные, распределительные) и др.

5) объекты солнечной энергетики – база то-
чечных данных, включающая в себя ин-
формацию о местоположении объектов, 
их технических характеристиках, коэффи-
циенту установленной мощности (КИУМ), 
наличию или отсутствию подключения 
к электросетям и др.

Визуализация вышеприведенного перечня 
баз геоданных производится в виде серии 
цифровых интерактивных или статичных карт, 

ционные данные предоставлены в CLARA 
только с 1989 г. Данные предоставляются 
на двух типах сеток: одна глобальная регу-
лярная с разрешением 0,25° и две сетки рав-
ной площади, покрывающие полярные ре-
гионы с разрешением 25 км (полярные про-
дукты включают только количество облаков 
и альбедо поверхности) [17]. Представлены 
среднегодовые и среднемесячные значения 
средних сумм солнечной радиации на гори-
зонтальную поверхность при средних усло-
виях облачности (SIS) (кВт∙ч/м²/год) по сетке 
0,25°х0,25° с осреднением данных за период 
1982–2015 гг.

Для оценки потенциала энергообеспече-
ния недостаточно оценить ресурсы и про-
изводство энергии от различных видов ВИЭ 
с учетом современного уровня технологий 
и характеристик заданной территории, 
поскольку произведенная энергия может 
оказаться невостребованной. Поэтому важ-
ным этапом выявления потребителя энер-
гии от ВИЭ является анализ потребностей 
в энергии для заданной территории (ре-
гиона) – как в абсолютном выражении, так 
и в динамике потребления энергии, видам 
потребителей. В качестве потребителей мо-
гут выступать как удаленные (энергетически 
изолированные) населенные пункты и/или 
предприятия (например, горнодобываю-
щих отраслей промышленности), так и объ-
екты, имеющие доступ к централизованным 
электросетям, но испытывающие дефицит 
потребляемой мощности, перебои в постав-
ке электроэнергии или иные стимулы для 
использования дополнительной энергоге-
нерации (в том числе, на ВИЭ).

Оценки регионального уровня проводят-
ся не только с учетом специфики региона, 
но часто основываются на оригинальных 
подходах и методиках. И несмотря на то, что 
в целом алгоритмы и методы исследова-
ния, развитые к настоящему времени, уже 
обладают некоторыми общими чертами, 
каждое региональное исследование харак-
теризуется своими специфическими чер-
тами. Критически важным является работа 
с источниками данных на различных этапах 
исследования.

Моделирование прогнозов погоды для СЭС
Источник :  l ightwavemedia  /  depos i tphotos .com

Сорочинская СЭС,  Оренбургская  область
Источник :  «Т  Плюс»
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Таким образом на  сегодняшний день 
в  России информационная основа для 
проектирования объектов солнечной 
энергетики представлена достаточно дета-
лизированными базами данных, атласами 
и ГИС, позволяющими проводить оценки 
на  национальном и  региональном уров-
не. Разработаны методики определения 
оптимальных площадок в среде ГИС. Тем 
не  менее остаётся актуальной проблема 
унификации и цифровизации источников 
данных по факторам, влияющим на разме-
щение энергоустановок, которая затрудняет 
создание адекватных продуктов, доступных 
непрофессиональному пользователю в он-
лайн или мобильной среде.

вой или автономный объект, фиксированная 
ориентация солнечных установок, изменя-
емая 2 раза в год или следящая за солнцем 
(по различным осям вращения) поверхность, 
площадь, эффективность установки, темпера-
турный коэффициент мощности, различные 
технологии (монокристаллический поли-
кристаллический, аморфный кремний и др.). 
Важным является также учёт эффективности 
оборудования (проводки, инвертора, акку-
муляторов, контроллеров), потери от загряз-
нения, потери от затенения, потери от засне-
женности (по месяцам). Результаты расчетов 
на этом этапе выдаются в виде таблиц и гра-
фиков выработки солнечных станций по ме-
сяцам для выбранной пользователем точки.

станции заданного типа для выбранного 
местоположения.

6. Расчет энергопотребления.
Инструментарий ГИС может также включать 

в себя базовые картографические функции: 
возможность измерения длин и площадей 
объектов на картах, конструктор запросов, 
позволяющий создавать модельные карты 
оптимальных площадок для строительства 
солнечных станций по заданным климати-
ческим, инфраструктурным и природным 
параметрам.

Инструменты ГИС, используемые для оцен-
ки пригодности территории для размещения 
солнечных электростанций (СЭС) позволяют 
производить анализ факторов, влияющих 
на размещение СЭС. Для этого при помощи 
экспертной оценки определяется степень 
влияния и зона действия как антропогенных, 
так и природных факторов. При этом специ-
алист: 1) выбирает административный рай-
он, источник данных по солнечной радиации 
(NASA SSE, SARAH и др.); 2) определяет важ-
ность (вес) параметра, допустимые значения 
входных параметров; 3) выбирает террито-
рии, исключаемые из ранжирования; 4) про-
изводит пересчет каждого значения пиксе-
лей (находящиеся за пределами допустимых 
значений приравниваются к нулю, значения 
для пикселей с положительным влиянием 
интерполируются от исключаемых 0 до мак-
симальных значений 100% (по мере возрас-
тания значения), значения с отрицательным 
влиянием интерполируются от исключаемых 
0 до минимальных значений 100% (по мере 
уменьшения значений); 5) итоговый растр 
формируется по пригодности в процентах. 
Итоговый результирующий растр отобража-
ется в виде шкалы процентов: 75–100% наи-
более пригодный; 50–75% пригодный; 25–50% 
относительно пригодный; 0–25% малопригод-
ный; 0 – непригодный (рис. 2).

Дальнейшая работа с пригодными терри-
ториями, при наличии данных по прогноз-
ной производительности солнечных станций, 
позволяет получить точный технический по-
тенциал солнечной энергетики в выбранном 
регионе. При расчётах технического потенци-
ала учитываются следующие параметры: сете-

оценить технический энергопотенциал 
территории.

Инструментарий ГИС позволяет выполнять 
с данными следующие действия:

1. Общий функционал (выбор и визуализа-
ция картографических слоев из набора 
атласа, выбор базовых слоев, функция 
навигации по карте, масштабирование, 
просмотр легенды, инструмент «иденти-
фикация», инструмент измерений (рассто-
яний, площадей), просмотр справочной 
информации о картографическом слое.

2. Выборка и экспорт данных по выбранной 
точке (таблица, график).

3. Сравнение исходных данных по несколь-
ким выбранным точкам на карте (графики, 
диаграммы, таблицы).

4. Предварительное ранжирование при-
годности территории для размещения 
объектов солнечной энергетики.

5. Расчет производительности энергоуста-
новок – расчет выработки энергии сол-
нечных панелей проектируемой электро-

Условные обозначения:

Населенные пункты
      10 000 - 100 000
      1 000 - 10 000
      меньше 1 000
      нежилые
      Границы Ерейментауского района

Потенциальное расположение СЭС                                      Автодороги
              1 - Наименее оптимальная территория
              2
              3
              4
              5 - Наиболее оптимальная территория
              Линии электропередач

Рис.  2 .  Пример карты оптимального  расположения СЭС,  выполненной на  основе 
многофакторного  анализа  в  ГИС

Орская СЭС
Источник :  «Т  Плюс»
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Аннотация. Статья ставит целью изучение эволюционных эта-
пов международных информационных агентств и информаци-
онных систем (ИА и ИС), а также влияние их информационных 
продуктов (баз данных) на профессиональное информацион-
ное потребление. Предпринята попытка рассмотреть ИА и ИС 
как «привратников» (в терминологии К. Левина), выбирающих 
новостные поводы и информацию для формирования повест-
ки дня в медиа и ряде профессиональных сообществ. Выводы 
этого подхода сравниваются с полученными на основе моде-
ли двухступенчатого потока информации П. Лазарсфельда 
и Б. Берельсона. С целью проверки теоретических положений 
представлены результаты количественного- качественного 
исследования медиапотребления, проведенного методом 
онлайн- анкетирования в 2018–2021 гг. с участием професси-
ональных пользователей информационных систем. Эмпи-
рическую базу этого исследования составили базы данных 
информационных систем и информационных агентств. Сре-
ди них: терминалы Bloomberg (США), Eikon Reuters (Велико-
британия), мультимедийная библиотека Factiva (Dow Jones, 
США); база проверки контрагентов «Картотека.ru» (ИД «Ком-
мерсантъ», Россия), СПАРК-Интерфакс и СКАН-Интерфакс 
(ИА «Интерфакс», Россия), «Контр-фокус» (КБ «Контур», Россия); 
медиабиблиотеки «Интегрум» (ИА «Интегрум»), «Медиалогия»; 
справочно- правовые системы («Гарант», «КонсультантПлюс»). 
В качестве практического приложения теоретических по-
ложений обсуждается проблема оценки стоимости россий-
ских информационных агентств для инвестиционных целей 
на примере конкретного кейса.

информационное агентство, Bloomberg, Dow Jones, Factiva, Reuters, «Интерфакс», инфор-
мационные системы, профессиональное информационное потребление.  
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нововведения по переда-
че информации за послед-
ние 150 лет – от телеграфа 
до волоконно- оптического 
кабеля, спутниковых средств 
связи и интернета.

Новинки из числа средств 
связи сделали процесс рас-
пространения информации 
мгновенным, соединяющим 
с помощью новостей реги-
оны и страны [Bielsa, 2008, 
p. 347]. Популярность ин-
формационных технологий 
была очень высокой. В 1866 г. 
одновременно появился те-
леграфный кабель, который 
успешно пересек Атланти-
ческий океан, открыв новый 
канал коммуникации и связи 
между Европой и Америкой, 
и первая трансконтинен-
тальная железная дорога 
в США, соединившая стра-
ну как средство сообщения. 
Востребованность телеграфа 
превзошла железную дорогу. 
Впервые средство коммуни-
кации опередило по попу-
лярности средство передви-
жения [McLuhan, 1964: 250].

Использование технологий 
сделали информационные 
агентства «агентами глоба-
лизации» (как их определя-
ют исследователи агентств 
О. Бойд- Барретт и Т. Ранта-
нен) информационных про-
цессов еще до появления 
самого определения [Сапу-
нов. 2006. СПб:23]. Агентства 
стали первыми сетевыми 
организациями в медиаси-
стеме до появления радио 
и ТВ, так как их работа напря-
мую зависела от построения 
и поддержания двух видов 
сетей – корреспондентской 
(для сбора информации) 
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Информационные
системыагентств
являются
одновременно
агрегатором,
публикатором
и архиватором
новостей
от первоисточников,
минуясистему
традиционных
массмедиакак
трансляторов
и интерпретаторов

Эволюция
информационных
агентстви выход
на рынокинформации

С момента своего появ-
ления в первой половине 
XIX века информационные 
агентства (ИА) стали глав-
ными распространителями 
и активными пользователя-
ми новых информационных 
технологий в медиасистеме. 
Эта тенденция во многом 
связана со спецификой их 
работ по сбору, обработке 
и оперативной передаче ин-
формационных сообщений 
и новостей. По определе-
нию Я. Н. Засурского, инфор-
мационные агентства – это 
специализированные ин-
формационные предприя-
тия, обслуживающие СМИ 
и подписчиков из числа дру-
гих организаций и частных 
лиц [Засурский, 2003:2010]. 
В медиасистеме они относят-
ся к «особым СМИ», которые 
первыми реагируют на лю-
бые изменения медиасреды, 
включая технологические 
новации или предпочтения 
потребителей информации 
[Вирен, Фролова, 2015: 4, 27].

Многие зарубежные иссле-
дователи темы [Boyd- Barrett, 
Rantanen, 1998; Bielsa, 2008: 
347; Craig, 2001: 4] подчер-
кивают, что именно инфор-
мационные агентства ста-
ли «агентами инноваций» 
в медиасреде, оказав суще-
ственное влияние на теку-
щий процесс медиаконвер-
генции. Э. Бьельса (E. Bielsa) 
отмечает, что агентства пер-
выми использовали в своей 
работе все технологические 
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(подкожной иглы) и рассматривает процесс 
коммуникации как трансляцию сообщения 
и влияние его транслятора – «лидера мне-
ния» на дальнейшие решения референтной 
группы. Главное различие теории информа-
ционных барьеров К. Левина и теории П. Ла-
зарсфельда состоит в механизме использова-
ния информации. У Левина «вахтер» влияет 
на сам процесс прохождения информации 
в публичном поле, а у Лазарсфельда влияние 
оказывается на убеждения (установки), ко-
торые реализуются в голосовании, т. е. в во-
просах выбора. «Лидеры мнения» обычно 
составляют первичную референтную груп-
пу. Сейчас их можно сравнивать с незави-
симыми и не связанными со СМИ автора-
ми в интернете («инфлюэнсеры», блогеры, 
обозреватели), которые появились по мере 
роста сетевой аудитории и чья деятельность 
связана с обсуждением отобранных ими но-
востных поводов. «Лидеров мнения» можно 
отнести к «первым читателям», которых вы-
деляет автор теории диффузии инноваций 

журналисты. Ко второй группе переработчи-
ков – редакторы, а также, те, кто осуществляет 
публикацию новости. Последних он называет 
«стражами ворот» (gatekeepers) – акторами, 
осуществляющими контроль над тем, ка-
кая именно новостная информация будет 
транслироваться в публичном пространстве 
[White D. M.1950].

Теория двухступенчатого потока инфор-
мации от П. Лазарсфельда и Б. Берельсона 
показывает, как устроено принятие решений 
у респондента при электоральном процессе. 
В 1940 г. Пол Лазарсфельд выяснил, что ту ин-
формацию, которая влияет на политический 
выбор наиболее восприимчивых к медиа ре-
спондентов, они получают не из СМИ, а через 
личное общение ближнего круга. П. Лазарс-
фельд предположил, что в окружении этих 
людей есть те, кто лучше информирован 
и может повлиять на чужие решения. Этих 
членов социума он назвал «лидерами мне-
ний». Подобно радио (объекту предшеству-
ющих исследований Лазарсфельда), они пе-
рехватывают, интерпретируют и распростра-
няют то, что они видят и слышат из массме-
диа, уже по своим личным сетям общения, 
становясь немедийным, но важным звеном 
коммуникационного процесса.

В своих последующих работах П. Лазарс-
фельд показал, что самое важное воздей-
ствие массмедиа заключается в том, что они 
укрепляют в избирателях уверенность в пра-
вильности уже сделанного выбора, причем, 
под влиянием других людей, которые явля-
ются «лидерами мнения», так как сформи-
ровали его с самого начала и могли им ре-
зультативно делиться (убеждать) других. К их 
мнению прислушивались или обращались 
те, кто меньше интересовался политикой, 
редко использовал медиа и не имел внятно 
сформированной позиции. Эту категорию 
Лазарсфельд относил к последователям ли-
деров.

Гипотеза влияния «лидеров мнения», 
транслирующих тематические новости ста-
ла основой теории двухступенчатой моде-
ли коммуникации [Lazarsfeld P. F., Berelson B., 
Gaudet H. 1944. 178 p.], которая оппонирует 
одноступенчатой теории «магической пули» 

В дальнейшем конвергенция между техно-
логиями и рынками информации и капитала 
привела к появлению агентств нового типа, 
изначально специализирующихся на базах 
данных и всем сопутствующем биржевой 
торговле и принятию решений. Помимо 
агентства Reuters, которое предоставляло 
продукты в формате баз данных, можно при-
вести также агентство финансовой информа-
ции Bloomberg и информационные сервисы 
от Dow Jones. Оба примера с момента своего 
появления были интегрированы в финан-
совую инфраструктуру, оставаясь при этом 
медиаорганизациями. М. Фергюсон обозна-
чает информационное агентство Bloomberg 
вместе с Reuters как «парадигматические» 
для объяснения феномена глобализации, по-
скольку их рост был основан на конверген-
ции продуктов традиционных СМИ с теле-
коммуникационными и информационными 
технологиями [Ferguson, 1992:71].

Работаинформационныхагентств
в ракурсемедиатеорий

Для понимания влияния информационных 
агентств при управлении информационны-
ми потоками рассмотрим их через призму 
теории ограниченности информационных 
потоков К. Левина и теории двухступенчато-
го потока информации от П. Лазарсфельда 
и Б. Берельсона.

Теория распределения информационных 
потоков (gatekeeper) К. Левина описывает 
выбор новостей и других сообщений для пу-
бликации, которые осуществляет «контролер 
новостного потока». В функции контролера 
входит изменение, расширение, повторение 
или изъятие информации [Lewin.1947:36].

Во время первого эмпирического иссле-
дования, сделанного Дэвидом Мэннингом 
Уайтом на примере контент- анализа еже-
дневной городской газеты, выяснилось, 
что из всех поступающих в газету новостей 
редактор отбирает не больше 10%. Уайт вы-
делил две ключевые группы участников но-
востного производства: самих собирателей 
новостей и переработчиков. К первой груп-
пе относятся корреспонденты, репортеры, 

и подписчиков. Локализация обеих сетей 
создавали охват покрытия, обозначали зону 
присутствия и влияния. ИА первыми вне-
дрили новую модель монетизации распро-
странения первичной информации, которая 
не всегда относилась к новостям.

Важнейшим в деятельности агентств было 
и остается использование новых техноло-
гий и способов работы с разным контентом. 
Э. Гидденс полагает, что именно передача 
новостей по телеграфу стала отправной точ-
кой будущей интеграции между печатными 
и электронными СМИ [Giddens, A. 1991a:17–20].

Э. Гидденс обозначает три важнейших ме-
диаэффекта, связанных с работой агентств 
по передаче информации через телеграф, 
которые оказали влияние на всю текущую 
систему массмедиа, включая газеты, «новые 
медиа» и ТВ. Это мгновенность передачи 
информации, «эффект коллажа» (сопостави-
мости и дополнения текущих новостей, фор-
мирования «повестки дня» ряда сообществ) 
и возможность оперативно информировать 
общество о важных событиях за пределами 
его географического фокуса. Это формирует 
«опыт глобальной одновременности», влия-
ющей на все сферы социальной жизни об-
щества, разделенных между собой географи-
чески и включает в общественное сознание 
аудитории событий, отдаленных от нее физи-
чески или социально [Giddens, 1991b: 26–27].

Все время своей работы в медиасистеме 
информационные агентства не были при-
быльными предприятиями и постоянно на-
ходились в поиске новых ниш для создания 
продуктов. В 1960–1970-х гг. СМИ как основ-
ные клиенты перестали генерировать до-
статочное количество прибыли. Тогда часть 
крупных мировых информационных агентств 
переориентировались на информационное 
обслуживание бизнес- структур как профес-
сиональных информационных потребителей 
и стали диверсифицировать бизнес, чтобы 
выйти на смежный рынок информации. Эти 
изменения были также вызваны усилением 
процесса глобализации и влиянием мирово-
го рынка капитала, который усилил свою кон-
вергенцию с медиасферой [Сапунов, 2007:17; 
Craig, 2001: 4].

Здание ТАСС в  Москве
Источник :  bangkokbook . ru
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необходимы ли профессиональным читате-
лям интерпретации (точка зрения П. Лазарс-
фельда), или же им предпочтителен чистый 
массив данных или сообщений (точка зре-
ния К. Левина). Термин «информационная 
система» используется здесь в значении 
«система, предназначенная для хранения, 
поиска, обработки и выдачи информации 
по запросам пользователей» и в контексте 
«социальная система», связанная с выпол-
нением запросов.

В число обследуемых информационных 
систем вошли: торгово- информационные 
терминалы Bloomberg (Bloomberg, США), 
Eikon (Reuters, Великобритания), мультиме-
дийная библиотека Factiva (Dow Jones, США); 
база проверки контрагентов «Картотека» 
(ИД «Коммерсантъ», Россия), «СПАРК-Интер-
факс» (ИА «Интерфакс», Россия), «Контр-фо-
кус» (КБ «Контур», Россия); медиабиблио-
теки «Интегрум» (ИА «Интегрум», Россия), 
«СКАН-Интерфакс» (ИА «Интерфакс», Россия), 
«Медиалогия»; справочно- правовые системы 
(«Гарант», «КонсультантПлюс», Россия).

Исследование проходило в 2018–2021 гг., 
в нем приняли участие 52 респондента. Ма-
лое количество респондентов связано с со-
циальным характером группы основных 
пользователей обследуемых информацион-
ных ресурсов, которые отличаются низкой 
степенью открытости и платностью доступа.

Данные собирались методом онлайн- 
анкетирования (размещение ссылки на ан-
кету на тематических онлайн- ресурсах 
пользователей, рассылка по возможным 

ослабила мощь информационных агентств 
как «оптовых поставщиков» новостей и ор-
ганизаторов глобального информационного 
потока. Во многом это связано с негативным 
эффектом от бесплатных новостей, которые 
часто являются непроверенной информаци-
ей, «информационным шумом» и не соответ-
ствуют реальным количествам новостных по-
водов [Вартанова, Вирен, Фролова, 2013: 10].

Эмпирическоеисследование
влиянияинформационныхагентств
на принятиерешений:методология
и результаты

Главным продуктом информационных 
агентств, по нашему мнению, сейчас яв-
ляются новостные и другие базы данных, 
а ключевой услугой – информационный 
поиск и решение информационных задач 
с помощью сопутствующих сервисов. Первая 
стадия принятия обществом новой инфор-
мационной технологии улучшает и ускоряет 
рутину выполняемой работы [Гиляревский, 
2003; 175].

Целью проведенного исследования было 
определение места и роли информационных 
систем ИА в профессиональном медиапо-
треблении, а также изучение влияния ин-
формации на принятие рабочих решений. 
Его предметом являются свой ства и харак-
теристики баз данных зарубежных и рос-
сийских информационных систем в контек-
сте профессионального информационного 
потребления. Авторы пытались выяснить, 

Важно при этом отметить, что смыслом де-
ятельности, которой занимаются ИА является 
предоставление доступа к определенному 
виду информационных продуктов, где со-
держится информация и оказания специфи-
ческих услуг в решении информационных 
задач, но не сама информация. [Родионов. 
2002. С. 247]. Таким образом, эффект от по-
лучения информации лицами, принимаю-
щими решения (ЛПР), которые читают ленты 
новостей, будет связан не с формированием 
убеждений под воздействием информации, 
а принятием решений, связанных с рабочей 
сферой. Проверка этой гипотезы будет сде-
лана в эмпирической части статьи.

Работая в системе массмедиа, информаци-
онные агентства получили статус не только 
трансляторов, но и верификаторов инфор-
мации только за счет факта ее публикации, 
что дает им институциональный статус ве-
рификатора в глобальной и национальных 
медиасистемах. В случае ошибок, неточно-
стей или выявления факта отсутствия собы-
тия, агентство отзывает (удаляет) сообщение 
со своей ленты через выпуск опровержения. 
Достоверность верифицированной инфор-
мации создаёт ключевое преимущество ин-
формационного продукта агентств с точки 
зрения ЛПР.

Нельзя отрицать, что появление интернета 
изменило ситуацию с профессиональным 
информационным потреблением. Если 
до начала массового использования интер-
нета подписчики ИА чаще всего платили ско-
рее не за доступ к информации (сами базы 
данных), а технологию (терминал как специ-
альное ПО), то с удешевлением технологии 
и внедрением интернета возросла стоимость 
информационной услуги доступа к контенту 
и самих баз данных. В целом мы принимаем 
точку зрения, согласно которой информа-
ционные агентства продолжают оставаться 
главным субъектом наполнения мирового 
медиапространства во многом за счет раз-
витой системы фильтрации и верификации 
входящих информационных сообщений, т. е. 
выполнения ими функции «привратника» 
согласно теории К. Левина. Информаци-
онная глобализация скорее усилила, чем 

Эверетт Роджерс, полагавший, что под непо-
средственным влиянием медиасодержания 
оказываются только первые пользователи 
(«инноваторы» в терминологии Роджерса). 
Остальные берут новинку на вооружение 
только под влиянием других людей [Rogers, 
1983]. По мнению Роджерса, «агентом изме-
нений» является тот, кто воздействует на «ли-
деров мнений» до того, как они, в свою оче-
редь начнут воздействовать на пользовате-
лей.

Наш подход к сопоставлению теорий К. Ле-
вина и П. Лазарсфельда состоит в том, чтобы 
рассмотреть подписчиков информационных 
агентств в качестве лиц, принимающих ре-
шения (ЛПР). Как показано нами ранее, по-
сле выхода на смежный рынок информации, 
агентства дали доступ к первоисточникам 
тем профессионалам – подписчикам, которые 
хотели видеть весь новостной поток по теме, 
сюжету, компании или конкретным персо-
нам, без каких-либо других добавлений и ин-
терпретаций.  

3 уровень 
Целевая аудитория – реализатор

2 уровень 
Селектор – коммуникатор

1 уровень 
Новостные агентства – источник 

информации, верификатор
ЗИС 

СМИ

Лидеры 
мнений Аудитория

ЛПР

Аудитория 
решения 

Рис.  1 .  Три  стадии прохождения информации от  верификатора до  реализатора

Здание «Интерфакса»  в  Москве
Источник :  maps .yandex . ru
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Ресурсыинтернетаи массмедиа,
и профессиональное
информационноепотребление

Перед блоком вопросов о профессиональ-
ном медиапотреблении верифицируем от-
веты респондентов через вопрос- фильтр 
об использовании материалов массмедиа 
или информационных ресурсов интернета 
в повседневной работе (рис. 2).

Результаты в долях совпадают с ответами 
на фильтр- вопрос об использовании инфор-
мационных систем в профессиональной дея-
тельности – ресурсы массмедиа и интернета 
использует 89% участников.

Для проверки основной рабочей гипоте-
зы о совпадении деятельности информаци-
онных агентств с задачами «привратника» 
(«гейткипинга») по информационному отбо-
ру проанализирована структура контента, 
которая используется для решения текущих 
рабочих задач респондентов (см. таблицу 
2). Из ответов видно, что вся используемая 
в работе информация делится на две почти 
равноценные доли: сообщения массмедиа 
(80,85%) и статистика или чистые, необрабо-
танные данные.

Следующий опрос «Оцените следующие 
суждения в отношении ИС, которыми вы 
пользуетесь» был связан с обоснованием 
использования ИС в текущей работе ре-
спондентов. Им было предложено выбрать 

Результатыисследования:
информационное
и медиапотребление

Самой высокий уровень профессиональ-
ного применения приходится на справочно- 
правовые системы (СПС) «КонсультантПлюс», 
«Гарант». Больше пяти лет их использует по-
ловина респондентов (51%). Тех, кто вообще 
не имел с ними опыта – всего 14% от выборки. 
У этих систем самый высокий срок использо-
вания со стороны потребителей – больше 5 лет.

Терминал Bloomberg идет с большим от-
рывом от своих прямых зарубежных конку-
рентов Factiva и Eikon (Reuters). Это един-
ственная информационная система из спи-
ска анкеты, у которой долгосрочный опыт 
использования со стороны респондентов 
(36,17%) превалирует над количеством тех, 
у кого вообще нет опыта работы с этой си-
стемой (29,8%).

Третье место среди популярности по ис-
пользованию свыше 5 лет занимает систе-
ма проверки контрагентов «СПАРК-Интер-
факс» – 27% постоянных пользователей, и са-
мый высокий индекс узнаваемости среди 
группы систем проверки контрагентов («Кар-
тотека», «Интегрум», «СПАРК-Интерфакс», 
«Контр- Фокус») – со «СПАРК-Интерфакс» 
не имели дел только 34%. У остальных систем 
проверки цифры в графе «вообще нет опыта» 
значительно выше.

с ядром в профессиональных областях «фи-
нансы» (фондовый рынок/управление акти-
вами – 15%, финансовый анализ – 9%, инвести-
ционный банкинг – 11%, банки/бухучет – 9%).

По профессиям выборка представляет всех 
представителей корпоративной иерархии: 
от высшего руководства – генеральных ди-
ректоров/заместителей, управляющих и дру-
гих руководителей (управленцев, принима-
ющих решения, 30% от выборки) до рядовых 
специалистов (аналитиков, 34% от выборки; 
менеджер – 9%).

Ключевыехарактеристики
референтнойгруппыучастников
исследования

Профессиональный финансист (эконо-
мист)/аналитик, сотрудник частной компа-
нии, руководитель среднего звена или обла-
дающий правом принятия решений от лица 
компаний (анализа и подготовки документов 
для руководства), линейно и последователь-
но выстраивающий свою карьеру: текущая 
работа является специальностью по дипло-
му, имеет высшее образование чаще всего 
в финансовой (40%) или в технической сфе-
ре (24%), дипломированными управленца-
ми являются 17%, гуманитариями – 17%. Все 
респонденты проживают в Москве.

респондентам) и методом «снежного кома». 
Из выборки исследования были исключены 
сотрудники массмедиа.

Электронный формуляр анкеты 1 был раз-
мещен в интернете, ссылка на нее отправ-
лялась через электронную почту участникам 
индивидуально 2 после ответа на вопрос- 
фильтр, используют ли они ресурсы инфор-
мационных баз данных для своей повседнев-
ной работы. Для верификации истинности 
ответов использовались вопросы- фильтры 
и уточняющие вопросы.

Описаниевыборкиисследования

Большая часть выборки работает в частных 
компаниях (76,6%), в государственном сек-
торе трудятся 10,64% (в компаниях) и 4,26% 
(органы власти); 4,26% являются индивиду-
альными предпринимателями, и такая же 
доля (4,26%) указали свою сферу деятельно-
сти как «другое», не подпадающее подо всё 
перечисленное.

В распределении профессиональных об-
ластей прослеживается моноцентричность 

1 Анкета исследования: http://webanketa.com/
forms/68t30csk60qp2db171hk0c1k/

2 Проверка и  верифицируемость (отсутствие «двой-
ных» ответов) результатов (контроль- фильтр) через учет 
IP-адресов (отсутствие брака в результате формирова-
ния выборки).

НазваниеИС Меньше
года

Больше
года

Больше
5лет

Вообщенет
опыта

Затрудняюсь
ответить

Bloomberg (Bloomberg) 14,89 14,89 36,17 29,79 4,26
Factiva (Dow Jones) 10,64 6,38 10,64 57,45 14,89

Eikon (Reuters) 19,15 8,51 14,89 48,94 8,51
«Картотека.ру» (Коммерсант) 10,64 4,26 2,13 70,21 12,77

Интегрум 12,77 6,38 6,38 57,45 17,02
«СПАРК-Интерфакс» 8,51 17,02 27,66 34,04 12,77
«СКАН-Интерфакс» 12,77 4,26 2,13 65,96 14,89

«Медиалогия» 12,77 8,51 12,77 55,32 10,64
Правовые системы («Гарант», 

«КонсультантПлюс») 6,38 10,64 51,06 14,89 17,02

«Контр-фокус» 10,64 6,38 4,26 65,96 12,77

89,36

2,13

8,51

0 20 40 60 80 100
ДА

НЕТ

Время от времени

Рис.  2 .  Вы используете  материалы масс-медиа или информационные ресурсы интернета 
в  своей повседневной работе?  (в  %)

Таблица 1 .  Срок  использования информационных систем,  в  %
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Хотя публикуются мультипликаторы для 
предприятий таких секторов в медиа как 
«Газеты и издательства», «Информацион-
ные сервисы» и «Кабельное телевидение», 
«Индустрия развлечений», но в случае с ин-
формационными агентствами их примене-
ние вряд ли возможно обосновать. Можно 
заметить общий принцип оценки предпри-
ятий в годовых выручках и разброс по самой 
индустрии. Предприятия сектора «Информа-
ционные сервисы» оценивают в 6,26 годо-
вых выручки. Компании сектора «Кабельное 
телевидение» – в 2,43 годовых выручки. Ещё 
дешевле – в 1,16 годовых выручки оценивают 
издательский и газетный бизнес.

Оценка российских предприятий методом 
мультипликаторов обычно сопровождается 
скидкой (т. н. «дисконтом») к величине, полу-
ченной умножением выручки (или другого 
финансового показателя) на средний или 
медианный индустриальный мультиплика-
тор. При таком способе стоимость даже до-
вольно заметных на медиарынке российских 
информационных агентств окажется в преде-
лах 100–200 млн руб. Отметим, что метод дис-
контированных денежных потоков, в кото-

Российские [Виленский, 2015] и зарубеж-
ные [Дамодаран, 2020] фундаментальные 
руководства по оценке бизнеса описы-
вают общую методологию и конкретные 
примеры оценки широкого круга объектов 
и предприятий (недвижимости, техники, про-
мышленных и финансовых компаний, стар-
тапов и т. п.), не останавливаясь специаль-
но на оценке стоимости информационных 
агентств. Более того, в регулярно использу-
емых аналитиками таблицах А. Дамодара-
на на сайте школы бизнеса им. Леонарда 
Стерна в Нью- Йорке отсутствуют средние 
финансовые мультипликаторы для медиаин-
дустрии. История информационных агентств 
в медиасистеме, приведённая в начале дан-
ной работы, объясняет отсутствие таких дан-
ных: крупных ИА в каждой стране – единицы, 
их история насчитывает столетия, а сделки 
по их купле- продаже совершаются редко 
и являются уникальными событиями. Стати-
стика же изучает массовые, повторяющиеся 
явления, и только в случае массовых, повто-
ряющихся сделок средние мультипликаторы 
являются полезным инструментом оценки 
стоимости бизнеса.

соединив в своей работе одновременно два 
направления: информационную деятель-
ность и журналистику.

Одним из практических приложений те-
оретических положений данной работы 
является возможность построения подхода 
к обоснованию оценки стоимости бизнеса 
российских информационных агентств. Такая 
задача возникает в процессе привлечения 
средств внешних инвесторов, позволяющих 
новым ИА увеличить охват аудитории, объем 
контента и спектр предоставляемых пользо-
вателям услуг.

В течение последних трёх десятилетий не-
сколько ИА были созданы специалистами 
и предпринимателями сферы медиабизнеса. 
Далеко не все информационные агентства 
справились с экономическими трудностями, 
некоторые были закрыты, и появились новые. 
Работа ИА требует довольно значительных 
затрат. По оценке авторов настоящей рабо-
ты расходы филиала крупного западного ИА, 
такого как Bloomberg в России, составля-
ли бы не менее 150 млн руб. в год, а поддер-
жание отечественного аналога – в несколько 
раз дороже. Поэтому в том случае, когда но-
вые российские ИА создают не финансово- 
промышленные холдинги, а медиаменед-
жеры или предприниматели в сфере медиа, 
обычно требуется внешний инвестор, кото-
рый в обмен на инвестиции получает долю 
в создаваемой компании и становится ее 
совладельцем. Оценка стоимости его доли 
должна удовлетворять как первоначальных 
владельцев, так и новых инвесторов, что объ-
ясняет необходимость обосновывать способ 
оценки стоимости бизнеса информационного 
агентства [Делицын, Харченко, 2006].

наиболее подходящие суждения, почему они 
используют в своей работе информацион-
ные системы (см. таблицу 3). Все числовые 
результаты даны в % от выборки.

Анализ суждений таблицы 3 коррелирует 
с результатами в таблице 2 о наиболее вос-
требованном контенте для решения рабочих 
задач.

Самая большая доля у мнения, что инфор-
мационные системы помогают находить про-
веренную информацию лучше, чем интернет, 
и нет необходимости пользоваться другими 
источниками – 63% (в основном верно) и 34% 
(совершенно верно). Это подтверждает рабо-
чую гипотезу исследования о роли информа-
ционных систем в качестве организаторов 
информации и «привратников», которым 
отдают предпочтение чаще, чем ресурсам 
интернета по причине налаженной системе 
отбора и фильтрации контента.

Обсуждениерезультатови оценка
деятельностии стоимостиИА

В начале 2000-х гг. зарубежные иссле-
дователи [Craig, 2001:11] поставили вопрос: 
останутся ли востребованы продукты инфор-
мационных агентств (ИА) в веб-эпоху, когда 
их функции по производству и распростра-
нению контента станут общедоступными?

Информационные агентства, которые уже 
являются коммуникационной сетью, охва-
тывающей все сектора экономики и ключе-
выми участниками экономической инфра-
структуры, являются важным инструментом 
строительства экономики этой эпохи. Они 
также формируют новую культуру информа-
ционного профессионального потребления, 

Какойконтентвычащевсегоиспользуетеприработесэтимисистемами?
Отметьтевсеварианты

Вариантыответов %выборки

Новостные сообщения СМИ и массмедиа 80,85

Цифровые и статистические данные 78,72

Текстовая информация, полнотекстовые документы 59,57

Другое: 2,13

Таблица 2 .  Характеристика  контента  для  решения рабочих  задач

Таблица 3 .  Оцените  следующие суждения в  отношении ИС,  которыми вы пользуетесь  (в  %)

Вариантысуждений Восновном
верно

Совершенно
верно Незнаю Восновном

неверно
Совершенно
неверно

Находят проверенную 
информацию быстрее, чем 
интернет. Вся информация 
собрана в одном месте. 
Не нужны другие внешние 
источники

63,83 34,04 2,13 0 0

Снижают уровень 
«информационного шума» 53,19 27,66 12,77 4,26 2,13

Концентрированность, 
сегментированность 
и структурированность 
информации

48,94 36,17 8,51 4,26 2,13

Эксклюзивность 
информации, которой 
нет в открытых ресурсах 
интернета

44,68 31,91 12,77 8,51 2,13

Удобные сервисы 
для решения текущих 
задач по поиску 
и преобразованию 
информации

40,43 36,17 12,77 8,51 2,13
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В большинстве случаев профессиональ-
ным пользователям нужна первичная ин-
формация и информационные сообщения, 
без дополнительных интерпретаций и не об-
работанные СМИ, и они предпочитают ви-
деть весь информационный массив.

Доступ к этим профессиональным систе-
мам подписной и платный, что делает их 
«закрытыми информационными системами» 
в отличие от доступных всем и открытым ре-
сурсам интернета, где также можно найти эти 
данные, но в неупорядоченном виде.

Закрытые информационные системы 
информационных агентств являются од-
новременно агрегатором, публикатором 
и архиватором информационных сообще-
ний от первоисточников, минуя систему 
традиционных массмедиа как трансляторов 
и интерпретаторов. Их пользователи могут 
увидеть весь массив информации, обнаро-
дованный по конкретному запрашиваемо-
му сюжету. С учетом специфики контента 
и функционала можно предложить отнести 
эти платформы к новому виду специальных 
электронных библиотек. Можно предполо-
жить, что крупнейшие информационные 
агентства в дальнейшем также будут де-
лать похожие системы для создания новых 
информационных продуктов для работы 
с профессиональной информацией и пе-
рерабатывать для них имеющиеся базы 
данных в «базы знаний» по ряду профес-
сиональных сфер.

полагая, что редакции СМИ могут служить 
моделью единиц, принимающих решения 
в организациях. Еще более грубые, но опера-
тивные оценки может дать статистика ссылок 
веб-счётчиков и панелей, таких, как россий-
ский LiveInternet и зарубежный SimilarWeb. 
Итоговый показатель влияния ИА на ЛПР 
может быть комплексным и агрегировать 
частные показатели, полученные указанны-
ми способами.

Выводы

Исторически информационные агентства 
являются участниками рынков массмедиа 
и информации, формирующими професси-
ональное информационное потребление 
практически во всех экономических секто-
рах.

Основными потребителями информаци-
онных систем и баз данных от информаци-
онных агентств в России являются специ-
алисты (профессионалы) и руководители 
(ЛПР), которые осуществляют мониторинг 
информационного поля, а также используют 
профессиональные ресурсы для подготовки 
решений и внутренней документации.

Кроме того, они выполняют роль коммуни-
катора в ряде профессиональных сообществ, 
являясь частью профессиональной комму-
никационной среды. В России издателями 
баз данных, влияющих на профессиональ-
ное информационное потребление, явля-
ются органы государственной власти, кото-
рые одновременно являются держателями 
(регистраторами) единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и основ-
ным источником контента для справочно- 
правовых баз данных.

Внутри системы массмедиа основные ре-
сурсы для профессионального информаци-
онного потребления относятся к информа-
ционным агентствам. Базы данных информа-
ционных систем и информационных агентств 
являются «привратниками», согласно комму-
никационной теории Курта Левина, система-
тизируя, верифицируя и отбирая информа-
цию из публичного пространства для поль-
зователей с помощью системы фильтрации.

зывает больше доверия, чем собственное 
сообщение СМИ, где используется интер-
претация. Все эти факторы обосновывают 
подход к оценке ИА, основанный на муль-
типликаторах к охвату их аудитории и ин-
дексу цитируемости в СМИ их сообщений, 
а не к финансовым показателям.

Во-вторых, производственные процессы 
ИА автоматизированы значительно выше 
и лучше, чем в СМИ. Вклад авторского твор-
чества и интерпретаций в продукт в ИА 
минимален, следовательно упрощается из-
влечение фактов из их контента с помощью 
программного обеспечения.

Специализированные базы данных и зна-
ний позволяют создавать новые, отно-
сительно высокодоходные продукты для 
предприятий и лиц, принимающих реше-
ния. С точки зрения инвесторов, информа-
ционные сервисы на основе контента от-
крывают более широкие перспективы роста 
выручки и других финансовых показателей 
предприятий. В итоге, к примеру, компания 
Thomson- Reuters оценивается в 8,5 годовых 
выручек, а News Corp, у которой основанные 
на данных сервисы занимают менее высокую 
долю – лишь в 1,25 выручки.

В-третьих, представленные в этой работе 
результаты опросов подтверждают теорети-
чески выявленную роль ИА (в особенности, 
предоставляющих услуги на основе данных) 
как «агентов влияния» на ЛПР организаций 
в целом, а не только на СМИ. Эта роль повы-
шает полезность ИА для владельцев (равно 
как и для государства и общества) и стои-
мость их бизнеса.

Для использования при оценке необходи-
мо количественно определить показатель 
влияния информационных агентств на лиц, 
принимающих решения. Напрямую оце-
нить это влияние можно только при помощи 
специализированных инструментов, которые 
ещё предстоит разработать, предположи-
тельно, включающих глубинные интервью 
и опросы.

Менее точные оценки можно получить 
при помощи индексов цитирования, изме-
ряемых системами мониторинга и анали-
за СМИ, к примеру «Медиалогией», пред-

ром стоимость предприятия вычисляется как 
дисконтированная сумма всех выплаченных 
в будущем дивидендов, не повышает оценку 
ИА по причине относительной стабильности 
их выручки и здравом скептицизме инвесто-
ров в отношении оптимистических бизнес- 
планов медиаменеджмента. И тем не менее, 
хотя показатели сделок с ИА обычно не огла-
шаются, по сведениям авторов, в них фигури-
руют на порядок более высокие суммы, чем 
указанные выше.

Что побуждает инвесторов соглашаться 
на высокие оценки ИА? Первое объясне-
ние – это то, что информационные агентства 
являются «агентами влияния», составляя сво-
его рода «информационные трубопроводы» 
как часть инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения политической стабильности 
и государственной безопасности. При этом 
главную ценность ИА создаёт не выручка 
от подписчиков или от размещения рекламы, 
которой в них крайне мало, а в первую оче-
редь суммарный охват аудитории, включая 
СМИ, которые цитируют сообщения агент-
ства. Главная ценность ИА – это суммарный 
охват или количество реципиентов, которые 
получают распространяемые сообщения. 
Кроме того, как показано в этой работе, ИА 
более эффективны при передаче сообщений 
лицам, принимающим решения (ЛПР), чем 
адаптированные к массовому потребителю 
медиа, такие как ТВ и газеты. Информация 
ИА как первоисточника и верификатора вы-

Работа  информагентств  на  пресс-подходе
Источник :  microgen /  depos i tphotos .com

Газеты становятся  вторичным 
источником информации

Источник :  GeorgeRudy  /  depos i tphotos .com
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения аэ-
роснимков для решения задач строительной отрасли. При-
ведена информация об аналоговых и цифровых аэросним-
ках, а также способах их получения. Рассмотрены вопросы 
получения цифровых аэроснимков в полете и сканирования 
аналоговых снимков для перевода их в цифровую форму.

аэроснимки, цифровые аэрофотоснимки, сканирование снимков, строительная отрасль.
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космической съемки (рис. 2).
Примером применения 

аэросъемок может служить 
проект «Цифровой двой ник 
Москвы». В рамках этого про-
екта по материалам аэро-
съемок с БПЛА создана фо-
тограмметрическая модель 
города Москвы. Это проект 
Мосгоргеотреста, реализо-
ванный по распоряжению 
Москомархитектуры и Де-
партамента информацион-
ных технологий города Мо-
сквы в целях эффективного 
моделирования развития 
городской территории.

Платформа используется 
для планирования строи-
тельства жилых, промышлен-
ных, социальных объектов 
и принятия управленческих 
решений. Также реализован 
контроль хода выполнения 
значимых территориальных 
проектов [15].

Участие строителей в этом 
проекте дает всю инфор-
мацию о районе и городе, 
а также о стройплощадке. 
Пространственные данные 
используются при реализа-
ции всех строительных про-
ектов в Москве [14].

«Цифровой двой ник Мо-
сквы» представляет собой 
фотограмметрическую мо-
дель г. Москвы, на которую 
нанесены сети инженерных 
и транспортных коммуника-
ций. Для создания такой фо-
тограмметрической модели 
было использовано более 
12 млн снимков территории 
города. Съемка выполнена 
под разными углами с воз-
духа и земли. Обновление 
снимков осуществляется 
ежегодно, для того чтобы 

СТ
РО

И
ТЕ

ЛЬ
СТ

ВО
«Цифровой
двойникМосквы»
сделаннабазе
общедоступного
ПО

Аэрофотоснимки и цифро-
вые фотограмметрические 
технологии применяются 
для решения различных за-
дач в строительной отрас-
ли. Сочетание технологий 
дистанционного зондиро-
вания, цифровой фотограм-
метрической обработки 
с применением алгоритмов 
искусственного интеллек-
та повысят производитель-
ность и точность получения 
информации об объектах 
местности для сферы стро-
ительства.

Эта информация может ис-
пользоваться на всех этапах 
жизненного цикла объектов 
капитального строительства, 
в том числе при инженерных 
изысканиях, архитектурно- 
строительном проектирова-
нии и строительстве.

Показатели, которые могут 
быть получены по аэрофото-
снимкам и ортофотопланам 
включают в себя местопо-
ложение границ земельных 
участков (координаты по-
воротных точек границ зе-
мельных участков), площадь 
объектов недвижимости (зе-
мельных участков, зданий), 
высота зданий и другие.

Аэроснимки также могут 
применяться для проведе-
ния мониторинга строитель-
ства: определения этапов 
строительства объектов, кон-
троля проведения работ, мо-
ниторинга работы строитель-
ной техники, контроля хода 
строительства, вычисления 
объемов земляных работ. 
Для этих целей целесообраз-
но применение аэросъемки 
с беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА), а также 
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ния с помощью искусственного интеллекта. 
Это используется для точного определения 
на модели зоны покрытия территории ка-
мерами в целях обеспечения безопасности 
граждан [15].

Основой подобных проектов служат исход-
ные материалы: аэрофотоснимки, получен-
ные с самолетов и беспилотных летательных 
аппаратов. Изображения могут быть пред-
ставлены как в аналоговом, так и в цифровом 
виде [16].

Следует отметить, что в аэрофотогеодезиче-
ском производстве при съемках с самолета, 
несмотря на появление цифровых аэрока-
мер, продолжают применять также и анало-
говые аэрофотоснимки, наряду с цифровы-
ми. Затем в процессе обработки их перево-
дят в цифровую форму.

Это связано с тем, что традиционные тех-
нологии производства выходной продукции 
хорошо отлажены, кроме того, применение 
цифровой съемочной аппаратуры требует 
значительных финансовых вложений.

Для получения аналоговых снимков зем-
ной поверхности фотопленка экспонирует-

поддерживать актуальность фотограмметри-
ческой модели.

В фотограмметрической модели «Циф-
ровой двой ник Москвы» содержится 5000 
аналитических слоев, основу которых со-
ставляют массивы данных по всем сферам 
жизни города. Слои обновляются постоянно 
в режиме реального времени. Также в плат-
форму загружены архивы панорам 13 000 км 
территории Москвы. Эти архивы могут ис-
пользоваться для высокоточных измерений 
и просмотра актуальных и ретроспективных 
снимков города.

«Цифровой двой ник Москвы» реализован 
на базе свободно распространяемого про-
граммного обеспечения.

Алгоритмы искусственного интеллекта 
в проекте «Цифровой двой ник Москвы» при-
меняются для улучшения разрешения изо-
бражений, цветокоррекции исходных сним-
ков, а также удаления со снимков шумов 
и отдельных объектов, мешающих обработке 
данных, таких как, например, автомобилей.

На 3D-модель города выведено видео 
с некоторых камер системы видеонаблюде-

Рис.  1 .  Примеры аэроснимков
Источник :  f l y -photo . ru

Рис.  2 .  Мониторинг  определения этапов строительства транспортной развязки 
на  км 19+500 автомобильной дороги  «Пермь – Усть-  Качка»  на  подъезде 

к  терминалу  аэропорта  Большое Савино
Источник :  презентация АО «ТЕРРА ТЕХ» ,  «Российские  космические  системы»

Земляные работы (сооружение 
насыпей и устройство 
подстилающего слоя из песка)

Начало строительства эстакады 
(устройство первых железобетонных 
пролетов)

Продолжается строительство 
эстакады (монтирование сборных 
блоков)

Развязка построена, ведется 
укладка асфальтового покрытия 
и благоустройство прилегающих 
территорий (установка бордюров, 
ограждений, дорожных знаков, 
освещения)

Рис .  3 .
Источник :  фото  М.  Денисова с  сайта  www.mos. ru  [15 ]
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мер, разрешающая способность снимков, 
получаемых съемочной камерой RC-30 мо-
жет достигать 50–55 лин/мм. При этом объ-
ектив камеры имеет разрешающую способ-
ность от 90 до 120 лин/мм (в зависимости 
от величины фокусного расстояния). У всех 
остальных съемочных камер разрешающая 
способность снимков несколько меньше 
(от 20 до 40 лин/мм) [6], [4]. В аэрокамерах 
типа RC-30 реализована компенсация смаза 
изображения за счет протягивания пленки 
в момент экспозиции.

Для учета дисторсии в паспорте камеры 
для каждого объектива имеется таблица ее 
значений в узлах матрицы с шагом в мас-
штабе снимка, как правило, один сантиметр 
по двум взаимно перпендикулярным осям. 
Величина дисторсии может меняться от не-
скольких микрометров, например, для объ-
ективов камеры RC-30, до десятков и сотен 
микрометров. Обычно величина дисторсии 
до 3–5 мкм при дальнейшей обработке сним-
ков не учитывается, так как ошибки измере-
ния точек изображений оказывают большее 
влияние. Для учета деформации фотоплен-
ки в различных направлениях на каждом 
снимке может быть впечатано до 8 коорди-
натных меток. Координаты меток измерены 
с высокой точностью и указаны в паспорте 
съемочной камеры. В нем же имеется табли-
ца значений дисторсии объектива с шагом 
10 мм. Координаты точек, расположенных 
между заданными значениями дисторсии, 
вычисляются чаще всего с использованием 
билинейной интерполяции. Если известны 
точные величины систематических искаже-
ний изображения, то можно их учесть при 
последующей обработке. Для сохранения 
высоких измерительных характеристик съе-
мочных камер, их необходимо периодически 
калибровать, т. е. уточнять параметры каме-
ры: величину дисторсии, координаты меток, 
фокусное расстояние объектива и т. д.

Цифровые изображения, а точнее растро-
вые полутоновые изображения, характери-
зуются:

 – размером изображения в пикселях или 
количеством строк и столбцов;

 – цветом;

штабу. Распечатка же выходной продукции 
на твердом носителе (бумаге, пленке, пласти-
ке) осуществляется в требуемом масштабе.

Наибольшее распространение в насто-
ящее время получили снимки формата 
230х230 мм, получаемые съемочными каме-
рами RC-30, LMK, RMB и др.

Универсальным критерием оценки каче-
ства изображения объекта и эффективности 
измерений по этому изображению является 
разрешающая способность. Линейное про-
странственное разрешение – это величина, 
обратная разрешающей способности. Пре-
дельное разрешение – это размер минималь-
ного объекта на изображении, который ото-
бражается раздельно [10].

Разрешающая способность аналоговых 
снимков зависит от разрешающей способ-
ности применяемой фотопленки, разреша-
ющей способности объектива съемочной 
камеры, условий съемки (наличия дымки, 
типа используемых светофильтров и т. п.) 
и наличия механизма компенсации сдвига 
изображения за время экспозиции, а так-
же от условий фотохимической обработки 
экспонированной фотопленки. Так, напри-

ся в полете [2]. Характеризуются аналоговые 
снимки следующими параметрами:

 – масштабом;
 – форматом (размером) снимка;
 – разрешающей способностью;
 – геометрической точностью;
 – цветом;
 – фотографическим качеством и т. д.

Снимки могут объединяться в блок. Он 
характеризуется количеством снимков в ка-
ждом маршруте и количеством маршрутов, 
а также величиной продольного и попереч-
ного перекрытия снимков.

Основными выходными материалами при 
фотограмметрической обработке аэрокосми-
ческих снимков, выполняемой на цифровых 
станциях, являются:

– цифровые ортофотопланы;
– векторизованные цифровые карты и пла-

ны;
– цифровые модели рельефа.
В том случае, когда в ходе фотограмме-

трической обработки создается выходная 
продукция в цифровом виде, она характе-
ризуется сейчас не масштабом, а точностью, 
которая соответствует тому или иному мас-

Рис.  4 .  Схематичное изображение маршрутов , 
на  которое  нанесены оси маршрутов и  центры аэрофотоснимков [6 ]

Белая площадь в  Москве
Источник :  duha127 /  depos i tphotos .com
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системы. Дополнив этот модуль цветными, 
инфракрасными или тепловыми модулями, 
пользователь может решать с помощью них 
различные практические съемочные задачи.

Цифровые изображения большого разме-
ра могут быть получены с использованием 
светочувствительной ПЗС-линейки, а не ма-
трицы. Фирма Leica Camera AG реализовала 
это в своей цифровой аэросъемочной каме-
ре ADS40 [11], [12], [13].

В камере ADS40 использовано 7 ПЗС ли-
неек размером 12000 пикселей. Три из них 
панхроматические и направлены вперед, 
назад и в надир. Четыре линейки снимают 
в красном, синем, зеленом и ближнем ин-
фракрасном диапазонах. В ADS40 изображе-
ние формируется в процессе движения над 
местностью и отличается от изображения, 
полученного матричными камерами. Сним-
ки геометрически отличаются от снимков 
в центральной проекции и от космических 
сканерных снимков. Перед фотограмме-
трической обработкой необходимо учесть 

щадной съемки и решения различных за-
дач методами фотограмметрии. Может быть 
выполнено топографическое и кадастровое 
картографирование в различных масштабах, 
созданы и обновлены карты и ортофотопла-
ны, 3D-модели местности, решены задачи 
инженерных изысканий, мониторинга чрез-
вычайных ситуаций. Результаты обработки 
могут применяться в строительной сфере 
и многих других.

Большинство камер, имеющих средний 
формат, снабжены матрицей 60 мегапик-
селей. К среднеформатным цифровым ка-
мерам, имеющим размер матрицы 92 ме-
гапикселя, относятся: UltraCamLp, Microsoft- 
Vexcel Imaging GmbH; к камерам, имеющим 
размер матрицы 132 мегапикселя – RMK-DX, 
Intergraph Z/I Imaging. Эти камеры более до-
ступны по цене.

60-мегапиксельная среднеформатная 
камера имеет сменные объективы и пред-
ставляет собой отдельный базовый модуль, 
который входит в состав аэросъемочной 

 – геометрической точностью съемочной 
камеры: параметрами ПЗС-сенсора, ди-
сторсией объектива и т. д.;

 – фотометрическими параметрами 
ПЗС-сенсора: шумами, динамическим 
радиометрическим диапазоном, вели-
чиной экспозиции и т. д.

Цифровые изображения могут быть по-
лучены с помощью цифровой съемки или 
с помощью сканирования аналоговых сним-
ков на высокоточном фотограмметрическом 
сканере [3].

В цифровых съемочных системах кадровые 
изображения формируются с помощью од-
ной или нескольких ПЗС-матриц, экспониру-
емых одновременно. Считывание информа-
ции с матриц осуществляется при закрытом 
объективе. После этого съемочная камера 
готова к экспонированию следующего кадра. 
Сшивка нескольких изображений в одно осу-
ществляется автоматически программным 
путем.

Разрешающая способность цифрового 
изображения может быть найдена по фор-
муле, приведенной ниже:

R
R

Rи
об

об

=
+

1000
2 1000∆

где: Δ – размер пикселя ПЗС-сенсора,
Rоб – разрешающая способность объектива 

съемочной камеры.

Профессиональные цифровые аэроснимки 
могут быть получены крупноформатными 
или среднеформатными камерами [12], [13].

Крупноформатные камеры представлены:
– кадровыми камерами, имеющими размер 

матрицы более 200 мегапикселей;
– цифровые аэрофотосканеры, которые 

генерируют «цифровой ковер»;
– аэросъемочная система A3, Visionmap, 

в которой используется всего два объ-
ектива и два сенсора небольшого фор-
мата. Камера снимает за счет вращения 
объективов поперек линии полета очень 
широкую полосу местности.

Эти камеры применяют для выполнения 
крупных проектов для промышленной пло-

Рис.  5 .  Фрагменты цифровой аэросъемки с  высоты 5800 м с  увеличением до  32  крат , 
полученные цифровой камерой ЦТК-140 [1 ]

Аэрофото центра Санкт-Петербурга
Источник :  composter -box@mai l . ru  /  depos i tphotos .com
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проведении цифровых фотограмметриче-
ских измерений основное значение будет 
иметь точность координат точек местности, 
получаемых по снимкам и точность отрисов-
ки границ объектов местности (векторизации 
по снимкам). Результаты фотограмметриче-
ской обработки аэроснимков, представлен-
ные результатами определения координат 
точек и границ объектов, будут зависеть 
от возможности учета искажений снимков 
и исходного качества аэроснимков. Также 
влияние будут оказывать ошибки измере-
ний и вычислений на всех технологических 
этапах обработки снимков.

Применение материалов аэросъемки для 
сферы строительства позволяет оперативно 
получать информацию об объектах местно-
сти с высокой точностью. Выбор съемочной 
системы и параметров съемки должен про-
водиться исходя из требуемой точности. 
В связи с тем, что сейчас доступно для ис-
пользования большое количество различных 
съемочных систем и программных продук-
тов, целесообразно проведение дополни-
тельных исследований в данной сфере.

Благодаря большим перекрытиям одина-
ковые точки местности будут отображаться 
не на 3, как в классической фотограмметрии, 
а на большее число изображений. Точность 
уравнивания блока возрастает, благодаря 
большой избыточности измерений при пе-
рекрытиях больше 87%. При автоматической 
обработке снимков в ЦФС трудоемкость при 
больших перекрытиях фактически не увели-
чивается, а надежность фотограмметриче-
ской обработки повышается за счет избы-
точности информации.

Аэрокосмические снимки на фотопленке 
в виде негативного или позитивного полуто-
нового изображения преобразуют в растро-
вое полутоновое изображение. Преобразо-
вание осуществляется с помощью сканиро-
вания снимка на профессиональном фото-
грамметрическом сканере.

Наибольшее распространение для скани-
рования снимков получили фотограмметри-
ческие сканеры, которые характеризуются 
высокой точностью сканирования (погреш-
ность 3–5 мкм), высоким разрешением ска-
нирования (5–15 мкм), процедурами геоме-
трической и радиометрической коррекции.

Фотограмметрический сканер состоит из:
 – оптико- механического блока;
 – компьютера;
 – программного обеспечения.

На современном этапе применяются тех-
нологии аэрофотосъемки цифровыми про-
фессиональными камерами матричного 
или сканерного типа. В процессе съемки 
на борту самолета установлен спутниковый 
приемник, который в полете определяет ко-
ординаты центров проекции снимков, что 
используется в дальнейшем для автоматиче-
ского внешнего ориентирования фотограм-
метрических моделей.

В программном фотограмметрическом 
обеспечении достигнут высокий уровень 
автоматизации обработки информации. 
Но есть задачи, которые трудно поддаются 
автоматизации, такие, как например, топо-
графическое дешифрирование. Для реше-
ния этих задач необходимо применение 
возможностей искусственного интеллекта [8].

В заключение следует отметить, что при 

ной высоте съемки и небольшом перепаде 
отметок высот ошибки не влияют на точность 
и ими можно пренебречь.

В аэросъемочной камере UltraCamD 
применен другой способ построения ком-
бинированного изображения. Для созда-
ния изображения в камере установлены 4 
ПЗС-матрицы, имеющие размер 3680х2400 
пикселей, которые работают в красном, си-
нем, зеленом и ближнем инфракрасном 
диапазонах, а также 9 матриц, работающих 
в панхроматическом диапазоне. Объекти-
вы вышеназванных 9 матриц располагают-
ся на одной прямой, которая параллельна 
направлению полета. Съемка осуществля-
ется из одной точки и реализована за счет 
перемещения самолета. Так получается ком-
бинированный аэроснимок в центральной 
проекции. Снимок имеет размер 11500х7500 
пикселей.

Снимки, полученные аэрокамерами 
UltraCamD и DMC, можно считать подобными 
аналоговым снимкам формата 23х23 см и ска-
нированным с размером пикселя 20 мкм.

Преимущества цифровых фотограмметри-
ческих камер:

 – отсутствуют расходы на пленку;
 – нет процесса проявки;
 – автоматически определятся выдержка;
 – возможен контроль геометрического 
и радиометрического качества аэросним-
ков в процессе полета;

 – проведение аэросъемки в разных диа-
пазонах спектра;

 – можно использовать данные для вну-
треннего ориентирования при обработ-
ке на цифровой фотограмметрической 
станции;

 – неограниченные возможности копиро-
вания снимков;

 – полностью отсутствует деформация изо-
бражений при хранении.

Фотограмметрическая обработка цифро-
вых снимков имеет более низкую себестои-
мость (в 2 раза ниже) по сравнению с анало-
говыми. С камерами поставляются большие 
объемы запоминающих устройств. Цифровая 
съемка в результате будет производиться 
с большим перекрытием.

вибрации и провести геометрическую кор-
рекцию изображения. Похожие подходы ре-
ализованы при создании цифровых камер 
ЦТК-140 (цифровая топографическая аэро-
камера на базе аэрофотоаппаратов серии 
АФА) и ЦМК-70 (цифровая многозональная 
стереокамера), разработанных АНО «Космос- 
НТ» и Институтом космических исследований 
РАН [9], [1]. На рис. 5 приведены фрагменты 
цифровой аэросъемки с высоты 5800 м с уве-
личением до 32 крат, полученные цифровой 
камерой ЦТК-140 [1].

Другим вариантом получения цифровых 
снимков большого размера является приме-
нение нескольких ПЗС-матриц в одной аэро-
съемочной камере, как например, реализо-
вано в камерах DMC (Digital Maping Camera) 
фирмы Z/I Imaging Corporation и UltraCamD 
фирмы Vexcel.

В аэросъемочной камере DMC 4 ПЗС-ма-
трицы 3000х2000 пикселей используются 
для съемки в следующих диапазонах: крас-
ном, синем, зеленом, ближнем инфракрас-
ном. 4 ПЗС-матрицы, имеющие размер 
7000х4000 пикселей, позволяют выполнять 
съемку в панхроматическом режиме. В ре-
зультате съемки 4 изображения от панхро-
матических сенсоров синхронизируются 
с высокой точностью до 0,01 миллисекунды 
и применяются для создания единого комби-
нированного снимка размером 7680х13824 
пикселей. Этот снимок не является снимком 
в центральной проекции. Но при достаточ-

Аэрофото дороги
Источник :  b i le tsk iy_e  /  depos i tphotos .com

Фотосъемка с  помощью беспилотника
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Аннотация. Данная статья является обзорной. Она посвя-
щена проблемам внедрения моделей искусственного ин-
теллекта в производственные процессы и вызовы, стоящие 
перед этой сферой деятельности. Акцент делается на при-
менении искусственного интеллекта (ИИ) в отраслях ТЭК. 
Какие возможности сулит компаниям переход на ИИ и какие 
проблемы он может породить.

искусственный интеллект, генеративный искусственный интеллект, экономический эф-
фект, суперкомпьютер, дефицит вычислительных мощностей.
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дения систем искусствен-
ного интеллекта в бизнесе 
к 2030 г. может достигнуть 
25 трлн долл. При этом 2023 г. 
должен стать прорывным для 
повсеместного внедрения 
данных технологий, в пер-
вую очередь, за счет молни-
еносного развития моделей 
генеративного искусствен-
ного интеллекта. Этот новый 
тип систем уже может само-
стоятельно генерировать 
изображение, текст или дру-
гие медиаданные на основе 
анализа большего объема 
информации и способно-
сти к машинному обучению, 
а не счет заранее прописан-
ных алгоритмов под каждую 
конкретную ситуацию. Такие 
системы могут очень бы-
стро обрабатывать большие 
и крайне разнообразные 
наборы совершенно не-
структурированных данных 
и выполнять сразу несколько 
функций. Так, генеративный 
ИИ может классифицировать, 
редактировать, обобщать, от-
вечать на вопросы, а главное 
разрабатывать принципи-
ально новый контент.

«Согласно нашим послед-
ним исследованиям, гене-
ративный ИИ может прино-
сить доход, эквивалентный 
2,6–4,4 трлн долл. в год, что 
сопоставимо с показателем 
ВВП всего Соединенного Ко-
ролевства в 3,1 трлн долл.», – 
отмечается в исследовании 
Мckinsey [1].

Применение генератив-
ного ИИ, по расчетам ана-
литиков, может расширить 
области использования 
искусственного интеллекта 
на 15–40%. В результате, уже 
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Использование
ИИвТЭКносит
точечный,
периферийный
характер

Искусственный интеллект 
уже давно стал неотъемле-
мой частью современного 
быта. Голосовые помощни-
ки, языковые переводчики, 
навигаторы и музыкальные 
приложения с подборкой 
треков по запросу – эти про-
стые системы искусственно-
го интеллекта, основанные 
на заранее прописанных ал-
горитмах и функциях, окру-
жают нас повсюду, делая 
жизнь проще и приятнее. 
Постепенно вместе с про-
цессами индустриальной 
цифровизации и расшире-
нием технологических воз-
можностей применения, ис-
кусственный интеллект все 
активнее начинает исполь-
зоваться в коммерческих 
проектах и промышленном 
производстве. Лидерами 
по внедрению систем ИИ 
являются банковская сфе-
ра, сервисы онлайн- услуг 
и ритейла, здравоохранение 
и телекоммуникационные 
системы, что объясняется 
мобильностью этих отрас-
лей, короткими сроками ре-
ализации проектов, высоким 
уровнем взаимодействия 
с обществом и низкой сте-
пенью аварийности. Более 
сложные, тяжелые и консер-
вативные отрасли, особен-
но в сфере ТЭК, пока пред-
почитают внедрять системы 
искусственного интеллекта 
точечно по отдельным на-
правлениям или проектам.

ИИшагаетпо планете

Согласно исследованию 
Мckinsey, глобальный эко-
номический эффект от вве-

D O I  1 0 . 5 2 8 1 5 / 0 2 0 4 - 3 6 5 3 _ 2 0 2 3 _ 4 1 9 3 _ 7 2
E D N :  F C U T T X

И
ст

оч
ни

к:
 h

qu
al

it
y 

/ 
de

po
si

tp
ho

to
s.

co
m
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Впрочем, сами члены правительства при-
знают, что внедрение ИИ идет не так гладко, 
как хотелось бы. Перед отраслью стоят се-
рьезные проблемы и вызовы, решений кото-
рых пока найти не удалось, даже в мировой 
практике.

Главным вызовом пока остается нехватка 
вычислительных мощностей и сопутствую-
щей инфраструктуры. Модели искусствен-
ного интеллекта, особенно генеративные, 
построены на анализе колоссального коли-
чества данных. И чем сложнее становится 
система, тем большего количества данных 
она будет требовать.

Еще десять лет назад стало понятно, что 
производственные возможности простых 
компьютеров со стандартным соединени-
ем большого количества процессоров уже 
себя исчерпали. Для развития моделей ис-
кусственного интеллекта требуются вычисли-
тельные установки, быстрота действия кото-

из федерального бюджета. Со следующего 
года мы протестируем такой подход на пред-
приятиях, годовая выручка которых превы-
шает 800 млн руб.», – сообщил Д. Чернышен-
ко на конференции по ИИ AI Journey 2023, 
организованной «Сбербанком». В первую 
очередь такие меры будут распространяться 
на компании, которые работают в приоритет-
ных для страны отраслях.

В результате этой работы, искусственный 
интеллект уже к 2025 г. принесет россий-
ским компаниям ни много ни мало 1 трлн 
руб. дохода. При максимальных инвестициях 
за 5 лет дополнительный прирост ВВП в ре-
зультате массового внедрения ИИ может со-
ставить 11,3 трлн руб.

«Россия де-факто сейчас уже является и на-
мерена продолжать быть страной с одним 
из самых благоприятных регуляторных ре-
жимов в мире для эффективного развития 
технологий с использованием искусственно-
го интеллекта», – отметил на стратегической 
сессии Д. Чернышенко.

Правда, есть в этом одно серьезное «но». 
Инициативы по массовому внедрению ис-
кусственного интеллекта в России в основ-
ном исходят от государства, точно шанс, 
дарованный свыше. Так, в прошлом году 
средний уровень использования систем ИИ 
вырос в 1,5 раза, но при этом 60% пришлось 
не на бизнес, а на государственный сектор. 
Если проанализировать закупки в области 
ИИ, то выяснится, что в 2021 г. соотношение 
количества коммерческих закупок и заку-
пок по 223 и 44 ФЗ составило 50 на 50%, а вот 
соотношение средств, потраченных на ком-
мерческие закупки и закупки по 223 и 44 ФЗ 
составляет уже 30 на 70%. При этом средний 
чек на закупку по 223 ФЗ составлял 17,2 млн 
руб., по 44 ФЗ – 16,8 млн руб., а в коммерче-
ских закупках – лишь 7,6 млн руб. [2].

Такой подход изначально был заложен 
в Стратегии развития искусственного интел-
лекта в Российской Федерации до 2030 г., 
которая была утверждена Указом Президен-
та РФ в 2019 г. [3]. Сейчас Правительство РФ 
во главе с премьер- министром страны Ми-
хаилом Мишустиным, активно продвигает 
инициативы по внедрению ИИ практически 
во всех сферах экономической и социальной 
жизни. В конце сентября этого года в ходе 
стратегической сессии «Развитие искус-
ственного интеллекта», премьер- министр 
заявил, что правительство активно работает 
над обновленным вариантом национальной 
стратегии, которая будет ставить крайне ам-
бициозные цели. В документе предполага-
ется, что к 2030 г. во многом за счет господ-
держки 95% компаний интегрируют техно-
логии ИИ в свою работу; 85% всех субъектов 
экономики будут знакомы с принципами 
использования искусственного интеллекта 
для решения рабочих задач. А вклад искус-
ственного интеллекта в ВВП страны к 2030 г. 
достигнет 6%. Обновленная стратегия может 
появиться уже в конце 2023 г.

В качестве «кнута и пряника» традиционно 
будут использоваться государственные суб-
сидии. «По поручению президента исполь-
зование искусственного интеллекта станет 
обязательным для всех компаний, которые 
планируют получать какие-либо субсидии 

к 2060 г. половина профессий в мире будет 
полностью автоматизирована и роботизиро-
вана. Это не приведет к резкому росту без-
работицы, но изменит функции работников, 
задача которых будет овладеть навыками 
применения ИИ для своего направления 
деятельности и контролировать его работу.

Одновременно семимильными шагами 
будет расти мировой рынок услуг в области 
цифровизации и искусственного интеллекта. 
По сути, он станет главной платформой ми-
ровой экономики. По данным исследования 
Zion Market, глобальный оборот индустрии 
ИИ может вырасти с текущих почти 60 млрд 
долл. до 422 млрд долл. в 2028 г.

Единственным вариантом выживания 
в таком мире станет быстрая и качествен-
ная подготовка бизнеса, экономики, поли-
тики, социума, а главное – простых людей. 
Согласно исследованиям Oxford Insights, 
наибольшей готовностью к внедрению си-
стем искусственного интеллекта обладают 
США, Сингапур и Великобритания. Китай за-
нимает лишь 15 место, а Россия – 38. По дан-
ным Tortoise Media, лидерами по готовности 
технологий ИИ являются США, Китай и Ве-
ликобритания. Россия в этом рейтинге за-
нимает уже 32 место. При этом в качестве 
оценочных показателей использовались 
доступность и репрезентативность данных, 
инфраструктура, инновационный, цифровой 
и кадровый потенциал, управление, этика 
и адаптивность технологий.

Искусственныйинтеллект
какдарсвыше

В России настрой на повсеместное 
внедрение искусственного интеллекта 
позитивно- агрессивный, местами даже бо-
евой. По словам вице-премьера РФ Дмитрия 
Чернышенко, Россия занимает достойное 
место в этой технологической гонке. Объем 
рынка ИИ в стране в 2022 г. достиг 650 млрд 
руб., что на 18% больше показателей 2021 г. 
Россия занимает 4 место в мире по количе-
ству внедряемых моделей генеративного ИИ 
и входит в топ-10 стран по совокупной мощ-
ности всех суперкомпьютеров.

Визуализация ИИ
Источник :  sdecoret  /  depos i tphotos .com
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Геополитическая нестабильность так-
же привела к появлению еще одного су-
щественного вызова – это риск изоляции 
России, закрытия для страны новых иссле-
дований и наработок как в сфере ИИ, так 
и в остальных IT-отраслях. Это заставляет как 
компании, так и государство все активнее 
налаживать информационные связи с дру-
жественными странами: Китаем, Индией, Са-
удовской Аравией, Бразилией и т. д., и уже 
через них получить доступ к американским 
и европейским разработкам.

Человек«с краснойкнопкой»

И наконец по-прежнему остается откры-
тым вопрос безопасности и функциональной 
корректности работы систем искусственного 
интеллекта. При всей своей рациональности, 
основанной на машинном обучении, само-
создаваемые алгоритмы искусственного ин-
теллекта работают на эмпирических данных 
и далеко не всегда отличаются логичностью 

с трудом подходят под требования специа-
листов в области искусственного интеллекта. 
Обратной стороной медали является востре-
бованность опытных российских специали-
стов и отток уже готовых кадров за рубеж.

Дефицит кадров порождает другую не ме-
нее важную проблему – явную нехватку рос-
сийских исследований и разработок в этой 
области. Сейчас крупнейшие российские 
компании активно занимаются не только 
импортозамещением, например, в области 
замены иностранных облачных технологий, 
но и созданием собственного роботизиро-
ванного оборудования. Пока эти наработки 
являются точечными и единичными, сделан-
ными под единственного заказчика и плохо 
масштабируемые на всю отрасль.

Отчасти отсутствие собственных наработок 
в IT-областях продиктовано другой пробле-
мой – дефицитом инвестиций в стартапы, 
венчурные фонды и независимые IT-компа-
нии по разработке технологий искусствен-
ного интеллекта. Как правило, работы в это 
области идут со стороны крупных компаний 
или по их заказу под строго определенные 
задачи. С 2020 г. инвестиции в венчурные 
фонды и стартапы сильно просели и не вос-
становились до сих пор. По данным Venture 
Guide, в 2022 г. вложения в IT-стартапы в Рос-
сии упали на 57%, до 1,1 млрд долл., общее ко-
личество сделок снизилось в 2,3 раза: со 291 
сделки в 2021 г. до 128 сделок в 2022 г. [4]. При-
чины проседания достаточно очевидны – это 
геополитическая нестабильность и санкции, 
в результате которых иностранные инвесто-
ры вынуждены были покинуть российский 
рынок. Кроме того, большую роль сыграли 
осторожное отношение бизнеса к данным 
технологиям, боязнь российских инвесто-
ров вкладывать средства в модные мыльные 
пузыри и развитие внутрикорпоративных 
IT-отделов и служб.

Риск деградации развития стартапов сей-
час настолько велик, что государство готово 
пойти на серьезные меры стимулирования 
этой сферы, вплоть до создания систем госу-
дарственного софинансирования таких ком-
паний для повышения их инвестиционной 
привлекательности.

возглавляет топ-500 суперкомпьютеров 
мира. На втором месте в рейтинге топ-500 
расположился суперкомпьютер Aurora, кото-
рый размещен в Аргоннской национальной 
лаборатории (ANL) Министерства энергетики 
США. Производительность этого комплек-
са составляет 585,34 петафлопс, однако его 
производители рассчитывают в самом бли-
жайшем будущем довести мощность Aurora 
до 2 экзафлопс. Замыкает тройку облачный 
суперкомпьютер Microsoft Azure Eagle, пока-
завший результат на уровне 561,2 петафлопс.

В целом же лидерами по количеству и за-
явленной мощности суперкомпьютеров 
являются США (161 шт.), Китай (104 шт.), Гер-
мания (36 шт.) и Япония (32 шт.). Россия за-
нимает в этом рейтинге 13 место, благодаря 
суперкомпьютерам «Сбербанка» и «Яндекса». 
Суперкомпьютер «Яндекса» «Червоненкис» 
мощностью 21,53 петафлопс занял 19 место 
рейтинга суперкомпьютеров топ-500, став 
самой производительной системой не толь-
ко в России, но и во всей Восточной Европе. 
Кроме «Червоненкиса», в топ-500 вошли ещё 
два суперкомпьютера «Яндекса» – «Галуш-
кин» (16,02 петафлопс) и «Ляпунов» (12,81 пе-
тафлопс). Они заняли в рейтинге 36-е и 40-е 
места соответственно. В топ-500 также вхо-
дит и новый суперкомпьютер «Сбербанка» – 
«Кристофари нео» (11,95 петафлопс). Он занял 
43-е место в списке.

Однако по оценке ведущих специалистов, 
заявленные в мире цели по развитию систем 
генеративного искусственного интеллекта 
требуют создания суперкомпьютеров на 4,4 
экзафопс, которых пока просто не существует.

Кадры,деньгии стартапы

Второй не менее важной проблемой для 
России в сфере IT является острый дефицит 
подготовленных кадров – специалистов, спо-
собных разрабатывать отечественные пакет-
ные программные продукты с использовани-
ем искусственного интеллекта. И если в США 
таких специалистов готовит 111 университетов, 
в Китае – 36, то в России только 15. При этом 
в большинстве случаев, окончившие вуз ди-
пломники, имеющие базовые навыки работы, 

рых измеряется в триллионах операций в се-
кунду, при этом соединенные между собой 
многочисленные процессоры должны рабо-
тать параллельно. Если понимать искусствен-
ный интеллект, как попытку воспроизвести 
работу человеческого мозга, то нужно отда-
вать отчет, что для моделирования функций 
человеческого мозга на уровне нейронов 
требуется вычислительная мощность от 100 
петафлопс (когда количество выполняемых 
операций в секунду достигает 1015 степени) 
до 1 экзафлопс (количество операций воз-
растает до 1018 в секунду). Прогнозирование 
и моделирование, например, погоды и дру-
гих сложных, хаотичных процессов требует 
ещё большего количества ресурсов.

Создать суперкомпьютер, который сумел 
преодолеть барьер в 1 экзафлопс удалось 
только в 2022 г. в Национальной лаборато-
рии Окриджа (ORNL) Министерства энер-
гетики США. Он получил название Frontier. 
Его мощность достигает 1,194 экзафлопс, 
и по данным на ноябрь 2023 г., он все еще 

Внутритрубная дефектоскопия с  использованием ИИ
Источник :  exper ts t roy.comИспользование ИИ в  производстве

Источник :  Zhenyu  Luo  /  unsp lash .com
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ляющих опасность для функционирования 
бизнеса.

Если совокупная выручка предприятий 
ТЭК в России составляет около 2 трлн руб. 
(по оценкам 2021 г.), то их затраты на IT едва 
превышают 1% от суммарного объема инве-
стиций. Российские энергетические компа-
нии пока закладывают на разработку и вне-
дрение цифровых систем не больше 3–7% 
своих бюджетов. Правда, по оценке Универ-
ситета «Иннополис», к 2026 г. эта доля инве-
стиций может вырасти на 10–15%, а совокуп-
ный экономический эффект от внедрения 
проектов ИИ в ТЭК к 2025 г. может превысить 
530 млрд руб.

Помимо проблем недостаточного финан-
сирования таких проектов, остро стоит во-
прос о достаточной эффективности исполь-
зования этих технологических моделей. 
Даже такой российский лидер по внедрению 
искусственного интеллекта в производство, 
как «Газпром нефть», жалуется на невысокую 
отдачу от данных технологических новшеств 
по сравнению с потенциальными возмож-
ностями. «В «Газпром нефти» искусствен-
ный интеллект так или иначе применяется 
по всей цепочке деятельности компании 
от сейсмики до АЗС. Однако на сегодня мы 
получаем лишь 10% от суммарного эффекта, 
который мы могли бы получить и который 
мы оцениваем в 100 млрд руб. в год», – гово-
рил профессор Национального исследова-
тельского университета ИТМО; руководи-
тель программ развития технологий и ин-
струментов искусственного интеллекта ПАО 
«Газпром нефть» Алексей Шпильман.

Осторожно,работаетИИ!

Причины такой сдержанности кроятся 
в масштабности отрасли и ее стратегическом 
значении для экономики страны. Так, напри-
мер, строительство и эксплуатация АЭС или 
ГЭС может растянуться на 50–60 и больше 
лет. Естественно, что большая часть данных 
таких объектов до сих пор еще содержится 
«на бумаге» и не оцифрована для баз данных. 
Но даже если взять в расчет более или менее 
новые энергетические проекты, прошедшие 

ный характер, либо применяться в строго 
определенных параметрах. При этом у че-
ловека всегда должна быть та самая «красная 
кнопка» отключения данной системы.

Но все же главным подходом, по крайней 
мере, на современном этапе, должен стать 
принцип «минимального применения» тех-
нологий ИИ. Так, при автоматизации процес-
сов обработки данных приоритет должен, 
в первую очередь, отдаваться простым ли-
нейным алгоритмам.

Инвестициис низкимоптимизмом

Общие проблемы и вызовы использования 
искусственного интеллекта, помноженные 
на специфику отраслей ТЭК, существенно 
замедляют их внедрение в энергетической 
сфере. Опыт нефтегазовых и энергетических 
компаний показывает, что, как правило, ис-
пользование искусственного интеллекта 
в ТЭК носит точечный и несистемный харак-
тер. Компании отрабатывают механизмы ИИ 
на уровне пилотных проектов, узких кейсов 
и периферийных направлений, не представ-

и точностью. В результате, при использова-
нии этих систем в реальной жизни со всеми 
ее сложностями, поведение искусственного 
интеллекта отличается слабой предсказуе-
мостью. Это порождает самые разнообраз-
ные риски, от утечки персональных данных 
и экономических потерь, до угрозы экологии, 
жизни и здоровью людей.

Предотвратить данные риски можно путем 
создания специальной системы сертифика-
ции ИИ, которая будет включать комиссии 
по допуску этих систем, органы по сертифи-
кации, инспекции, провайдеров и научно- 
методические центры. Причем эти центры 
сертификации должны работать в рамках 
отраслей внедрения ИИ, чтобы знать и по-
нимать специфику его использования. Еще 
одной задачей обеспечения безопасности 
является разработка детальных инструкций 
и описаний условий эксплуатации систем 
ИИ. Несмотря на такие меры, искусственный 
интеллект, особенно используемый в автома-
тизированных системах управления, должен 
оставаться подконтрольным человеку. Реше-
ния ИИ должны носить либо рекомендатель-

Современные технологии и  язык программирования
Источник :  Max imusdn /  depos i tphotos .com

 Суперкомпьютер китайской GAEA 
Источник :  GE Aerospace  OakRidge
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В результате, на сегодняшний день, и это 
признают как сами компании, так и чиновни-
ки, применение искусственного интеллекта 
в ТЭК еще толком не формализовано, не за-
щищено нормативно- правовой базой, отра-
жающей особенности этой сферы, не имеет 
своих специфических протоколов, стандар-
тов и ГОСТов. Компании предпочитают отра-
батывать принципы и механизмы действия 
искусственного интеллекта на периферий-
ных направлениях, пилотных проектах или 
отдельных «дочках».

Четыреглавныхнаправления

По сути, можно выделить 4 направления 
активного применения ИИ среди компаний 
ТЭК. Первое из них – это анализ видео- и фо-
тоинформации с дронов, камер наблюдений 
и т. д. для выявления нефтяных разливов, су-
хих деревьев в районе ЛЭП, контроля над 
деятельностью работников и подрядчиков 
и т. д. Одним из наиболее сложных вариан-

тивной работы возобновляемых источников 
энергии, то тогда системы ИИ могут оказать-
ся намного более эффективнее. Тот же «Си-
стемный оператор» разработал два проекта 
с использованием таких систем для анализа 
работы солнечной и ветряной генерации. За-
дача искусственного интеллекта – проанали-
зировать все возможные данные о природ-
ных явлениях (телеметрия, яркость солнца, 
облачность, уровень радиации, сила ветра, 
направление ветра, давление), прогнозы 
разных метеоцентров и т. д., с тем чтобы 
в итоге использовать эти модели для работы 
на балансирующем рынке.

Еще одной причиной низкого уровня ис-
пользования искусственного интеллекта 
в ТЭК является сильная монополизация от-
расли. На этом рынке практически нет не-
больших компаний, стремящихся выиграть 
конкурентную борьбу за счет внедрения уль-
трасовременных цифровых систем. Крупные 
компании предпочитают разрабатывать тех-
нологии ИИ самостоятельно. В результате, 
в этой сфере очень мало быстрых стартапов 
или независимых IT-компаний, разрабатыва-
ющих собственные технологии, программ-
ное обеспечение и т. д. По данным «Инно-
практики», на рынке существует около 200 
программных решений, однако большинство 
из них являются узконаправленными, подго-
товленными под автоматизацию технологи-
ческих процессов конкретных предприятий.

Определенным тормозом внедрения ис-
кусственного интеллекта является соци-
альная ориентированность большинства 
компаний ТЭК. Нефтегазовые и угольные 
предприятия часто работают в сложных, уда-
ленных районах. Они становятся моногоро-
дами, где большинство жителей работают 
на этом предприятии. Любая роботизация 
и цифровизация воспринимается как угро-
за увольнения в городе, где другой работы 
просто нет. Не зря «Татнефть» сейчас актив-
но внедряет проект по анализу настроений 
граждан в городах своего присутствия путем 
мониторинга социальных сетей с помощью 
искусственного интеллекта, рассказал заме-
ститель генерального директора по цифро-
вому развитию компании Евгений Звездин.

этап цифровизации, то они производили, 
производят и будут производить такое ко-
личество самых разнообразных данных, что 
создание систем ИИ для их обработки по-
требует закупки огромного количества вы-
числительных мощностей, приближающихся 
к уровням суперкомпьютеров.

«Все проекты, связанные с искусственным 
интеллектом, требуют огромной дополнитель-
ной нагрузки на инфраструктуру. А некоторые 
из них требуют дооснащения всех наших объ-
ектов генерации. В результате, сроки окупа-
емости проекта увеличиваются на 7 и более 
лет», – отмечал на РЭН директор по цифрови-
зации и информационным технологиям ПАО 
«Т Плюс» Борис Макевнин.

Не менее важной задачей остается безо-
пасность работы энергообъектов. Все пред-
приятия ТЭК так или иначе относятся к выс-
шей категории опасности. Сбой в системе 
«Яндекс Еда» – досадное, но не смертельное 
происшествие. Взрыв на НПЗ, разрыв нефте-
провода или авария на АЭС представляют 
собой уже реальную и масштабную угро-
зу для жизни и здоровья людей. Поэтому 
в основных производственных процессах 
компании ТЭК предпочитают использовать 
пока автоматизированные системы, осно-
ванные на четких, линейных математических 
алгоритмах. Так, например, НП «Системный 
оператор» в процессах диспетчеризации 
использует только простые математические 
модели. «Все базовые функции «Системного 
оператора» – это на 99% четко алгоритмизи-
рованные процессы. Объекты управляют-
ся в режиме реального времени. При этом 
анализируется и обрабатывается достаточ-
но большой объем информации, например, 
только со стороны телеметрии поступает 
1 млн бит в секунду. Обмен данных осущест-
вляется однозначными линейными алгорит-
мами. Это дает возможность диспетчеру точ-
но и строго определить текущее состояние 
объекта и управлять им», – говорил в октябре 
директор по цифровой трансформации «Си-
стемного оператора» Станислав Терентьев.

Но если речь идет о работе с хаотичной 
и неравновесной информацией, например, 
о погоде, которая необходима для эффек-

Серверная
Источник :  toxawww /  depos i tphotos .com

Суперкомпьютер «Сбера»  «Кристофари»
Источник :  p rospect .com.ru
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Большаядружнаяплатформа

Каждое из этих направлений актив-
но развивается, повышая эффективность 
и оптимизируя технологические процес-
сы в отрасли. Однако, как признают сами 
нефтяные компании, быстрое внедрение 
искусственного интеллекта может привести 
к появлению к 2030 г. серьезного дефицита 
вычислительных мощностей и сопутствую-
щей инфраструктуры. Решением этой про-
блемы может стать создание единой циф-
ровой платформы с использованием облач-
ных сервисов и привлечением мощностей 
«Яндекса» и «Сбербанка». Причем в рамках 
этой платформы могут использоваться базы 
данных как корпоративных, так и государ-
ственных фондов, которые сейчас доступны 
только по специальным подпискам.

«Не нужно, чтобы мы изобретали по 10 
раз велосипед в десяти разных компа-
ниях. И первым шагом здесь может стать 
платформенность, то есть выработка ме-
ханизмов выгрузки данных в облачные 
сервисы и обработки их там. Это позво-
лит создавать системы искусственного 
интеллекта централизованно, за счет на-
ших технологических лидеров, таких как 
«Сбер» или «Яндекс». И если простые мо-
дели искусственного интеллекта мы еще 
как-то могли сделать своими собственными 
силами, то уже с моделями больших язы-
ковых данных, с моделями генеративного 
искусственного интеллекта можно рабо-
тать только с использованием мощностей 
наших лидирующих компаний», – озвучил 
инициативу А. Шпильман.

Без государственной поддержки данное 
предложение вряд ли может быть реализу-
емо. Но с учетом настроя правительства по-
всеместно внедрять модели искусственно-
го интеллекта и обеспечить к 2030 г. 95% пе-
ревод производственных процессов на ис-
пользование искусственного интеллекта, 
такая поддержка будет оказана. Вопрос 
будет только в том, какой уровень доступа 
и безопасности будет у данной платформы 
и насколько эффективным и жизнеспособ-
ным окажется такой механизм.

тов применения ИИ по этому направлению 
является проведение видеоанализа на объ-
ектах строительства для отслеживания хода, 
этапов и скорости возведения сооружений, 
сравнения с проектными показателями, вы-
явления допущенных подрядчиком наруше-
ний и т. д. Такая работа позволяет при необ-
ходимости быстро вмешаться и исправить 
ситуацию еще на этапе стройки.

Второе направление – это предиктивный 
анализ с помощью искусственного интеллек-
та. Он позволяет следить за технологическим 
состоянием оборудования, его износом, ра-
ботоспособностью и соответствию проект-
ным требованиями и условиям эксплуата-
ции, и на основе полученных данных делать 
прогнозы о сроках и возможностях его даль-
нейшей работы. На основе предиктивного 
анализа прогнозируется работа и сроки ис-
пользования катализаторов на НПЗ. Боль-
шую популярность набирают в последнее 
время цифровые двой ники месторождений, 
нефтеперерабатывающих заводов, тепловых 
электростанций и так далее. Эти технологии 
позволяют в цифровом формате воссоздать 
работу завода и спрогнозировать поведение 
его систем во время внештатных ситуаций.

Третье направление – это экспертный ана-
лиз, проводимый с помощью нейросетей. Его 
используют для анализа белых пятен на участ-
ках, где уже проведена геологоразведка, для 
интерпретации данных геофизики, выбора 
оптимальных точек и параметров для буре-
ния скважин, анализа параметров эксплуата-
ционного бурения и состояния месторожде-
ния на всех этапах его жизни и так далее.

Четвертое направление касается приме-
нения генеративного искусственного интел-
лекта. Такие системы только входят в обиход 
энергетических компаний, так что, несмотря 
на огромные возможности генеративного 
ИИ, его применение в ТЭК пока незначитель-
но. Ряд компаний используют генеративный 
ИИ для получения новых рецептур при про-
изводстве битумов, шин, масел на основе за-
данных параметров, при доразведке старых 
месторождений с целью поиска новых за-
лежей, пропущенных традиционными ме-
тодами.
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