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Аннотация 

В условиях стремительного роста цифровизации всех сфер жизни возрастает 

важность обеспечения устойчивости цифровых инфраструктур к кибератакам. В 

данной статье рассматриваются основные типы угроз, направленных на 

информационные системы, и уязвимости, свойственные современным цифровым 

архитектурам. Подробно анализируются вызовы, с которыми сталкиваются 

организации при защите инфраструктур, включая дефицит квалифицированных 

специалистов, сложности интеграции решений и соблюдение нормативных 

требований. Отдельное внимание уделено современным методам обеспечения 

устойчивости, таким как модель Zero Trust, использование искусственного 

интеллекта, блокчейн и многоуровневая архитектура безопасности. Обоснована 

необходимость перехода от реактивного к проактивному подходу в управлении 

киберрисками и разработке стратегий цифровой безопасности. 
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1. Введение 

Цифровые технологии проникли практически во все сферы человеческой 

деятельности: от здравоохранения и образования до финансового сектора, 

государственного управления и оборонной промышленности. Их 

функциональность и эффективность зависят от доступности, целостности и 

конфиденциальности обрабатываемых данных и управляемых процессов. Однако 

расширение цифровых экосистем сопровождается ростом угроз, способных 

вывести из строя ключевые компоненты инфраструктуры. 
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Проблема устойчивости цифровых инфраструктур становится критически важной 

в условиях растущей киберзависимости. Цель данной работы — 

систематизировать современные угрозы, выявить слабые места архитектур 

цифровых систем и предложить актуальные подходы к обеспечению их 

устойчивости. Объектом исследования являются цифровые инфраструктуры 

организаций различного масштаба, а предметом — меры по их киберзащите. 

2. Основные типы кибератак и уязвимости цифровых инфраструктур 

2.1 Виды кибератак 

Кибератаки постоянно эволюционируют и становятся всё более 

интеллектуальными, ориентируясь как на технические уязвимости, так и на 

человеческий фактор. Среди наиболее опасных типов атак можно выделить: 

 DDoS-атаки (Distributed Denial of Service) — перегрузка ресурсов 

серверов или сервисов, приводящая к временному отключению или полной 

остановке функционирования систем. 

 Целевые атаки APT (Advanced Persistent Threats) — тщательно 

подготовленные, скрытные атаки, в которых злоумышленники долгое время 

остаются в сети, не вызывая подозрений. 

 Фишинговые и смишинговые атаки — распространение ложной 

информации через электронную почту, мессенджеры или SMS с целью 

получения логинов, паролей и другой конфиденциальной информации. 

 Эксплойты — вредоносные программы, использующие ошибки в 

программном обеспечении для получения несанкционированного доступа. 

 Атаки на цепочку поставок — вмешательство в процессы разработки или 

поставки ПО/оборудования, что особенно опасно для государственных и 

промышленных систем. 

2.2 Уязвимости цифровых инфраструктур 

Сложные цифровые системы часто имеют ряд уязвимостей, которые могут быть 

использованы злоумышленниками: 

 Сложность конфигурации и технический долг — устаревшее 

программное обеспечение, неравномерное обновление компонентов, 

неправильные настройки безопасности. 

 Низкий уровень осведомлённости персонала — человеческий фактор 

остаётся одной из главных причин успешных атак. 

 Отсутствие централизованного мониторинга — фрагментированная 

система безопасности не позволяет своевременно обнаруживать угрозы. 

 Недостаток сегментации — отсутствие изоляции критически важных 

узлов от остальных систем. 

 Использование небезопасных сетевых протоколов — отсутствие 

шифрования и аутентификации в коммуникациях. 
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3. Вызовы в обеспечении устойчивости цифровых инфраструктур 

3.1 Рост сложности цифровых экосистем 

Масштабные цифровые архитектуры представляют собой взаимосвязанные 

кластеры, которые интегрируют ИТ-инфраструктуру, облачные решения, 

мобильные устройства, IoT-устройства и сторонние API. Это создаёт трудности в 

оценке общего уровня защищённости, особенно при активном использовании 

гибридных и мультиоблачных решений. 

3.2 Интеллектуализация атак 

Современные киберпреступники всё чаще используют методы машинного 

обучения, автоматизации и генеративного ИИ для создания динамически 

изменяющихся атак. Это делает традиционные методы защиты, основанные на 

сигнатурах, малоэффективными. 

3.3 Недостаток компетенций и кадров 

По данным международных аналитических агентств, существует глобальный 

дефицит специалистов в сфере кибербезопасности. Малые и средние организации 

особенно уязвимы, так как не имеют возможности привлекать 

высококвалифицированных экспертов. 

3.4 Законодательные ограничения и соблюдение стандартов 

Организациям необходимо учитывать местные и международные регуляторные 

требования: GDPR, ISO/IEC 27001, ФЗ-152 (в РФ), что требует комплексной 

адаптации ИБ-политик. 

4. Современные решения и подходы к повышению устойчивости 

4.1 Модель Zero Trust 

Zero Trust предполагает полную проверку всех пользователей и устройств, 

независимо от их положения в сети. Применение этой модели требует: 

 внедрения строгой многофакторной аутентификации; 

 постоянного мониторинга поведения пользователей; 

 минимизации прав доступа по принципу «наименьших привилегий»; 

 микросегментации сетей. 

Такая архитектура снижает риски горизонтального распространения угроз в 

случае проникновения злоумышленника. 

4.2 Искусственный интеллект в обеспечении безопасности 

ИИ и машинное обучение позволяют: 
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 выявлять аномалии в поведении систем и пользователей; 

 оперативно реагировать на вторжения; 

 прогнозировать возможные атаки по поведенческим паттернам. 

Применение ИИ особенно актуально в условиях «шумных» сетевых сред с 

большим объёмом телеметрических данных. 

4.3 Технологии блокчейн 

Блокчейн обеспечивает: 

 неизменяемость записей (audit trail); 

 распределённое хранение, устойчивое к изменениям; 

 аутентификацию и верификацию транзакций без участия третьих сторон. 

Эти свойства позволяют использовать блокчейн в логистике, здравоохранении, 

защите интеллектуальной собственности. 

4.4 Комплексные многоуровневые системы защиты 

Эффективной считается защита, построенная по принципу defense-in-depth, 

включающая: 

 внешние и внутренние фаерволлы, 

 системы предотвращения вторжений (IPS), 

 SIEM-платформы для анализа событий, 

 резервное копирование и восстановление. 

Такая система минимизирует потенциальный ущерб и время восстановления 

после атак. 

4.5 Обучение сотрудников и формирование киберкультуры 

Создание устойчивой киберкультуры требует: 

 регулярных тренингов по распознаванию фишинга; 

 моделирования атак (Red Team vs Blue Team); 

 внедрения геймифицированных симуляций; 

 оценки готовности сотрудников к реагированию на инциденты. 

5. Обсуждение 

Очевидно, что ни одна технология не способна в одиночку обеспечить полную 

защиту цифровой инфраструктуры. Необходима системная стратегия, 

включающая технические, организационные и культурные аспекты.  
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Устойчивость определяется не только архитектурой систем, но и скоростью 

реакции, готовностью персонала, политиками безопасности и доступом к 

экспертному опыту. 

Важным направлением является развитие национальных центров 

киберустойчивости, которые обеспечивают координацию между государством, 

бизнесом и научным сообществом, формируя единую линию защиты цифрового 

суверенитета. 

Заключение 

В условиях стремительного цифрового прогресса и нарастающей угрозы со 

стороны киберпреступников устойчивость цифровых инфраструктур становится 

краеугольным камнем национальной и корпоративной безопасности. 

Современные решения — от Zero Trust до ИИ и блокчейна — представляют собой 

необходимые, но не достаточные компоненты. 

Для формирования по-настоящему устойчивых систем требуется синергия 

технологий, управленческих решений, компетентного персонала и нормативной 

поддержки. Только комплексный подход позволяет создать устойчивую 

цифровую экосистему, способную не только отражать атаки, но и быстро 

восстанавливаться после инцидентов. 
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