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Аннотация 

В условиях стремительного развития цифровых технологий и возрастания 

зависимости общества от информационных систем проблема обеспечения 

устойчивости цифровых инфраструктур к кибератакам приобретает ключевое 

значение. В статье представлены классификация современных киберугроз, 

уязвимости цифровых экосистем, а также вызовы, стоящие перед организациями 

и государствами в сфере информационной безопасности. Подробно рассмотрены 

современные технологические и организационные решения, направленные на 

повышение устойчивости к кибератакам, включая модель Zero Trust, технологии 

искусственного интеллекта, блокчейн и принципы многоуровневой защиты. 

Сделан акцент на необходимости комплексного подхода к обеспечению 

киберустойчивости и формирования киберкультуры в организациях. 
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1. Введение 

Современный мир всё больше опирается на цифровые технологии, которые 

проникают во все сферы жизнедеятельности — от государственного управления 

до промышленности и медицины. Эта цифровая трансформация сопровождается 

не только ростом эффективности, но и увеличением числа киберугроз. В условиях 

высокой зависимости от информационных систем даже кратковременный сбой 

может привести к серьёзным последствиям: утрате данных, параличу сервисов, 

экономическим убыткам и угрозе национальной безопасности. 

Цифровая инфраструктура включает в себя не только программное обеспечение и 

оборудование, но и процессы, данные, каналы связи, облачные технологии, а 

также людей.  
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Именно комплексный характер этих систем делает их особенно уязвимыми перед 

сложными, целенаправленными и многовекторными кибератаками. Задача 

настоящей статьи — рассмотреть вызовы, с которыми сталкиваются современные 

цифровые инфраструктуры, и обосновать подходы, способные обеспечить их 

устойчивость. 

2. Основные типы кибератак и уязвимости цифровых инфраструктур 

2.1 Актуальные виды атак 

Кибератаки с каждым годом становятся всё более изощрёнными. Среди наиболее 

распространённых: 

 DDoS-атаки, перегружающие цифровые ресурсы, препятствуют доступу к 

онлайн-сервисам. 

 Фишинг и социальная инженерия — одна из самых результативных 

стратегий, основанных на обмане и манипуляции человеком. 

 APT-атаки (Advanced Persistent Threats) — долгосрочные скрытые 

проникновения, нацеленные на хищение информации или разрушение 

систем. 

 Атаки на цепочку поставок — внедрение вредоносного кода через 

легитимные каналы обновлений программного обеспечения. 

 Эксплойты и руткиты — инструменты, позволяющие скрытно управлять 

заражёнными системами. 

2.2 Уязвимости цифровых систем 

Даже самые современные системы могут содержать уязвимости: 

 Непатченные уязвимости — использование устаревших версий программ. 

 Ошибки конфигурации — отсутствие базовых настроек безопасности, 

таких как шифрование и резервное копирование. 

 Человеческий фактор — недостаточная подготовка персонала и 

неспособность распознавать киберугрозы. 

 Низкая сегментация сети — возможность быстрого распространения 

угроз при проникновении. 

 Слабая аутентификация — отсутствие многофакторной проверки 

пользователей. 

3. Вызовы в обеспечении устойчивости цифровых инфраструктур 

3.1 Рост технологической сложности 

Современные цифровые экосистемы охватывают облачные сервисы, мобильные 

устройства, IoT-устройства, виртуальные платформы и API-интеграции. Эта 

многослойная структура затрудняет централизованное управление и контроль 

доступа. 
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3.2 Развитие интеллектуальных киберугроз 

Злоумышленники всё чаще используют машинное обучение, автоматизацию и 

даже генеративный искусственный интеллект. Это повышает скорость атак, 

снижает вероятность обнаружения и делает традиционные средства защиты 

недостаточными. 

3.3 Кадровый дефицит 

По оценкам международных аналитических центров, дефицит специалистов в 

области кибербезопасности превышает 3 миллиона человек. Это особенно 

ощутимо в странах с развивающейся цифровой инфраструктурой. 

3.4 Конфликт интересов между безопасностью и доступностью 

Часто безопасность жертвуется в пользу быстрого доступа, удобства и 

сокращения расходов, что снижает устойчивость всей системы. Особенно это 

заметно в малом и среднем бизнесе. 

4. Современные решения и подходы к обеспечению устойчивости 

4.1 Zero Trust — отказ от доверия по умолчанию 

Модель Zero Trust предусматривает: 

 постоянную проверку всех субъектов доступа; 

 ограничение доступа по принципу минимальной необходимой привилегии; 

 микросегментацию сетей для предотвращения горизонтального 

распространения угроз; 

 обязательную многофакторную аутентификацию (MFA). 

Это повышает устойчивость систем даже в случае успешного взлома одного из 

элементов. 

4.2 Искусственный интеллект в борьбе с атаками 

ИИ помогает: 

 быстро обнаруживать аномалии в поведении пользователей; 

 проводить анализ огромных объёмов логов; 

 прогнозировать потенциальные сценарии атак; 

 формировать автоматические ответы на инциденты. 

ИИ-инструменты применяются в SIEM-системах, фаерволлах нового поколения и 

в системах раннего предупреждения. 
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4.3 Блокчейн как инструмент безопасности 

Использование блокчейн-технологий в цифровой инфраструктуре обеспечивает: 

 прозрачность операций; 

 неизменность записей; 

 децентрализацию и устойчивость к манипуляциям. 

Особенно перспективны решения в области хранения медицинских данных, 

электронных голосований и защищённой логистики. 

4.4 Архитектура многоуровневой защиты 

Принцип «глубокой обороны» (defense in depth) предполагает: 

 использование фаерволов, антивирусов, средств контроля доступа, 

шифрования; 

 регулярное резервное копирование; 

 централизованное управление инцидентами; 

 изоляцию критических компонентов от внешних сетей. 

Многоуровневая защита обеспечивает не только предотвращение, но и 

эффективное восстановление после атак. 

4.5 Формирование киберкультуры 

Наиболее уязвимое звено — человек. Поэтому необходимо: 

 регулярно обучать сотрудников, 

 моделировать атаки (Red Team/Blue Team), 

 внедрять киберэтику в корпоративную культуру, 

 поощрять внимательность и ответственность при работе с цифровыми 

системами. 

5. Обсуждение 

Устойчивость цифровой инфраструктуры невозможна без системного подхода, 

объединяющего технологии, процессы и человеческий капитал. Организации 

должны оценивать риски не только с технической точки зрения, но и 

стратегически. Важно не только предотвращать атаки, но и выстраивать 

архитектуру, способную восстанавливаться с минимальными потерями. 

Национальные центры реагирования, международное сотрудничество, разработка 

стандартов и государственная поддержка играют важную роль в формировании 

устойчивой цифровой среды. 
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Заключение 

Цифровая инфраструктура — это артерия современного общества, и её 

устойчивость является необходимым условием национальной безопасности и 

экономической стабильности. Повышение устойчивости возможно только при 

комплексном подходе, включающем внедрение новых технологий, развитие 

компетенций и институциональное взаимодействие. Современные угрозы 

требуют от организаций не просто защиты, а стратегического планирования и 

постоянной адаптации. 
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