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менный ритм жизни городских агломераций требует снижения транспортных издержек с точки зре-
ния как затрачиваемого времени на перемещение, так и финансовых расходов. Основным объектом 
научных исследований в сфере пригородных пассажирских перевозок являются пассажиропотоки, 
обладающие пространственной и временной неравномерностью. При этом, как правило, исследу-
ются существующие пассажиропотоки, сформировавшиеся под воздействием не только внешних, 
но и внутренних по отношению к транспорту факторов: расписание движения пригородных поездов, 
особенности инфраструктуры, комфортабельность подвижного состава. 

Возникает потребность модели гибкого тарифного регулирования, чувствительного к интересам 
субъектов рынка, социально-экономическому положению региона и конкуренции на рынке, которая 
позволяет гармонизировать интересы всех субъектов рынка пассажирского транспорта. Используется 
моделирование зависимости пассажиропотока от величины тарифа и объема транспортной работы, что 
позволяет более эффективно сформировать тариф на перевозки пассажиров, особенно в международ-
ном сообщении. В процессе исследований выявлено, что в настоящее время основное внимание уделе-
но нормативному методу ценообразования. Кроме того, современные методы тарифного образования 
рассматривают лишь две стороны процесса пассажирских перевозок перевозчиков и пассажиров, ис-
ключая интересы органов власти. Существующие методы формирования тарифа практически не учи-
тывают транспортный спрос и предложение, принимая их за постоянную величину. Для решения дан-
ной проблемы целесообразно учесть результаты двух моделей: оптимальной и социологической. Такой 
подход приведет к более рациональному тарифному регулированию со стороны государства и отрасли. 
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Развитие железнодорожных пассажирских перевозок должно рассматриваться в комплексе с 

расширением географии туристической индустрии, оценивать предстоящий спрос на такие пере-

возки, учитывать направления цепочек грузовых и т. д. [1–5]. Современная санкционная политика 

особенно повлияла на отечественный авиационный транспорт, в меньшей степени затронув желез-

нодорожный, однако сильно отразилась на направлении грузо- и пассажиропотоков [6–8].  

Эффективно выстраивать стратегию развития системы можно с использованием форсайт-

исследования, которое обладает рядом преимуществ. Самое значимое положительное свойство 

форсайт-исследования – активное формирование будущего. Форсайтами в разное время занимались 

зарубежные и отечественные ученые [1–3, 5–8]. Форсайт-исследованиями в сфере железнодорож-

ного транспорта известен П. В. Куренков [1, 7]. 

Методы форсайта образуют так называемый «ромб форсайта» (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Методы форсайт-иследования 
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Форсайт начинает работать при применении всего комплекса методов и эффективно себя пока-
зывает в ряде направлений исследований. Целесообразность развития пассажирского железнодо-
рожного комплекса было бы результативно исследовать с использованием форсайта. Комплекс-
ность форсайта в отношении развития пассажирского кластера должна как минимум основываться 
на следующих тенденциях: 

– развитие грузового движения в том числе по коридорам «Север - Юг» и «Запад – Восток»; 
– развитие туристической сферы; 
– общие тенденции развития транспортной сети, в том числе автотранспорта и авиационного 

транспорта, в связи с меняющейся геополитической обстановкой; 
– мультимодальность пассажирских перевозок как перспективный тренд развития транспорта; 
– платежеспособность населения сейчас и в будущем; 
– рост продолжительности жизни; 
– рост численности населения и распределение плотности населения по регионам РФ; 
– экологические аспекты и т. д. 
Полигон организации скоростного и высокоскоростного движения охватывает Северо-Запад, цен-

тральную Россию и юг страны. Проект реализации высокоскоростной магистрали (далее – ВСМ) 
Москва – Санкт-Петербург предполагает протяженность 680 км и время в пути для пассажира                           
2 часа 30 минут (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Характеристики ВСМ Москва – Санкт-Петербург 

 
Магистраль Москва – Казань протяженностью 800 км обещает время в пути 3 часа 10 минут 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Характеристики ВСМ Москва – Казань 

 

Общим ключевым фактором для этих проектов является протяженность до 1000 км. Мировой 

опыт организации высокоскоростного железнодорожного движения при существующих техниче-

ских возможностях показывает, что именно на таком расстоянии ВСМ может эффективно конкури-

ровать с воздушным транспортом.  
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Проект высокоскоростного грузопассажирского коридора «Евразия» общей протяженностью 

выше 7000 км, безусловно, амбициозный и значимый проект даже с позиции геополитического 

подхода. Однако вопрос, сможет ли общее время в пути от Москвы до Пекина (32 часа против 

обычных 132 часов) конкурировать с авиаперевозкой, требует дополнительного исследования.  

Этот проект должен иметь серьезное экономическое и социальное обоснование, которое и может 

дать форсайт-исследование. Ведь еще одним преимуществом форсайта является работа с длительным 

периодом будущего (более 50 лет). Например, известна методика оценки преимущества высокоско-

ростного железнодорожного сообщения [8] на расстояние до 1000 км и свыше 1000 км (рисунок 4).  
 

 
Рисунок 4 – Условия выбора вида транспорта, класса и услуг перевозчика пассажиром 

 

Рейтинг того или иного перевозчика или вида транспорта по критериям выбора может быть 

подсчитан по формуле 
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где Pi – критерий; j – ранг. 

Также следует понимать, что тренд мультимодальности пассажирских перевозок требует иссле-

дования взаимодействия высокоскоростного пассажирского транспорта с другими видами транс-

порта, удобных высокотехнологичных транспортно-пересадочных комплексов. Особое внимание 

следует уделить оперированию такими перевозками и определению правового статуса возможного 

оператора пассажирских перевозок. 

В связи с вышеизложенным можно сделать следующие выводы: 

– развитие пассажирского кластера ОАО «РЖД», возможно, должно быть обосновано, с помо-

щью форсайт-исследования; 

– реализация проекта ВСМ на расстояния свыше 1000 км должна иметь серьезное социальное и 

экономическое обоснование; 

– развитие пассажирского комплекса должно проходить в рамках мудьтимодальности; 

– развитие мультимодальных перевозок предполагает выделение оператора пассажирских пере-

возок, который требует определения правового и технического статусов.  
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