
1

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

5. 2024

Главный редактор:
Сулимова Е.А.,
канд. экон. наук, доц.

Адрес редакции:
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2

Сайт: www.innovazia.ru
E�mail: innovazia@list.ru

Все материалы, публикуемые
в журнале,  подлежат внутреннему

и внешнему  рецензированию

2024¹5 Подписной индекс
Роспечати: 65039
ISSN 2307�180X

Свидетельство
о регистрации

ПИ № ФС77�63555
от 30 октября 2015 г.

Учредитель: ООО «Русайнс»
117218, Москва,

ул. Кедрова, д. 14, корп. 2

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Абдикеев Нияз Мустякимович, д.т.н., проф., директор
ИППиИР (Финуниверситет);
Агеев Олег Алексеевич, д.т.н., проф., чл.�корр. РАН, дирек�
тор НОЦ «Нанотехнологии» (ЮФУ);
Бакшеев Дмитрий Семенович, д.т.н., проф., (вице�пре�
зидент РИА);
Буров Михаил Петрович, д.э.н., проф. кафедры регио�
нальной экономикии управлегния природными ресурсами (Го�
сударственный университет землеустройства);
Величко Евгений Георгиевич, д.т.н., проф., проф. кафед�
ры строительные материалы и материаловедение (НИУ МГСУ);
Гусев Борис Владимирович, д.т.н., проф., чл.�корр. РАН,
президент (РИА);
Демьянов Анатолий Алексеевич, д.э.н., зам. директора
Департамента транспортной безопасности (Минтранс РФ);
Добшиц Лев Михайлович, д.т.н., проф., проф. кафедры
строительные материалы и технологии (РУТ (МИИТ));
Егоров Владимир Георгиевич, д.и.н., д.э.н., проф., пер�
вый зам. директора (Институт стран СНГ);
Кондращенко Валерий Иванович, д.т.н., проф., проф.
кафедры строительные материалы и технологии (РУТ (МИИТ));
Левин Юрий Анатольевич, д.э.н., проф. (МГИМО);
Лёвин Борис Алексеевич, д.т.н., проф., президент (РУТ (МИИТ));
Ложкин Виталий Петрович, д.т.н., проф. (Технологический
институт бетона и железобетона);
Мешалкин Валерий Павлович, д.т.н., проф., акад. РАН,
зав.кафедрой логики и экономической информатики (РХТУ им.
Д.И. Менделеева);
Поляков Владимир Юрьевич, д.т.н., проф., проф. ка�
федры мосты и тоннели (РУТ (МИИТ));
Попова Елена Владимировна, д.т.н., проф., проф. кафед�
ры теории менеджмента и бизнес�технологий (РЭУ им. Г.В.
Плеханова)
Саурин Василий Васильевич, д.ф.�м.н., проф. (Институт
проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН)
Сильвестров Сергей Николаевич, д.э.н., проф., засл. эко�
номист РФ, Департамент мировой экономики и мировых фи�
нансов (Финуниверситет);
Соколова Юлия Андреевна, д.т.н., проф., ректор (ИНЭП);
Челноков Виталий Вячеславович, д.т.н. (РИА)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ:
Палениус Ари, проф., директор кампуса г. Керава Универ�
ситета прикладных наук Лауреа (Финляндия)
Джун Гуан, проф., зам. декана Института экономики и биз�
нес�администрирования, Пекинский технологический универ�
ситет (Китай)
Кафаров Вячеслав В., д.т.н., проф. Universidad Industrial
de Santander (Колумбия)
Лаи Дешенг, проф., декан Института экономики и бизнес�
администрирования, Пекинский технологический университет
(Китай)
Марек Вочозка, проф., ректор Технико�экономического
института в Чешских Будейовицах (Чехия)
Она Гражина Ракаускиене, проф., Университет им. Мико�
ласа Ромериса (Литва)

Издается с 2004 года

Выходит ежемесячно

Журнал входит в Перечень
ВАК ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий,

в которых должны быть
опубликованы основные

научные результаты диссерта�
ции на соискание ученой

степени доктора
и кандидата наук

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Афанасьев Михаил Юрьевич, д.э.н., проф.,
зав. лабораторией прикладной эконометрики
(ЦЭМИ РАН);
Афанасьев Антон Александрович, д.э.н.,
проф., вед. научн. сотр. лаборатории социаль�
ного моделирования (ЦЭМИ РАН);
Брижак Ольга Валентиновна, д.э.н., доц.,
проф. Департамента экономической теории
(Финуниверситет);
Валинурова Лилия Сабиховна, д.э.н., проф.,
зав. кафедрой инновационной экономики (БашГУ)
Галазова Светлана Сергеевна, д.э.н., проф., проф.
кафедры экономики (Северо�Осетинский государ�
ственный университет имени К.Л. Хетагурова);
Касьянов Геннадий Иванович, д.т.н., проф.,
засл. деят. науки РФ, (КубГТУ);
Колесников Андрей Викторович, д.э.н.,
проф., чл.�корр. РАН, проф. Департамента биз�
нес�информатики (Финуниверситет);
Коровин Дмитрий Игоревич, д.э.н., проф.,
проф. Департамента анализа данных  и машин�
ного обучения (Финансовый университет при
Правительстве РФ);
Косарев Владимир Евгеньевич, к.т.н., доц.
Департамента анализа данных  и машинного
обучения (Финуниверситет);
Соловьев Владимир Игоревич, д.э.н.,
проф., заведующий кафедрой "Прикладной ис�
кусственный интеллект" (МТУСИ);
Криничанский Константин Владимирович,
д.э.н., проф. Департамент финансовых рынков
и финансового инжиниринга (Финуниверситет);
Лавренов Сергей Яковлевич, д.полит.н.,
проф. (Институт стран СНГ);
Ларионов Аркадий Николаевич, д.э.н.,
проф., проф. кафедрой экономики и управле�
ния в строительстве (МГСУ);
Ларионова Ирина Владимировна, д.э.н.,
проф. Департамент финансовых рынков и фи�
нансового инжиниринга (Финуниверситет);
Мазур Наталья Зиновьевна, д.э.н., проф.,
проф. кафедры инновационной экономики (БашГУ);
Мумладзе Роман Георгиевич, д.э.н., проф.,
(РГАЗУ);
Никишкин Валерий Викторович, д.э.н.,
проф. (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Носова Светлана Сергеевна, д.э.н., проф.
(НИЯУ МИФИ);
Сулимова Елена Александровна, к.э.н.,
доц. (РЭУ им. Г.В. Плеханова);
Тихомиров Николай Петрович, д.э.н.,
проф., засл. деят. науки РФ, проф. кафедры
математических методов в экономике (РЭУ им.
Г.В. Плеханова);
Тургель Ирина Дмитриевна, д.э.н., проф.,
зам.директора по науке ВШЭиМ (УрФУ им. Б.Н.
Ельцина);
Юденков Юрий Николаевич, к.э.н., доц.,
(МГУ им. М.В. Ломоносова)

Отпечатано в типографии ООО «Русайнс»,
117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2

Подписано в печать 30.05.2024.
Тираж 300 экз. Формат А4. Свободная цена



 

 2 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Содержание 
 

 
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ 
Инновационные возможности использования семейного 
микроклимата в профессиональной ориентации ребенка. 
Бандурин А.В., Еремина П.А., Соловьева П.Д. ..................... 6 
Влияние инновационной деятельности предприятия на 
развитие инновационного потенциала региона. Гейсер С.П., 
Ляндау Ю.В. ............................................................................ 11 
Инновационное развитие сферы услуг в современных 
условиях. Жукова М.А., Жуков В.А. ...................................... 14 
Влияние дифференциации развития регионов на 
параметры инновационного развития Владимирской 
области. Грачев С.А. .............................................................. 17 
Риски при внедрении инноваций в полимерной индустрии. 
Егорова Д.А., Муратова Д.Д. ................................................. 20 
Глобальные проблемы в условиях инновационного 
развития космической экономики. Жданов В.Л. .................. 25 
Инновационные подходы к внедрению ИТ-решений в 
деятельность современных компаний. Жуковская И.Е., 
Гаделия Д.А., Микищенко С.В.  ............................................. 28 
Стратегическая роль университетов в развитии 
национальной инновационной системы. Морозов В.А. ...... 32 
Социальный эффект инновационной деятельности на 
предприятии. Ратников А.С. .................................................. 35 
Инновационные подходы к стратегии развития в 
электронной коммерции. Ряховский А.О. ............................ 40 
Анализ влияния западных санкций на рынок инновационных 
товаров в России. Савина С.В. ............................................. 44 
Цифровые инновации в обеспечении технологического 
роста и развития компаний нефтегазовой отрасли России. 
Ходковская Ю.В., Нигматуллина У.А. ................................... 47 
 
УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Управление инвестиционными ресурсами малых и средних 
предприятий в рамках реализации государственной 
политики поддержки предпринимательства. Шеина Е.Г., 
Плахин А.Е. ............................................................................. 50 
 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
Битва за полупроводники: политика наступательного 
реализма США по отношению к Китаю. Хуа Дунь .............. 54 
Управление валютным риском в компаниях Республики 
Мали. Дембеле Мамаду, Степанникова О.А.,  
Диарра Сулейман ................................................................... 59 
Исследование пространственного эффекта энергетического 
следа провинций Китая на основе модели чистой 
первичной продуктивности. Никоноров С.М., Чжан Шулинь, 
Сюй Юнь ................................................................................. 65 
Развитие международной торговли вооружениями и 
военной техникой: изменение роли геополитического 
фактора. Репников Д.А. ......................................................... 69 
Причины замедления экономического роста в Северо-
Восточном регионе Китая. Хун Дань  ................................... 73 
Влияние инноваций на достижение целей устойчивого раз-
вития в странах Европейского союза. Чернышева Т.К. ..... 78 
Опыт стратегического развития дельты реки Янцзы в Китае. 
Юй Юэ ..................................................................................... 82 
 
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ 
Механизмы цифровой трансформации процессов 
управления взаимодействием участников бизнес-экосистем 
корпораций. Поляков А.Л. ..................................................... 87 

Анализ проблем и перспектив, связанных с корпоративным 
управлением в акционерных обществах с государственным 
участием (на примере АО «Почта России»).  
Симоненко Н.В.  ......................................................................90 
Адаптация организации как системы к изменениям внешней 
среды. Балакирева С.М., Аксенова Е.В. ..............................93 
Концепции создания лунной базы и управление ею в 
контексте обеспечения безопасности космических полетов. 
Го Тинли ..................................................................................97 
От данных к решению: цифровая трансформация принятия 
управленческих решений. Сергеева С.А., Федорчук Ю.М., 
Золотухина Ю.В., Холкина Н.А., Крашенинников К.В. ..... 100 
Формирование стратегии профессионально-должностного 
продвижения управленческих кадров в обеспечении 
развития организации. Александров А.О. ........................ 103 
Необходимость формирования новой модели 
корпоративного управления в России. Бахарева Д.О. .... 106 
Аналитика игры: управление воронкой продаж.  
Васильева Е.В., Васильев М.С. ......................................... 109 
Подходы к определению целевых бизнес-процессов и 
ролевой модели при разработке проектов по внедрению 
искусственного интеллекта на предприятиях.  
Вознесенский Г.В., Дмитриев А.И. ..................................... 113 
Информационно-образовательное пространство вуза для 
подготовки управленцев с компетенциями «Лидерство» и 
«Командообразование». Тарасова Е.В., Гурий П.С.,  
Жукова А.О. .......................................................................... 117 
Особенности управления проектно-ориентированной 
организацией. Кузнецов Н.Д. ............................................. 123 
Маркетинг персонала в транспортной отрасли.  
Леонова А.В., Руссу Е.Н. .................................................... 126 
Стандарты управления проектами и их сравнительная 
характеристика. Мирошников А.М., Бурлов Д.Ю. ............ 129 
Влияние государства, бизнеса и образования на 
формирование профессиональных компетенций 
управленческих кадров сферы ВЭД. Морозова В.К., 
Беганская И.Ю. .................................................................... 134 
Актуальные методологические проблемы корпоративного 
проектного менеджмента в контексте моделирования 
операционных бизнес-процессов. Отоса П.А. .................. 138 
Международные тренды и практики в области управления 
человеческими ресурсами. Панчишный Р.С. ................... 143 
Программно-ориентированные управленческие решения в 
деятельности современных предприятий.  
Парсаданян С.А. .................................................................. 147 
Методика оценки социально-экономического риска в 
регионе. Резник А.А., Рязанцева Н.А. ............................... 151 
Цифровая айдентика вуза как одна из составляющих основ 
бренда. Рябова О.В............................................................. 154 
Стратегии удержания клиентов в условиях высокой 
конкуренции. Соловьев К.А. ............................................... 157 
Методологии управления проектами в сфере 
информационно-коммуникационных технологий.  
Строев В.А. .......................................................................... 161 
Инновационные подходы к обучению и развитию персонала 
в отделе продаж: лучшие практики и вызовы.  
Терещенко Д.А. .................................................................... 164 
Структурные элементы адаптивной маркетинговой 
стратегии в системе дополнительного профессионального 
образования. Харитонова О.С.  ......................................... 171 



 

 3

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Формирование стратегий управления в IT-компаниях в 
условиях переформатирования IT-рынка, оттока за рубеж 
специалистов в сфере информационных технологий и 
ориентирования на внутренний IT-рынок РФ.  
Уваров Д.Д. ........................................................................... 167 
Оценка качества предоставления парковочных услуг в 
городе Москве. Харламова П.И. ......................................... 174 
К проблеме повышения эффективности деятельности топ-
менеджмента в реализации стратегии цифровой 
трансформации организации. Хачатурян М.В.,  
Кличева Е.В. ......................................................................... 177 
Адаптация предпринимательских способностей к 
различным бизнес-моделям. Череватенко Д.Е. ................ 180 
Исследование эффектов цифровой трансформации 
процессов управления человеческими ресурсами на 
стратегическое принятие решений в менеджменте 
организаций. Широнин С.А., Кулагина Н.А. ....................... 183 
 
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕЙ И РЕГИОНОВ 
Применение технологии No-till для повышения 
эффективноcти сельскохозяйственного землепользования 
на примере Республики Башкортостан. Липски С.А., 
Рассказова А.А. .................................................................... 187 
Государственный и частный космос: конкурентные 
возможности. Ван Сия ......................................................... 191 
Особенности геосегментации российского кондитерского 
рынка в условиях интенсификации международной 
торговли. Кузьменко С.С. .................................................... 194 
Перспективы развития методов и инструментов управления 
экономическими кризисами в условиях цифровизации 
экономики. Шакиров А.Р., Харламова И.Р. ........................ 198 
Тенденции, возможности и риски цифровизации в 
современных условиях. Труба А.С., Братарчук Т.В. ......... 202 
Крупные региональные инфраструктурные комплексы 
России и Китая: сравнительный стратегический анализ. 
Айишауле Абудемалеке ...................................................... 205 
Стратегические вопросы развития авиастроения в условиях 
цифровой экономики. Афанасьева О.А. ............................ 210 
ESG-факторы в пространственном развитии регионов 
Российской Федерации. Ветренюк А.А. ............................. 213 
Анализ и перспективы развития внутреннего туризма в 
России. Гарунов Н.А. ........................................................... 217 
Исследование зависимости научно-технического прогресса 
от политического режима в разных странах.  
Гюлметова А.Г. ..................................................................... 222 
Параллельный импорт в Российской Федерации: 
особенности и перспективы развития. Деткова Ю.С., 
Денисова М.В. ....................................................................... 228 
Оценка и управление рисками информационной 
безопасности. Димов Р.В., Кузнецов С.Э. ......................... 233 
Привлечение капитала компаниями малого и среднего 
бизнеса в условиях новой экономической реальности. 
Земков Н.С. ........................................................................... 237 
Подходы к обеспечению долговременной экономической 
устойчивости хозяйствующих субъектов в сфере 
образования в контексте формирования их цифровой 
зрелости. Кирилевич А.А. .................................................... 243 
Развитие информационной образовательной среды 
энергетиков как неотъемлемая составляющая цифровой 
трансформации предприятий электроэнергетики.  
Кравченко О.А., Насонов А.А. ............................................. 246 
Обзор российского рынка разработки программного 
обеспечения: динамика, ключевые и технологические 
тренды, региональные и отраслевые особенности. 
Кудрявцев К.С. ...................................................................... 250 

Факторы, влияющие на социально-экономический рост и 
развитие регионов. Кузнецов С.Э., Романников А.Н.,  
Димов Р.В. ............................................................................ 255 
Разработка методики оценки эффективности проектов в 
энергетическом секторе. Куровский С.В., Коржаневский 
А.В., Мишин Д.А. .................................................................. 258 
Механизмы регулирования экономического поведения 
населения в условиях структурных преобразований.  
Орлов С.Н., Луговой И.Н. ................................................... 263 
Методика оценки влияния цифровой трансформации на 
поведение потребителя. Лю Цзыхао ................................. 269 
Реорганизация фармацевтического бизнеса России: оценка 
слияния ПАО «Аптечная сеть 36,6» и АО «Фармакон». 
Шальнева М.С., Катяева М.Г., Мамедова М.А. ................ 272 
Тенденции развития рынка слияний и поглощений в России. 
Курнышев Д.А., Митин Т.А. ................................................. 276 
Прогнозирование в сельском хозяйстве: методология. 
Савин А.В., Пирогов И.Н., Шиповников Г.А., Колузанов Ф.Э., 
Белькович А.А.  .................................................................... 279 
Управление устойчивым развитием как фактор достижения 
технологического суверенитета России. Дуненкова Е.Н., 
Онищенко С.И. ..................................................................... 283 
Совершенствование государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»: 
современный подход в условиях демографических вызовов. 
Пучков М.А. .......................................................................... 287 
Совершенствование целеполагания в системе социального 
обеспечения как основа сокращения бедности населения в 
Российской Федерации. Ромайкин П.Д.,  
Дорофеев М.Л. ..................................................................... 292 
Влияние санкций на сферу туризма в России: проблемы  
и перспективы. Савина С.В. ............................................... 296 
Оценка интеллектуальной собственности в новых медиа  
и сетевых изданиях. Сумин И.А., Волков А.Т. .................. 299 
Параллельный импорт и его влияние на формирование 
товарных ресурсов. Неверов П.А., Косарев Д.Д.,  
Сурай Н.М. ........................................................................... 303 
Государственное регулирование в условиях смены 
технологических укладов. Фастович В.В. .......................... 309 
Инновации и технологические тренды, способствующие 
развитию региональной экономики. Черницова К.А., 
Григорян Л.К., Морозов Е.А. ............................................... 315 
Разработка основных направлений реализации политики по 
сокращению парниковых выбросов организациями 
промышленности. Шаркова А.В. ........................................ 318 
Креативные основы информационных ресурсов 
современной стратегии регионального развития.  
Юрин И.Ю............................................................................. 321 
Основные направления совершенствования стратегических 
мер промышленной политики для обеспечения 
технологической безопасности России. Донцова О.И., 
Трифонов П.В. ..................................................................... 325 
Механизмы совершенствования мер промышленной 
политики для обеспечения технологической безопасности 
России в условиях санкций. Донцова О.И., Трифонов П.В., 
Харчилава Д.Х. .................................................................... 328 
 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Наноразмерные многослойные покрытия Zr/Nb.  
Ван Чжихуай......................................................................... 332 
Наночастицы с лекарственными препаратами, как новый 
метод лечения туберкулёза. Фань Вэнь ........................... 335 
Технологии Rewrite Engine для трансформации логического 
плана SQL-запросов в запросы OLAP. Андрончик Г. ...... 338 
Исследование двух парадигм разработки программного 
обеспечения. Венедиктов О.А. .......................................... 342 



 

 4 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Принципы построения резервированных и 
отказоустойчивых Back-End-систем. Волеводз Д.А. ......... 347 
Обзор гибридных моделей для прогнозирования временных 
рядов. Григорян Д.Г., Колодников О.А. .............................. 352 
Экспериментальное исследование влияния обучающих 
данных на производительность алгоритмов машинного 
обучения в задачах компьютерного зрения.  
Исмагилов А.В. ..................................................................... 356 
Экспериментальное исследование производительности 
версий протокола HTTP. Малахов С.В., Якупов Д.О., 
Лященко Р.Д., Морозов И.И., Бровиков Б.Д. ...................... 362 
Разработка автоматического дозатора молока для кофеен. 
Соколова Ю.А., Морева И.В., Егоров Г.И.,  
Юртунбаев Д.Р. .................................................................... 365 
Новые достижения в методе закачки воды для повышения 
нефтеотдачи пластов. Мяо Цзяньюй ................................. 368 
Современные тенденции развития российских BI-систем. 
Починок П.А. ......................................................................... 372 
Композиционные материалы для использования в 
технологиях ремонта. Сим А.Д. .......................................... 374 
Модель виртуальной камеры для испытания отопительных 
приборов. Суханова И.И., Суханов К.О.,  
Богданова А.Д. ...................................................................... 379 
 
ФИНАНСЫ. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ. СТРАХОВАНИЕ 
Цифровизация бухгалтерских и финансовых услуг.  
Апсите М.А. ........................................................................... 383 
Методы оценки результативности налогового и бизнес-
сопровождения реализации национальных 
правительственных проектов. Грундел Л.П.,  
Сорокина Д.В. ....................................................................... 385 
Анализ и оценка инструментария налогового 
сопровождения национальных правительственных проектов 
с целью решения задачи укрепления технологического 
суверенитета. Засько В.Н. ................................................... 389 
Направления совершенствования управления 
федеральным бюджетом в России в 2024–2026 гг.  
Балынин И.В., Терехова Т.Б. .............................................. 393 
Становление и перспективы развития рынка зеленого 
финансирования в ЕС. Витязева А.А. ................................ 399 
Налоговое регулирование в системе экономического 
развития региона (с учетом планируемого повышения 
ставки НДФЛ). Гасинов А.Н. ................................................ 403 
Современная модель драйвера цифровой экосистемы в 
финансовом секторе России. Чайников В.В., 
Казимиров С.М. .................................................................... 406 
Особенности региональных и муниципальных практик 
инициативного бюджетирования. Калинина А.А. .............. 410 
Эффективность налоговых соглашений: перспективы 
оптимизации для бизнеса в контексте мировых 
экономических трансформаций. Каплина Е.С. ................. 415 
Влияние внедрения новых технологий на пользовательский 
опыт в банковской сфере. Кельпов Д.В. ............................ 418 
Текущие тренды налогового контроля в Российской 
Федерации: анализ и перспективы. Михайлов А.В., 
Клоницкая А.Ю. .................................................................... 423 
Методы определения ликвидности на критовалютных и 
финансовых рынках. Ковалев В.А. ..................................... 427 
Налоговые риски организации, работающей с 
самозанятыми. Коротких Ю.С., Дадян А.А.,  
Чухарева А.А. ....................................................................... 431 
Организационные основы управления налоговыми 
расходами бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Орлова Д.П. ..................................................... 434 

Влияние стратегии инвестирования на систему 
организованных торгов ценными бумагами.  
Потанин А.С. ........................................................................ 440 
Применение методики экспертных оценок финансовой 
устойчивости банковской организации как составляющей 
стресс-тестирования. Стебнев А.Е. ................................... 444 
Риски и преимущества внедрения цифровых валют 
центрального банка в рамках экономической безопасности 
государства. Темичев Ю.А. ................................................ 447 
Бюджетная политика Новосибирской области на 2024–2026 
годы. Терехова Т.Б. ............................................................. 452 
 
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 
О многомерном математическом моделировании процессов 
в экономических системах в период экстремальных 
событий (пандемии). Бачаев У.А. ...................................... 458 
Выбор модели машинного обучения для прогнозирования 
выживаемости онкобольных. Михайлова С.С.,  
Городкова Е.В. ..................................................................... 462 
Эконометрическое моделирование влияния инфляции на 
экономический рост в Российской Федерации. Михайлова 
С.С., Кузнецова Ю.С. .......................................................... 468 
Применение метода машинного обучения для 
исследования отзывов в сфере индустрии видеоигр. 
Муминова С.Р., Феоктистова В.М., Ширяев М.А. ............. 473 
Использование «задачи рюкзака» — комбинаторной 
оптимизации ресурсов бизнес-процессов для предприятия 
горнодобывающей отрасли. Зотов С.А.,  
Неизвестный С.И. ................................................................ 477 
Моделирование поведения потребителей на основе теории 
игр: от традиционных подходов к инновационным методам. 
Бондаренко Б.П. .................................................................. 481 
Модели и методы оценки занятости в регионах РФ. 
Гавриленко Ю.Е. .................................................................. 486 
Инновационные подходы к математическому 
моделированию в системах интеллектуального обучения 
для повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
Кузовлев Д.Д. ....................................................................... 490 
Рейтинговая оценка энергетических систем в измерениях 
устойчивого развития. Лемм Е.А. ...................................... 494 
Применение машинного обучения для прогнозирования 
спроса на строительные материалы и оптимизации цепочек 
поставок. Забайкин Ю.В., Лютягин Д.В. ............................ 499 
Алгоритм бинарной классификации объектов, легко 
интерпретируемый для принятия экономических решений. 
Коровин Д.И., Мангашева А.С. ........................................... 504 
Разработка алгоритма оценки системы принятия решений, 
основанного на принципе достижения цели.  
Мангашева А.С. ................................................................... 510 
Разработка компьютерных моделей оптимизации работы 
строительной компании. Панферов Ф.М. ......................... 515 
Моделирование экономической эффективности методом 
Монте-Карло при внедрении искусственного интеллекта. 
Пузыня Т.А. .......................................................................... 518 
Принципы формирования обучающей и тестовой выборки 
данных при внедрении искусственного интеллекта.  
Пузыня Т.А. .......................................................................... 520 
Методы моделирования функциональной зависимости 
финансово-экономических показателей в условиях 
цифровизации. Чаплин К.В., Белькович А.А.,  
Колузанов Ф.Э., Окунев Н.К. .............................................. 522  
  
  
 
 
  



 

 5

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА 
Анализ методологии определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, разработанной «ПФ-Градо», 
на примере памятника регионального значения. Грин И.Ю., 
Мартынов М.А. ...................................................................... 530 
Принципы формирования архитектуры динамических 
городских агроферм. Ильвицкая С.В., Зайцева Д.А., 
Комиссаров А.В. ................................................................... 535 
Особенности формирования внутренних пространств 
семейных многофункциональных центров на базе 
образовательно-досуговых комплексов с учетом 
психологического аспекта. Иванов И.А., Забара А.А. ...... 538 
Уникальные здания мира. Третьякова Е.Г., Сокол Ю.В., 
Иванова Ж.В., Богданова Г.А. ............................................. 542 
Креативный подход к проектированию архитектурных 
объектов. Хань Цзунминь, Соловьева А.В. ....................... 546 
Формирование архитектуры набережных реки как основы 
идентичности среды района. Якуненкова М.С.,  
Мисюра Е.К. .......................................................................... 549 
Роль архитектурного дизайна в достижении целей 
устойчивого развития. Алешкина Я., Калугина О.В. ......... 554 
Экспериментальное исследование вертикального узлового 
соединения железобетонных ограждающих конструкций. 
Белозеров П.Г.  ..................................................................... 560 
Наследие советского архитектурного языка. Диалог о 
воображении будущего в советской авангардной 
архитектуре. Ван Цзунхуэй ................................................. 564 
Совершенствование систем защиты от акустических 
воздействий на основе выбранного объекта жилого массива 
в г. Волгоград. Гнилякова Л.А., Зинченко Н.Е., Фролова А.С., 
Ехаев Н.Ю., Козлов И.Д. ...................................................... 569 
Некоторые аспекты проектирования зданий при реализации 
концепции «зеленой» архитектуры. Дорожкина Е.А. ........ 571 
Водочувствительный дизайн для поддержания природно-
инженерного каркаса города. Зайкова Е.Ю. ...................... 575 
Типология конструкций для вертикального озеленения как 
средство устойчивого природно-инженерного каркаса 
города. Зайкова Е.Ю. ........................................................... 582 

Внедрение генеративного метода проектирования для 
просчёта инсоляции и энергоэффективности на примере 
объектов здравоохранения. Ковалёв В.А., Соловьёва А.В., 
Терехина Е.С. ...................................................................... 588 
Общественные пространства городов Арктики (на примере 
реорганизации застройки набережной реки Полуй 
г.Салехард). Кокорина О.Г., Иванова В.И.,  
Плетнева К.Г. ....................................................................... 595 
Анализ конструктивных решений покрытий с применением 
профилированного листа. Григорьев С.В., Максимов А.В., 
Палагушкин В.И., Плясунов Е.Г., Король В.В. .................. 600 
Повышение экологического уровня в архитектурных и 
городских пространствах: городские пространства в 
Дамаске. Кхалил Шаза, Дауд Сиба ................................... 602 
Описание покупательского действия потребителей, 
влияющих на лайф-шопинг в России. Ли Нань ................ 697 
Современные особенности градостроительства 
прибрежной территории Крым. Лутенко Я.В. ................... 612 
Модель развития парковых пространств города Йошкар-
Олы. Малыгин А.В. .............................................................. 617 
Применение искусственного интеллекта в экспертизе 
проектной документации: повышение эффективности и 
качества строительного проектирования.  
Мандрица П.М. ..................................................................... 623 
Основные причины образования и методы устранения 
колеи на дорогах с асфальтобетонным покрытием. 
Столяров В.В., Угланов Ю.А. ............................................. 629 
Современные методы возведения промышленных зданий 
из сборных железобетонных конструкций. Фахратов М.А., 
Петряшов Н.С. ..................................................................... 632 
Развитие дорожной инфраструктуры города Москвы путем 
инновационного подхода к застройке парковочного 
пространства методом поэтажной конструкции.  
Харламова П.И. ................................................................... 636 
Влияние органического заполнителя на физико-
механические свойства бетонных смесей для 3D-печати. 
Соколова Ю.А., Акулова М.В., Касаткина Н.К.,  
Соколова А.Г. ....................................................................... 639 
 



 

 6

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Инновационные возможности использования семейного 
микроклимата в профессиональной ориентации ребенка 
 

 
 
 

Бандурин Александр Владимирович 
д.э.н., профессор, ГЛАВНЫЙ научный сотрудник Института управленческих 
исследований и консалтинга, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации, alvbandurin@fa.ru 
 
Еремина Пелагея Алексеевна 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции, 223026@edu.fa.ru 
 
Соловьева Полина Денисовна 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции, 225459@edu.fa.ru 
 
В статье исследовано современные возможности использования семейного 
микроклимата для раннего развития профессиональной ориентации ребенка. 
На основании анализа влияния семьи на возникновение и развитие профес-
сиональной ориентации ребенка в зависимости от семейного микроклимата 
сформулированы основные гипотезы использования внутренней социально-
экономической среды для мягкого воздействия на профессиональные и ком-
петентностные ожидания ребенка. Выявлено, что семейный микроклимат 
оказывает сильное влияние на развитие ребенка, однако до начала данного 
исследования еще не было точно понятно, какое именно влияние оказывается 
в плане профессиональной сферы будущего работника. В процессе работы 
было проведено исследование, в котором приняли участие 200 человек от 14 
лет и старше, чтобы получить возможность выявить закономерность. Приве-
ден обзор и краткий анализ результатов исследования по полу, по возрасту 
респондентов, а также по виду семьи, в которой они проживают. 
Ключевые слова: государственная образовательная политика; профессио-
нальная траектория; семейный микроклимат; воспитание; профессиональная 
ориентация ребенка. 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 
 
 

Введение 
Исследование механизмов, через которые семейный микрокли-

мат может влиять на профессиональную ориентацию ребенка явля-
ется важным элементом национальной системы подготовки кадров, 
так как позволяет формировать профессиональные траектории с дет-
ства. Долгосрочное прогнозирование профессиональной и образова-
тельной систем, направленных на целевую подготовку необходимых 
для национальной экономики страны кадров, должно основываться 
на различных факторах, в том числе, институционального характера. 
В свою очередь, институциональная среда включает несколько ком-
понентов, в состав которых входит семья. Таким образом, в совре-
менном обществе роль семьи как первоначального и важнейшего со-
циального института в формировании личности ребенка признается 
ключевой. Микроклимат семьи, включающий в себя разные стили 
общения, воспитание, ценностные ориентации и модели поведения 
родителей, влияет не только на формирование личности ребенка, но 
и на другие аспекты его развития, в том числе, оказывает существен-
ное влияние на выбор будущей профессии. 

В условиях усиливающейся цифровой трансформации социаль-
ной жизни людей существует множество факторов, влияющих на 
формирование профессиональных интересов и ориентаций у детей, 
и семейный контекст играет среди них одну из главных ролей. В 
этом контексте следует анализировать, какие конкретные аспекты 
микроклимата в семье могут способствовать или, наоборот, мешать 
формированию профессиональных целей и мотиваций у детей. 

Например, положительные ролевые модели родителей, под-
держка со стороны семьи, обсуждение профессиональных вопросов 
и целей могут стимулировать развитие уверенности и самоопределе-
ния у детей в выборе профессионального пути. С другой стороны, 
конфликты в семье, отсутствие поддержки или ограниченные пред-
ставления о возможных профессиональных путях могут создавать 
препятствия для профессиональной ориентации [1]. 

Исследование механизмов трансформации микроклимата в се-
мье в профессиональную ориентацию ребенка может пролить свет 
на важные аспекты воздействия семьи на формирование личности и 
карьерных стремлений детей. Такие исследования могут быть по-
лезны для разработки практических рекомендаций для государ-
ственных органов, профессиональных сообществ, родителей, педа-
гогов и других специалистов, работающих с детьми, при формиро-
вании методических и организационных условий для создания бла-
гоприятного микроклимата в семье и развития всех аспектов профес-
сиональной ориентации и нацеленности не только на материальный, 
но и на социальный успех собственных детей в будущем. 

Целью исследования является выявление возможных закономер-
ностей, которые оказывают прямое или косвенное влияние на выбор 
профессии ребенка и его будущее отношение к работе. Объектом ис-
следования является система факторов, описывающих семейный 
микроклимат как социально-экономического элемента институцио-
нальной среды российской экономики. В качестве предмета иссле-
дования выбрана оценка влияния семейного микроклимата на буду-
щий выбор профессии современного ребенка. 

 
Теоретическая база исследования 
Толковый словарь С.И. Ожегова предлагает следующее опреде-

ление микроклимата, в переносном значении: «обстановка, взаимо-
отношения в небольшом коллективе, в семье» [8]. В свою очередь, 
О.М. Назарова и И.И. Вьюнова в своей работе определяют семейный 
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микроклимат как «своеобразные отношения, сложившиеся между 
членами семьи» [5]. Иными словами, микроклимат в семье представ-
ляет собой некий комплекс взаимосвязей и взаимоотношений, сло-
жившихся между членами конкретной семьи, который определяет ее 
внутреннюю атмосферу, разделяемые правила поведения и общие 
ценности. 

Функции семьи довольно разнообразны: репродукция, воспита-
ние, социализация, совместное ведение хозяйства, психологическая 
поддержка членов семьи и многое другое. Все эти функции в той или 
иной мере реализуются в воспитании детей, причем каждая отдель-
ная семья делает это по-разному: кто-то стремится воспитывать де-
тей в строгости и порядке, для других важнее научить ребенка само-
стоятельности, третьи вообще не пытаются участвовать в жизни 
своих детей. 

То, как происходит взаимодействие в семье, то, как родители вы-
страивают общение со своими детьми, то, как дети реагируют и чув-
ствуют себя в сложившихся взаимоотношениях – все это определяет 
микроклимат в семье. Через эмоции члены семьи воспринимают 
окружающий мир и друг друга, поэтому то, в какой атмосфере про-
исходит семейное взаимодействие определяет состояние и поведе-
ние членов семьи. 

Человек транслирует эмоции и состояние, полученное в семье в 
окружающий мир, причем оно может быть как позитивным, так и 
негативным [2]. Для определения этих двух состояний обычно ис-
пользуются понятия благоприятного и неблагоприятного семейного 
климата. Очевидно, что в неблагополучной семье, климат будет не-
благоприятным, и наоборот, в благополучной – благоприятным. 

Благоприятный семейный климат можно охарактеризовать как 
состояние, при котором каждый член семьи чувствует себя ком-
фортно. Это проявляется в желании общаться и взаимодействовать с 
семьей, в возможности получить поддержку, в атмосфере доверия и 
взаимопомощи.  

Неблагоприятный семейный климат предполагает нечто совер-
шенно противоположное. В семье с таким климатом присутствует 
негатив, недоверие, ссоры, сложности во взаимодействии и т.д. В та-
кой атмосфере тяжело находится, она создает состояние дисбаланса. 
Климат семьи во многом определяется стилем воспитания, который 
определяет комплекс правил и требований для ребенка [4]. Стиль 
воспитания предполагает системы воспитательного воздействия ро-
дителей на детей, выражающуюся в определенной манере их взаи-
модействия.  

В семье ребенок проводит большую часть своего времени. Каж-
дому ребенку свойственно стремление копировать поведение людей 
в процессе своего развития, чтобы узнавать нормы и законы обще-
ства, в котором ему предстоит существовать. Соответственно 
больше всего ребенку приходится ориентироваться на тех, кто рядом 
– то есть родителей. Таким образом, то, как родители взаимодей-
ствуют между собой, с ребенком, с окружающими людьми – все это 
отображается в ребенке.  

Особенность семейного воспитания заключается в его слиянии 
со всей жизнедеятельностью ребенка, то есть ребенок оказывается 
включенным во все виды деятельности. По мнению Л.В. Ларионо-
вой, «семья представляет собой морально-психологический климат, 
в котором растет ребенок и который формирует его картину мира» 
[3]. В свою очередь, А.С. Макаренко говорил о семейном воспита-
нии: «Ваше собственное поведение – для ребенка самая решающая 
вещь». То есть то, как родители воспитывают ребенка, и то, в какой 
атмосфере происходит это воспитание, определяет будущее ребенка. 

Ребенок растет в определенной психологической среде, это вли-
яет на то, каким человек он станет, на то какие поступки будет со-
вершать и на то, какие решения принимать. И одним из самых важ-
ных решений в жизни каждого человека является выбор профессии. 
Национальная психологическая энциклопедия определяет професси-
ональную ориентацию как «комплекс мер по оказанию помощи че-

ловеку в выборе профессии» [6]. Бесспорно, что семья, как ближай-
ший к человеку социальный институт, участвует в профессиональ-
ной ориентации. 

Для большинства исследователей очевидно, что семья влияет на 
формирование личности ребенка, а соответственно и на его профес-
сиональное самоопределение [10]. Иными словами, то, в какой атмо-
сфере жил ребенок, то, какие методы воспитания были приняты в 
семье, какие жизненные принципы заложены – повлияло на то, ка-
ким человеком стал ребенок, на то, какие интересы у него появились, 
на то, чем ему хочется заниматься.  

С другой стороны, помимо формирования интересов и желаний, 
семейный микроклимат формирует и то, как ребенок принимает ре-
шения, и способен ли он вообще это делать. Ведь существуют семьи, 
в которых мнение ребенка не учитывается, ему не дают принимать 
самостоятельный решений, в таком случае, он вряд ли сможет сде-
лать самостоятельный выбор в профессиональной сфере. 

У каждого взрослого человека есть свое представление о работе, 
которое напрямую или косвенно передается ребенку. Если родители 
относятся к своей деятельности как к значимой части жизни, которая 
дает возможность самореализоваться, то и ребенок будет относиться 
к работе как к виду деятельности, от которого зависит удовлетворен-
ность жизнью. 

Однако существует довольно большое количество ситуация, ко-
гда ребенок, проживая в неблагополучной семье, начинает работать 
с ранних лет, причем гораздо усерднее своих родителей, чтобы про-
кормить не только себя, но и родных, а позднее и вовсе дистанциро-
ваться и жить вдали от возможной тирании. Иными словами, небла-
гополучная семья может стать толчком к развитию.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что семья – это не 
только самая первая и самая важная социальная группа в жизни ре-
бенка, которая воспитывает будущую личность, учит определенным 
нормам поведениям и взращивает определенные ценности, но и то 
пространство, где формируется будущий работник с определенным 
отношением к работе, влияющим на профессиональную деятель-
ность. Таким образом, с теоретической точки зрения мы приходим к 
тому, что семья непосредственно влияет на профессиональную ори-
ентацию ребенка. 

 
Гипотеза и методология исследования 
Согласно рассмотренным выше теоретическим положениям, се-

мейный микроклимат оказывает существенное влияние на профес-
сиональную ориентацию ребенка. Тем не менее, достаточно сложно 
однозначно утверждать, что имеется прямая взаимосвязь между вос-
питанием ребенка и его профессиональной ориентацией. 

Поэтому, чтобы понять, как данные факторы соотносятся с ре-
альностью, в процессе исследования рассматривались эмпирические 
данные, полученные в результате проведения опроса. До начала про-
ведения эмпирического анализа были выдвинуты гипотезы, подтвер-
ждение или опровержение которых стало основной прикладной це-
лью проводимых исследовательских процедур (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Состав предварительных гипотез исследования 
Источник: разработано и построено авторами. 
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Эмпирическая часть работы основана на результатах проведен-
ного анкетирования на тему влияния семейного воспитания на буду-
щих работников. В анкетировании приняли участии 200 человек: 130 
женщин и 70 мужчин в возрасте от 15 до 30 лет. Анкета включала 
следующие основные вопросы: 

1. Как вы считаете, к какому типу семей относится ваша? 
2. Как вы считаете, помогли ли вам ваши родители в выборе 

профессии? 
3. Прислушиваетесь ли вы к советам родителей в вопросах вы-

бора работы? 
4. На кого вы ориентируетесь в жизни в большей степени? 
5. Являются ли для вас родители примером в трудовой дисци-

плине? 
6. Совпадает ли ваша будущая профессия с профессией ка-

кого-либо члена вашей семьи? 
 
Результаты анализа влияния семейного микроклимата на 

профессиональную ориентацию ребенка 
В результате проведенного анкетирования были выявлены две 

группы респондентов – из семей с благоприятным микроклиматом и 
семей с неблагоприятным. Дальнейшие вопросы были проанализи-
рованы с точки зрения принадлежности к вышеперечисленным груп-
пам. В результате исследования были получены следующие данные. 

Большинство детей из семей с благополучным микроклиматом 
(76%) считают, что семья каким-либо образом повлияла на их выбор 
профессии, причем 17% опрошенных указывают на то, что семья за-
ставила сделать определенный выбор в профессиональной сфере 
(рисунок 2а). В неблагополучной семье семья оказывает гораздо 
меньшее влияние (59% опрошенных отметили влияние семьи) (ри-
сунок 2б). При этом выбор большинство респондентов из неблаго-
получных семей делают самостоятельно (лишь в 6% случаев роди-
тели заставили сделать выбор). 

 

 
а) благополучные семьи                 б) неблагополучные семьи 
Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Являются ли для вас родители 
примером в трудовой дисциплине?» 
Источник: построено авторами на основании опроса. 

 
Такое различие в степени самостоятельности принятия решений 

в зависимости от типа семьи можно объяснить гораздо меньшей за-
интересованностью родителей из неблагополучных семей професси-
ональной сферой жизни ребенка. Семья с неблагоприятным клима-
том предполагает недоверие, сложности в коммуникации, равноду-
шие, что в совокупности приводит к незаинтересованности родите-
лей профессиональной ориентацией ребенка, вследствие чего, под-
росток вынужден принимать решение самостоятельно.  

Также стоит обратить внимание на различия по полу: мужчины 
из неблагополучных семей гораздо реже отмечают помощь родите-
лей в выбор профессии (40%), нежели женщины из таких же семей 
(67%) (рисунок 3). При этом нет ни одного респондента мужчины, 
который бы отметил, что родители заставили его сделать определен-
ной выбор в профессиональной сфере. Мы можем объяснить это осо-
бенностью мужской психики, ведь мужчины обычно более незави-
симы, им не так важно чужое мнение, вследствие чего их труднее 
заставить принять определенное решение. С другой стороны, при-

чина может крыться в особенности воспитания мужчин, ведь роди-
тели обычно стараются воспитать мальчика самостоятельным и от-
ветственным за свои решения, в том числе давая ему свободу в вы-
боре профессии. 

 

 
а) мужчины                                                 б) женщины 
Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Как вы считаете, помогли ли вам 
ваши родители в выборе профессии?» 

Источник: построено авторами на основании опроса. 
 
С другой стороны, по результатам исследований дети из обоих 

типов семей прислушиваются к родителям при выборе профессии. 
Присутствует лишь небольшой перевес в пользу благополучных се-
мей (77% к 71%), в которых дети в большей степени принимают во 
внимание мнение родителей при выборе работы. Тем не менее, маль-
чики снова показывают меньшее влияние родителей: реже прислу-
шиваются к советам родителей, чем девочки, причем данные резуль-
таты характерны как для благополучных семей (мальчики прислу-
шиваются в 71% случаев, девочки – в 81%), так и для неблагополуч-
ных (мальчики прислушиваются в 60% случаев, девочки – в 75%). 

Хотя родители и играют большую роль в обоих типах семей при 
принятии решения о выборе работы, в случае трудовой дисциплины 
ситуация меняется. Очевидно, что родители из неблагополучных се-
мей не являются для ребенка сильным авторитетом (что подтвержда-
ется в дальнейших исследованиях), ведь не проводят много времени 
с детьми, не могут найти с ними общий язык, часто не обращают 
внимания или, наоборот, всячески критикуют. 

В такой атмосфере ребенок не чувствует, что родитель является 
тем человеком, на которого стоит равняться. Результаты проведен-
ного исследования подтверждают это: дети в неблагополучных се-
мьях на 18% реже ориентируются на своих родителей в вопросах 
трудовой дисциплины, чем дети из семей с благополучным микро-
климатом. Различий в мнениях в зависимости от пола выявлено не 
было. Однако при этом 70,5% респондентов прислушиваются к со-
ветам родителей в вопросах выбора работы, однако только 17% счи-
тают, что родители действительно повлияли на выбор профессии. 

Интересно, что дети из неблагополучных семей ориентируются 
на членов своей семьи в значительно меньшей мере (53%), чем дети 
из благополучной (79%). При этом в неблагополучных семьях дети, 
которые ориентируются на членов своей семьи выбирают в качестве 
объекта для подражания маму, папу или другого члена семьи в рав-
ной степени (33,3%). В семьях с благоприятным климатом ситуация 
меняется: в большей степени респонденты ориентируются на маму и 
папу (52% и 31% соответственно) и в меньшей степени на другого 
члена семьи (17%). 

Данные результаты объясняются тем, что в семьях с благопри-
ятным климатом детско-родительские отношения чаще всего го-
раздо более близкие, чем с другими членами семьи. В семьях же с 
неблагоприятным семейным микроклиматом ребенку часто трудно 
найти опору и поддержку в родителях, поэтому другие родственники 
часто становятся теми, кого ребенок выбирает в качестве жизнен-
ного ориентира. Что же касается половых отличий, все довольно оче-
видно: мальчики стремятся в большей степени ориентироваться на 
папу, девочки – на маму. 
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Разумно, что дети из неблагополучных семей будут в меньшей 
мере выбирать профессию, совпадающую с профессией члена семьи, 
вследствие нежелания быть похожими на своих родителей. Однако 
данные, полученные в результате проведенного исследования, опро-
вергают это предположение. Профессия детей из неблагополучных 
семей совпадает с профессией какого-либо члена семьи в 53% слу-
чае, в то время как в благополучных семьях лишь в 29%. 

Интересно, что данные результаты несколько расходятся с ре-
зультатами, рассмотренными нами ранее: при том, что дети из не-
благополучных семей меньше ориентируются на своих родителей в 
жизни, в меньшей степени прислушиваются к ним в вопросах трудо-
вой дисциплины и меньше прислушиваются к их мнению при вы-
боре работы, они все же чаще выбирают профессию, схожую с про-
фессией членов семьи. 

Чем же можно объяснить полученные результаты? Ответ можно 
найти в исследовании ВЦИОМ [9], посвященном профессиональ-
ным династиям. Согласно данному исследованию, желание видеть 
своих детей в такой же профессии характерно для людей без выс-
шего образования. Люди же с высшим образованием в гораздо мень-
шей мере хотят, чтобы дети были продолжателями их профессии. 

Главным критерием неблагополучной семьи (согласно результа-
там исследования ВЦИОМ [7], посвященного неблагополучным се-
мьям) является низкий уровень жизни и финансовые трудности, что 
чаще возникает в семьях без высшего образования. Соответственно, 
большее нежелание родителей видеть своих детей в такой же про-
фессии в благополучных семьях (по сравнению с неблагополуч-
ными), можно объяснить высоким уровнем образованности членов 
семьи, вследствие чего возникает стремление позволить своему ре-
бенку развиваться в другом направлении, самому выбирать жизнен-
ный путь, пробовать что-то новое и интересное.  

Таким образом, мы можем утверждать, что 3 гипотезы из 4 под-
тверждаются приведенными выше данными: тип семейного микро-
климата оказывает сильное влияние на профессиональную ориента-
цию ребенка (гипотеза 1), в семьях с неблагоприятным семейным 
микроклиматом родители играют менее важную роль в профессио-
нальной ориентации ребенка (гипотеза 3), девочки чаще прислуши-
ваются к мнению родителей в выборе профессии (гипотеза 4). 

Однако гипотеза 2 подтвердилась частично: в семьях с благопри-
ятным семейным микроклиматом дети склонны больше стремиться 
быть похожими на своих родителей лишь в вопросах трудовой дис-
циплины, в вопросах же выбора профессии, дети из неблагополуч-
ных семей чаще выбирают профессию, схожую с профессией роди-
телей. Исходя из полученных данных, мы можем утверждать, что от 
типа семейного микроклимата действительно зависит, насколько 
сильно ребенок будет ориентироваться на родителей в профессио-
нальном плане. В семьях с благополучных климатом дети больше 
стремятся быть похожими на своих родителей. 

 
Заключение 
После изучения всех теоретических материалов и проведения 

опроса можно сделать вывод о том, что семейный микроклимат ока-
зывает значительное влияние на профессиональную ориентацию ре-
бенка. От уровня поддержки, от стиля воспитания и определенных 
жизненных установок зависит не только семейная сплоченность, но 
и желание быть похожим на своего родителя в профессиональном 
плане. Тип семейного микроклимата, благополучный или неблаго-
получный, оказывает влияние на формирование профессиональных 
интересов ребенка. В семьях, где присутствуют поддержка и взаимо-
понимание, ребенок старается быть более похожим на своих родите-
лей, что видно и при ответах на вопрос об ориентировании в жизни. 

Были разработаны следующие рекомендации для психологов, 
социологов и педагогов в целях уменьшения негативного влияния 
семьи на профессиональную ориентацию ребенка, а также помощи 
родителям в вопросах воспитания и создания благоприятного психо-
логического климата: 

1. Создание программы профориентационной работы с учетом 
влияния семейного фактора университетами или социологическими 
научно-исследовательскими институтами. 

2. Разработка методик диагностики семейного микроклимата и 
его влияния на профессиональную ориентацию. 

3. Усиление внимания центров изучения общественного мне-
ния на проблему влияния микроклимата семьи на выбор профессии 
ребенка, понимание формирования отношения детей к работе. 

Результаты и выводы, полученные в данной работе, могут быть 
использованы для дальнейших исследований, а также могут стать 
дополнительным аргументом в пользу расширения существующих 
мер психологического воспитания родителей, ведь семейный микро-
климат очень важен для формирования личности ребенка и его про-
фессионального будущего. 
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Innovative opportunities for using the family microclimate in the professional guidance 
of a child 
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The article explores the modern possibilities of using the family microclimate for the early 

development of a child’s professional guidance. Based on an analysis of the family’s 
influence on the emergence and development of a child’s professional orientation, 
depending on the family microclimate, the main hypotheses of using the internal socio-
economic environment to gently influence the child’s professional and competence 
expectations are formulated. It was revealed that the family microclimate has a strong 
influence on the development of the child, however, before the start of this study, it was 
not yet clear exactly what impact it had in terms of the professional sphere of the future 
employee. In the process of work, a study was conducted in which 200 people aged 14 
years and older took part in order to be able to identify a pattern. An overview and brief 
analysis of the research results by gender, age of respondents, as well as the type of family 
in which they live is provided. 

Keywords: state educational policy; professional trajectory; family microclimate; upbringing; 
professional orientation of the child. 
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В условиях глобализации и трансформации влияние инновационной деятель-
ности предприятия на развитие региона становится особо актуальным. На ин-
новационный потенциал региона и его развитие оказывают влияние множе-
ство факторов, среди которых особое значение имеет инновационная дея-
тельность предприятий, реализующих деятельность на конкретной террито-
рии. В целях стимулирования роста инвестиционной привлекательности та-
ких регионов должны быть разработаны соответствующие программы под-
держки, которые будут стимулировать рост и развитие предприятий в кон-
кретной области инновационной деятельности. В статье изучается понятие 
инновационного потенциала и обосновывается влияние инновационной дея-
тельности предприятий на развитие инновационного потенциала региона на 
основе инновационного рейтинга регионов России. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный 
потенциал, инновационное развитие, инновационные предприятия. 
 
 

В условиях глобализации и трансформации влияние инновационной 
деятельности предприятия на развитие региона становится особо ак-
туальным. В обоснование этому можно обозначить тот факт, что 
предприятия с высоким инновационным потенциалом являются дви-
жущей силой отраслевых инноваций и могут способствовать разви-
тию новых рынков и созданию новых рабочих мест, привлекая вы-
сококвалифицированную рабочую силу и создавая кластеры иннова-
ций, которые стимулируют экономический рост в регионе. Помимо 
этого инновации помогают предприятиям адаптироваться к быстро 
меняющейся среде, решать проблемы устойчивого развития и созда-
вать долгосрочную ценность для всех заинтересованных сторон. 

Инновационное развитие сегодня выходит на первый план не 
только в рамках конкретного предприятия, но и для всего экономи-
ческого развития страны. Повышая эффективность предприятий за 
счет инновационной активности в рамках одной отрасли, происхо-
дит трансформация и развитие самой отрасли, а также региона, в ко-
тором функционируют инновационно-ориентированные предприя-
тия. В таком регионе повышается не только благосостояние граждан, 
но и инвестиционный климат, важность благоприятности которого в 
современных экономических условиях и санкционных ограничениях 
является крайне актуальной. 

На региональном уровне особенности организации и осуществ-
ления инновационной деятельности, а также основы инновацион-
ного потенциала в рамках отрасли представлены в трудах многих ве-
дущих зарубежных и отечественных, таких как: А.Н. Асаул, А.С. Во-
лощенко, Л.А. Гамидуллаева, С.Ю. Глазьев, А.А. Иноземцева, В.В. 
Лизунов, А. Маршал, А.М. Носонов, М. Портер, Е.О. Трифонов, А.Н. 
Шичков, В.С. Шкарина, Й. Шумпетер, Янь Мин Цзе и др. [2,4]. 

Понятия инновации и инновационной деятельности в России за-
фиксированы на законодательном уровне Федеральным законом от 
23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техниче-
ской политике». Согласно нему под инновацией понимается внедре-
ние чего-то нового или существенно улучшенного, будь то продукт, 
услуга, процесс, бизнес-модель или способ организации. А иннова-
ционная деятельность представляет собой все действия, необходи-
мые для воплощения инновационных идей в жизнь, включая иссле-
дования, разработки, финансирование и коммерциализацию, а также 
создание необходимой инфраструктуры и поддержка ее работы [1]. 

При этом понятие инновационный потенциал не имеет норма-
тивного закрепления, что приводит к дискуссиям в этой области. Вы-
делим три основных подхода, которые чаще всего встречаются в 
научных исследованиях: 

1. Инновационный потенциал как ключевой ресурс, обеспечива-
ющий внедрение новых идей и технологий, и совокупность факто-
ров, стимулирующих инновации рассматривали С.И. Кравченко и 
И.И. Кладченко. 

2. Инновационный потенциал как комплекс разнообразных воз-
можностей, охватывающих научные, технические, инфраструктур-
ные, финансовые и другие аспекты представлен в работах Б.К. Ли-
сина и В.Н. Фридлянова; 

3. Инновационный потенциал как средство обеспечения непрерыв-
ного развития элементов этого потенциала, предполагающее согласо-
ванное использование ресурсов представлен в трудах А.С. Лебедева. Им 
также рассматривается инновационный приоритет как интегральная за-
интересованность субъекта, способствующая реализации его дифферен-
циальных целей. Согласно мнению А.С. Лебедева он является важным 
аспектом инновационного потенциала [2, с.66-67]. 

Характерными признаками инновационного потенциала явля-
ются: 
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1) специфические источники формирования, такие как исследо-
вания, разработки и интеллектуальные ресурсы, которые создают ос-
нову для новых идей и технологий; 

2) обозначенная область формирования, это могут быть различ-
ные сферы, такие как наука, промышленность, образование и здра-
воохранение, которые вносят свой вклад в развитие инноваций; 

3) уровень охвата, который может варьироваться от отдельных 
организаций и отраслей до целых регионов и стран; 

4) оценка эффективности использования, которая проявляется в 
успешном внедрении новых технологий, повышении конкуренто-
способности и других показателях, свидетельствующих о практиче-
ской ценности инноваций [2, с.67-68]. 

Обобщая вышеизложенное под инновационным потенциалом в 
рамках исследования понимается совокупность ресурсов и возмож-
ностей, позволяющих предприятию внедрять новые идеи и техноло-
гии. Он охватывает различные аспекты деятельности предприятия, 
такие как: источники формирования инноваций, сферы формирова-
ния инноваций, уровень охвата инноваций и эффективность их ис-
пользования. 

Исходя из этого, инновационная деятельность предприятия является 
движущей силой развития региона и его инновационного потенциала. 
Инновационные предприятия внедряют новые технологии и продукты, 
повышают свою конкурентоспособность и создают новые рабочие ме-
ста, стимулируя рост смежных отраслей, привлекают инвестиции и та-
ланты в регион, создавая новые возможности для экономического роста. 
Сами по себе инновации способствуют диверсификации региональной 
экономики, снижая ее зависимость от традиционных отраслей, стимули-
руя развитие инфраструктуры и образовательных учреждений, повышая 
общий уровень развития региона. 

Для того чтобы отразить влияние успешных инновационных 
предприятий на имидж и потенциал региона обратимся к Рейтингу 
инновационного развития субъектов Российской Федерации, кото-
рый ежегодно с 2012 года составляется Институтом статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Данный рейтинг со-
ставляется раз в два года и основан на Инновационный рейтинг ре-
гионов России определяется на основе Российского регионального 
инновационного индекса (РРИИ). Расчет индекса базируется на 55 
показателях, которые объединены в пять тематических блоков.  

Первый блок отражает социально-экономические условия осу-
ществления инновационной деятельности (ИСЭУ). Сюда включа-
ются показатели, отражающие макроэкономические факторы, обра-
зовательную среду и потенциал цифровой трансформации.  

Второй блок посвящен значениям научно-технического потен-
циала. В рамках него оцениваются показатели финансирования НИР, 
кадровые данные, материально-техническая база и результаты ис-
следований и разработок в научной сфере.  

Третий блок представляет особый интерес в рамках исследова-
ния представляет «Инновационная деятельность» (ИИД). Расчет по-
казателей этого блока строится на основе данных Росстат, которые 
сгруппированы в три блока: 

1.  Активность в сфере технологических и нетехнологических 
инноваций (ИИД-1). В рамках данной группы оценивается уровень 
инновационной активности организаций, в частности малых пред-
приятий, а также удельный вес организаций, которые отражают све-
дения о наличии нематериальных активах в финансовой отчетности. 

2. Затраты на инновации (ИИД-2). Данная группа включает в 
себя оценку интенсивности затрат на инновационную деятельность, 
на программное обеспечение и базы данных, а также долю организа-
ций, которые приобретали права на результаты интеллектуальной 
деятельности. 

3. Результативность инновационной деятельности (ИИД-3). В 
эту группу входят показатели, которые отражают долю инновацион-
ной продукции, в том числе отдельно для малых предприятий, долю 
инновационной продукции с использованием российских результа-
тов интеллектуальной деятельности. 

Четвертый блок содержит данные по экспортной активности на 
основании изучения показателей экспорта товаров и услуг, а также 
экспорта знаний (ИЭА). 

Пятый блок представляет собой оценку качества инновационной 
политики (ИКИП). В рамках него оценивается нормативная правовая 
база научно-технической и инновационной политики, оценивается 
ее организационное обеспечение и рассматривается показатель уча-
стия в политике данной области [3]. 

По каждому блоку рассчитывается соответствующий индекс, а 
общий рейтинг формируется по убыванию значений РРИИ. В таб-
лице 1 представим рейтинг субъектов Российской Федерации, кото-
рые вошли в первую группу по РРИИ по итогу 2021 года (данный 
рейтинг является наиболее свежим). 

 
Таблица 1 
Рейтинг субъектов РФ первой группы по РРИИ  

Регион / Ранг Ранг по индексу Индекс 
РРИИ ИСЭУ ИНТП ИИД ИЭА ИКИП 

1.Москва 1 5 3 1 2 0,5734 
2.Республика Татарстан 4 13 1 16 1 0,5237 
3.Нижегородская обл. 9 8 5 3 3 0,5199 
4.Томская обл. 6 1 10 5 17 0,5029 
5.Санкт-Петербург 2 4 7 2 26 0,5003 
6.Ульяновская обл. 22 2 16 12 6 0,4809 
7.Новосибирская обл. 10 7 37 8 8 0,4683 
8.Московская обл. 14 9 6 23 14 0,4661 
9.Самарская обл. 5 15 28 22 4 0,4623 
Источник: составлено автором по данным [3] 

 
На первом месте согласно рейтингу занимает Москва (0,5734), 

как самый инновационно развитый субъект, занимающий это место 
много лет. Последующие субъекты данной группы не более чем на 
20% отличаются от результата лидера по величине РРИИ. Это Рес-
публика Татарстан (0,5237), которая обогнала Санкт-Петербург, за-
нимавший ранее второе место, Нижегородская область (0,5199), 
Томская область (0,5029) и другие субъекты. 

Рейтинг субъектов по индексу «Инновационной деятельности» 
представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Рейтинг субъектов РФ по «Инновационной деятельности» [3] 

Регион /Ранг Индекс 
ИИД 

Группа по показателю 
ИИД-1 ИИД-2 ИИД-3

1. Республика Татарстан (группа по ИИД – 
1) 

0,5511 1 3 1 

2. Республика Мордовия (группа по ИИД – 
1) 

0,4586 1 3 3 

3. Москва (группа по ИИД – 1) 0,4534 1 1 3 
4.Белгородская обл. (группа по ИИД – 2) 0,4365 1 3 3 
5. Нижегородская обл. (группа по ИИД – 2) 0,4248 2 1 4 
6. Московская обл. (группа по ИИД – 2) 0,4232 1 2 3 
7. Санкт-Петербург (группа по ИИД – 2) 0,3805 1 3 3 
8. Тульская обл. (группа по ИИД – 2) 0,3763 1 4 3 
9.Чувашская республика (группа по ИИД – 
2) 

0,3685 1 3 4 

Источник: составлено автором по данным [3] 
 
В первую группу входят регионы, значение инновационных по-

казателей деятельности предприятий которых, превышает 45% и 
превосходит среднероссийский показатель. Сюда входят Республика 
Татарстан (0,5511), Республика Мордовия (0,4586) и Москва 
(0,4534). Все эти регионы по показателю активности предприятий в 
сфере технологических и нетехнологических инноваций входят в 
первую группу. Так каждая четвертая компания, расположенная в 
Республике Татарстан является инноватором [3]. 

Последующие регионы, представленные в таблице 2, входят во 
вторую группу, при этом все они состоят в группе 1 по показателю 
активности предприятий в сфере технологических и нетехнологиче-
ских инноваций за исключением Нижегородской области, которая 
входит в группу 2. 
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По затратам на инновации в первую группу входят Москва и Ни-
жегородская область, остальные входят в группы со 2 по 4. Следует 
отметить, что по данному показателю можно осуществить система-
тизацию согласно виду инновационной деятельности, что позволит 
осуществить выборку регионов по обновленному рейтингу, привя-
занному к виду инновационной деятельности. 

Заключительным показателем является результативность инно-
вационной деятельности предприятий субъектов, где лидирующие 
позиции занимает Республика Татарстан. Остальные регионы входят 
в группы 3-4. 

В целях отражения влияния инновационной деятельности пред-
приятий на общий рейтинг региона для последующего анализа были 
выбран лидирующий субъект Российский Федерации по РРИИ – го-
род Москва. 

На рисунке 1 представлены показатели по «Инновационной де-
ятельности» по городу Москва в 2021 году.  

 
Рисунок 1. Показатели Москвы по «Инновационной деятельности»  
Источник: составлено автором по данным [3] 

 
На рисунке отражено интегральное значение по третьему блоку 

показателей «Инновационной деятельности» (0,5734), которое явля-
ется совокупным по трем входящим группам и девяти показателям 
инновационной деятельности предприятий города Москва. 

В целях проектирования влияния каждого показателя предста-
вим значения на рисунке 2. 

Цифрами на рисунке отмечены показатели трех блоков, которые 
представлены были на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Влияние показателей «Инновационной деятельности» 
по Москве на РРИИ 
Источник: составлено автором по данным таблицы 3 

 
Представленный рисунок 2 позволяет отследить влияние пока-

зателей инновационной деятельности предприятий по каждому зна-
чению. Так позитивное влияние на интегральное значение оказали: 
доля малых инновационных предприятий в регионе, которая превы-
шает 78%, доля организаций с нематериальными активами, процент 
которых составляет более 65% всех предприятий, а также доля орга-
низаций, которые приобрели права на результаты интеллектуальной 
деятельности (около 74%). Все остальные показатели имеют значе-
ние менее 50% и снижают общий рейтинг показателя. При их увели-

чении соответственно рейтинг будет повышаться, оказывая положи-
тельное влияние на инновационное развитие региона и формирова-
ние инновационного потенциала.  

В этой связи государственная политика по повышению иннова-
ционной привлекательности регионов должна учитывать отстающие 
показатели в рамках конкретных субъектов и разрабатывать соответ-
ствующие меры по поддержке и стимулированию развития иннова-
ционной деятельности предприятий в рамках выявленных аспектов. 
Рекомендуется обратить внимание на регионы, где отстающий пока-
затель находится в позиции лидирующего значения в целях осу-
ществления последующего анализа мер, которые позволяют поддер-
живать высокие результаты. К примеру, по Москве наименьшее зна-
чение имеет показатель доли инновационной продукции, а Респуб-
лика Мордовия занимает по данному критерию первое место, превы-
шая среднероссийский показатель в 4,8 раз. Соответственно необхо-
димо проанализировать факторы, которые способствовали росту 
значения, и адаптировать их в рамках региона, где показатели низ-
кие, наладив коммуникацию между регионами по взаимной под-
держке в целях обеспечения инновационного развития.  

Таким образом, на инновационный потенциал региона и его раз-
витие оказывают влияние множество факторов, среди которых осо-
бое значение придаем инновационной деятельности предприятий, 
реализующих деятельность на конкретной территории. В целях сти-
мулирования роста инвестиционной привлекательности таких реги-
онов должны быть разработаны соответствующие программы под-
держки, которые будут стимулировать рост и развитие предприятий 
в конкретной области инновационной деятельности.  
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In the context of globalization and transformation, the influence of the innovative activity of 

an enterprise on the development of the region becomes especially relevant. The 
innovative potential of a region and its development are influenced by many factors, 
among which the innovative activity of enterprises operating in a specific territory is of 
particular importance. In order to stimulate the growth of investment attractiveness of 
such regions, appropriate support programs should be developed that will stimulate the 
growth and development of enterprises in a specific area of innovation. The article studies 
the concept of innovative potential and substantiates the influence of innovative activities 
of enterprises on the development of the innovative potential of the region on the basis of 
the innovative rating of Russian regions. 
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Жукова Марина Александровна 
д.э.н., профессор управления в международном бизнесе и индустрии туризма, 
Государственный университет управления, zhukova_ma@guu.ru 
 
Жуков Вадим Анатольевич 
к.э.н., доцент управления в международном бизнесе и индустрии туризма, 
Государственный университет управления, va_zhukov@guu.ru 
 
В условиях динамично меняющейся внешней среды инновационный сцена-
рий является эффективным вариантом устойчивого развития социально-эко-
номической системы. Статья посвящена исследованию состояния сферы 
услуг и выявлению факторов, определяющих перспективы её инновацион-
ного развития. В работе рассмотрены группы инноваций в производстве 
услуг. Отмечено, что в условиях распространения концепции устойчивого 
развития и повсеместной цифровизации технико-технологические и экологи-
ческие инновации имеют особую значимость. Изучены факторы, от которых 
зависит успех инноваций. При этом в нынешних реалиях именно государ-
ственное стимулирование инновационной деятельности предприятий сферы 
услуг позволит достигнуть долгосрочных конкурентных преимуществ, что 
будет содействовать переходу страны на новый технологический уровень, 
обеспечению её конкурентоспособности в глобальном экономическом про-
странстве. Сделан вывод, что инновационная активность предприятий дан-
ного сектора экономики – это база обеспечения их долгосрочного устойчи-
вого развития и, как следствие, поступательного и стабильного развития 
страны.  
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, инновации в 
сфере услуг, сфера услуг, сервисная индустрия, инновационное развитие, 
управление инновациями. 
 

Инновации – это один из решающих факторов социально-экономи-
ческого развития страны. Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» определено, что государственное стимули-
рование инновационной деятельности выступает обязательным 
условием для устойчивого экономического роста и повышения кон-
курентоспособности страны [1]. 

Сфера услуг является одной из перспективных отраслей эконо-
мики. Несмотря на новую экономическую реальность, отличающу-
юся высокой степенью неопределенности и нестабильности, сфера 
услуг продолжает демонстрировать устойчивую тенденцию к росту, 
выполняя такие важные функции, как удовлетворение потребностей 
населения в различных видах услуг, улучшение качества его жизни; 
обеспечение занятости населения; обеспечение вклада в ВВП 
страны. Очевидно, что сфера услуг играет ключевую роль в соци-
ально-экономическом развитии страны.  

Развитие сферы услуг напрямую связано с инновациями, кото-
рые являются сильным двигателем экономического роста.  

Конкурентная борьба стимулирует внедрений инноваций в сер-
висную практику. Предприятия сферы услуг должны подстраиваться 
под требования клиентов и меняющуюся конъюнктуру рынка. Инно-
вационность не только поддерживает имидж организации сервисной 
индустрии, но и формирует клиентскую активность. 

Инновации в производстве услуг условно можно разделить на 
следующие группы [4, 5, 7]: 

 технико-технологические инновации, связанные с внедре-
нием новых технологий в процессы производства и оказания услуг, 
освоением новой техники; 

 организационно-управленческие инновации, связанные с 
совершенствованием системы внутренних и внешних коммуника-
ций, внедрением новых подходов и методов управления различными 
подсистемами организации; 

 маркетинговые инновации, связанные с использованием но-
вых методов и приемов продвижения услуг; 

 социально-экономические инновации, связанные с измене-
нием социально-экономических условий функционирования органи-
заций сферы услуг; 

 сервисные инновации, связанные с улучшением качествен-
ных характеристик и свойств услуг, повышением их ценности для 
потребителей, изменением ассортимента оказываемых услуг; 

 экологические инновации, направленные на повышение эко-
логической безопасности в процессе производства и оказания услуг, 
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду; 

 финансовые инновации, связанные с внедрение новых ин-
струментов привлечения инвестиций в сферу услуг; 

 комплексные инновации, охватывающие все стороны дея-
тельности предприятий сферы услуг. 

Все представленные виды инноваций в итоге направлены на 
обеспечение устойчивой и стабильной деятельности в современных 
условиях хозяйствования, а инновационную деятельность в сфере 
услуг можно охарактеризовать как деятельность, направленную на 
производство новых видов услуг или совершенствование уже суще-
ствующих; внедрение новых технологий разработки и предоставле-
ния услуг, методов и приемов организации управления; освоение но-
вых рынков сбыта.  

В условиях распространения концепции устойчивого развития и 
повсеместной цифровизации особую значимость приобретают эко-



 

 15

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

логические инновации, ориентированные на экологизацию хозяй-
ственной деятельности, внедрение ESG-принципов, и технико-тех-
нологические инновации, ориентированные на внедрение цифровых 
технологий в работу организаций сферы услуг, в систему обслужи-
вания клиентов. Примерами экологических инноваций может высту-
пить применение энергосберегающих ламп, использование автома-
тических систем управления освещением; использование сантех-
ники с низким потреблением воды; компостирование органических 
отходов и др. Подобные экологические инновации не только содей-
ствуют защите окружающей среды, но и предоставляют возмож-
ность предприятиям оптимизировать свои расходы, укрепить репу-
тацию. В качестве примера цифровых технологий можно привести 
такую технологию, как Big data. Big data - это технологии, позволя-
ющие обрабатывать большие объемы данных, накапливающиеся в 
разных отделах и подразделениях организации, чтобы определять её 
текущее состояние, принимать эффективные управленческие реше-
ния, обеспечивать персонализацию клиентского предложения и т.д. 
В основу современных чат-ботов, получивших широкое распростра-
нение в сервисной индустрии, легли технологии искусственного ин-
теллекта. Чат-боты позволяют взаимодействовать с клиентами, отве-
чая на наиболее популярные вопросы, что позволяет снизить 
нагрузку на персонал. Происходят изменения во взаимоотношениях 
с потребителями. В частности, наблюдается переход от офлайн-ка-
налов продвижения к онлайн-каналам взаимодействия с целевой 
аудиторией. 

Спектр применения цифровых технологий очень обширен. Сле-
дует иметь в виду, что применение инновационных технологий со-
пряжено с рисками, что требует реализации мероприятий по выявле-
нию, идентификации и оценке уязвимостей; по предупреждению ки-
бератак; по формированию цифровой грамотности у сотрудников.  

Инновационная деятельность характеризуется высокой степе-
нью риска. Препятствиями для внедрения инноваций могут высту-
пать длительные сроки их окупаемости, зачастую высокая стоимость 
внедрения новых решений, недостаток собственного капитала для 
финансирования, недостаточная поддержка со стороны государства, 
несовершенство нормативно-правовой базы, регулирующей иннова-
ционную деятельность, отсутствие инновационной инфраструктуры 
(например, инновационно-технологических центров, бизнес-инкуба-
торов) [4]. 

Кроме того, в последние годы на развитие сферы услуг в целом 
оказывали воздействие такие обстоятельства, как снижение платёже-
способности населения и, как следствие, падение спроса на услуги, 
не являющиеся базовыми; введение ограничений в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой, повлекшее за собой новый фор-
мат предоставления услуг, новые требования к организации деятель-
ности сервисных предприятий; уход с рынка лидеров сферы услуг, 
который, с одной стороны, вызвал, например, логистические слож-
ности, с другой стороны, высвободил определенные доли рынка; 
уход поставщиков оборудования, комплектующих, негативно отра-
зившийся на деятельности ряда подсекторов сферы услуг [6]. 

Можно заключить, что успех инноваций зависят от ряда факто-
ров, некоторые из которых не всегда поддаются контролю со сто-
роны организаций сферы услуг. Тогда им следует подстраиваться 
под сложившиеся условия. Среди основных факторов можно отме-
тить следующие [2, 3]: 

1. Источник финансирования. Для реализации инновационной 
деятельности можно привлекать как собственные, так и заемные 
средства. Еще до разработки инноваций следует провести анализ до-
статочности финансовых ресурсов для их внедрения и масштабиро-
вания. Первоначальный бюджет должен быть рассчитан с учетом до-
полнительных расходов, которые могут возникнуть в ходе реализа-
ции инновационных идей. Определившись с объемом требуемого 
финансирования, следует объективно оценить собственный потен-
циал, выявить перечень возможных источников финансирования, 

провести его анализ по таким критериям, как, например, доступ-
ность, стоимость, риск, и сформировать оптимальную структуру ка-
питала. 

2. Чётко разработанная стратегия. Необходимо систематиче-
ски проводить анализ текущего состояния организации, чтобы оце-
нивать потенциальные угрозы и осознавать потребность в измене-
ниях. Именно осознанная потребность в переменах инициирует по-
иск инновационных идей и их в последующее внедрение. 

3. Корпоративная культура. Правильно построенная корпора-
тивная культура, содействующая инновационным преобразованиям 
и поощряющая их, способствует эффективности инновационной де-
ятельности. Одной из характерных черт такой корпоративной куль-
туры является толерантность к неудачам. 

4. Маркетинговые исследования. Для повышения отдачи от 
инновации требуется проанализировать рынок и найти ту инноваци-
онную идею, которая охватит большую часть потребителей услуг. 

5. Ориентация на потребителя. Постоянно меняющийся спрос 
требует гибкости от организаций. 

6. Анализ рисков. На моменте разработки инновации следует 
сформировать перечень потенциальных рисков, продумать превен-
тивные меры и действия в случае их наступления. Это позволит ми-
нимизировать затраты на устранение негативных последствий или 
вовсе свести потери на нет, снизить возможность неудачи от внедре-
ния той или иной инновации.  

7. Партнерство. Успешной реализации инновации будет спо-
собствовать сотрудничество с другими организациями с целью об-
мена опытом, знаниями, ресурсами. 

8. Государственная политика в сфере инновационной деятель-
ности. Нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность в 
сфере инноваций, направлены на создание благоприятного инвести-
ционного климата. Государство заинтересовано в поддержке инно-
вационной деятельности, потому что меры, направленные на содей-
ствие инновационному развитию предприятий, положительно отра-
зятся на экономике страны в целом. Соответствуя требованиям, вы-
двигаемым государством, предприятие может рассчитывать на его 
поддержку. 

В условиях динамично развивающегося рынка сферы услуг и не-
стабильной геополитической обстановки государственное стимули-
рование инновационной деятельности предприятий данного сектора 
экономики позволит достигнуть долгосрочных конкурентных пре-
имуществ, что будет содействовать переходу страны на новый тех-
нологический уровень, обеспечению её конкурентоспособности в 
глобальном экономическом пространстве. 

Государство не только создает благоприятный инновационный 
климат, разрабатывает нормативно-правовые акты, регулирующие 
взаимоотношения между субъектами инновационной деятельности, 
создает инфраструктуру, содействующую развитию инноваций, со-
действует кадровому обеспечению инновационных предприятий, 
предоставляет консультационные услуги, поддерживает определен-
ный уровень спроса на значимые для развития экономики инноваци-
онные услуги, но и оказывает активную финансовую поддержку. В 
частности, речь идет о таких мерах финансовой помощи, как налого-
вые льготы или гранты на исследования и разработки; субсидии для 
компенсации убытков, вызванных экономическими кризисами; 
льготные программы кредитования [3]. 

Таким образом, сфера услуг действительно оказывает значи-
тельную роль в социально-экономическом развитии страны. Уро-
вень развития сервисной индустрии выступает важным показателем, 
определяющем уровень и качество жизни населения. Устойчивое 
развитие предприятий сферы услуг может быть осуществлено на ос-
нове их модернизации посредством реализации инновационных пре-
образований бизнес-процессов.  

Повысить социально-экономическую эффективность сферы 
услуг на основе инновационного развития возможно посредством 
[5]: 
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 совершенствования нормативно-правового и инфраструк-
турного обеспечения инновационной деятельности, а также форми-
рования и реализации государством программ, направленных на сти-
мулирование развития национальной инновационной системы; 

 диверсификации хозяйственной деятельности предприятий 
сферы услуг, позволяющей снизить риски возможных потерь за счет 
распределения капитала по разным направлениям и повысить эконо-
мические результаты; 

 интеграции (внутриотраслевой и межотраслевой) предприя-
тия с другими субъектами рынка. 

Инновационные преобразования бизнес-процессов предприятий 
сферы услуг следует рассматривать как основу для обеспечения их 
долгосрочного устойчивого развития и, как следствие, поступатель-
ного и стабильного развития страны.  
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In a dynamically changing external environment, the innovative scenario is an effective option 

for the sustainable development of the socio-economic system. The article is devoted to 
the study of the state of the service sector and the identification of factors determining 
the prospects for its innovative development. The paper considers groups of innovations 
in the production of services. It is noted that in the context of the spread of the concept of 
sustainable development and widespread digitalization, technical, technological and 
environmental innovations are of particular importance. The factors on which the success 
of innovations depends have been studied. At the same time, in the current realities, it is 
the state stimulation of innovative activities of service sector enterprises that will allow 
achieving the highest competitive advantages, which will facilitate the country's 
transition to a new technological level, ensuring its competitiveness in the global 
economic space. It is concluded that the innovative activity of enterprises in this sector 
of the economy is the basis for ensuring their long–term sustainable development and, as 
a result, the progressive and stable development of the country. 
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Влияние дифференциации развития регионов на параметры 
инновационного развития Владимирской области 
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кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Экономика иннова-
ций и финансы», Владимирский государственный университет имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, grachev-
sa@yandex.ru 
 
В условиях современной экономики инновационная составляющая высту-
пает резервом роста и обеспечения конкурентоспособности. Во многом сдер-
живающим фактором данной сферы является дифференциация в развитии ре-
гионов по всем сферам. В рамках данного исследования анализируются осо-
бенности развития Владимирской области. Данный регион испытывает вли-
яние неравенства развития субъектов Центрального федерального округа. 
Оцененная дифференциация в развитии демографических параметров по ин-
дексу Аткинсона возрастает за 2000-2022 гг. по отдельным показателям до 
110%. При этом выявлено наличие связи между параметрами неравенства и 
отдельными показателями инновационного развития Владимирской области 
путем применения инструментария корреляционно-регрессионного анализа. 
Было выполнено моделирование и выявлено, что численность персонала, за-
нятого исследованиями и разработками во Владимирской области обуслов-
лен в большей степени неравенством по численности населения (0,93) и ра-
бочей силы (0,94). Соответственно уровень безработицы по регрессионному 
уравнению описывают только 41% изучаемого явления. Это можно отнести 
к индивидуальным особенностям развития субъекта Федерации.  
Ключевые слова: дифференциация, регион, модель, регрессионный анализ, 
индекс Аткинсона 
 
 
 

Актуальность исследования  
Устойчивое развитие на региональном уровне в настоящее 

время несколько усложняется ввиду наличия санкционного давления 
ряда стран. Однако, данное направление помимо всего прочего тре-
бует максимизации внедрения инновационных моделей управления 
во всех сферах экономики и социума. Это повышает значимость и 
без того крайне важного аспекта развития – инновационного. Ввиду 
текущих обстоятельств, связанных с перестройкой внешних процес-
сов и бизнес-цепочек, формируются как положительные, так и отри-
цательные аспекты. Так весьма негативным является формирование 
отставания по ряду ключевых технологических направлений, это 
происходит ввиду ограничения доступа российского бизнеса на вы-
сокотехнологические рынки. С другой стороны, данные условия 
формируют весьма привлекательные условия для входа на рынок но-
вых участников, которые обеспечат импортозамещение.  

Все озвученное только повышает значимость инновационной 
составляющей экономической системы. Следует отметить, что изу-
чение инновационного развития экономических систем является 
крайне популярной среди исследователей.  

Так, Иванов С.Л. и Теребова С.В. [1], изучая проблемы развития 
инновационного предпринимательства в отдельно взятом регионе, 
выявили помимо прочего ряд проблем. Центральными из них явля-
ются недостаточность кадров необходимой квалификации, отдель-
ные проблемы налогового законодательства и нарушение существо-
вавших ранее цепочек взаимодействия с внешнеторговыми партне-
рами.  

Усков В.С. исследуя вопросы цифровизации, которые стано-
вится возможным также отнести к инновационному направлению, 
отмечает, что имеет место значительное различие регионов по 
уровню цифрового развития [2]. Одними из причин, помимо прочего 
являются инфраструктурные проблемы, а также недостаточная гра-
мотность населения в вопросах применения цифровых и сетевых 
сервисов.  

Человеческий фактор, нашедший отражение в приведенных 
выше исследованиях является крайне значимым при формировании 
и развитии инновационного подхода. Помимо проблем с наличием 
кадров, обладающих необходимыми компетенциями, возникает 
также еще вопрос о достаточности их, а также о необходимом уровне 
творческого (креативного) потенциала.  

Кроме того, в данном направлении следует упомянуть о про-
блеме, крайне характерной для российской экономики – высоком 
уровне дифференциации регионов по всем областям развития. Инно-
вационная составляющая не является исключением. Существует зна-
чительная часть исследований, посвященных вопросам неравномер-
ности распределения ресурсов, являющихся стратегическими для 
инновационной сферы. Так изучаются вопросы кластерного разви-
тия [3], концентрации ресурсов [4], локализация (компактность) раз-
мещения составляющих [5], урбанизации [6] и прочие. Однако сле-
дует отметить, что при оценке диспропорций развития, проводимых 
отдельными авторами, как правило, происходит фиксация выявлен-
ной дифференциации. При этом оценка влияния на фактические по-
казатели развития регионов производится не всегда. 

В связи с этим можно отметить, что данное направление не яв-
ляется полностью изученным и нуждается в дальнейшем уточнении.  

 
Цель и задачи исследования 
Целью данной работы являлось изучение степени влияния диф-

ференциации (неравенства) развития демографических параметров 
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(среднегодовая численность населения, уровень безработицы, чис-
ленность безработицы) в Центральном федеральном округе (ЦФО) 
на показатели инновационного развития (численность персонала, за-
нятого научными исследованиями и разработками) отдельно взятого 
региона – Владимирской области.  

Таким образом, в соответствии с озвученной целью было сфор-
мулировано несколько задач: 

- проанализировать динамику показателей демографического 
развития ЦФО (среднегодовая численность населения, уровень без-
работицы, численность рабочей силы); 

- определить дифференциацию регионов ЦФО по обозначенным 
показателям); 

- определить влияние параметров неравенства на численность 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками Вла-
димирской области; 

- сформировать регрессионные модели зависимости численно-
сти персонала, занятого научными исследованиями и разработками 
и параметров, оценивающих неравенство развития;  

- на основе значений коэффициента детерминации оценить каче-
ство полученных моделей.  

Практическая значимость данного исследования состоит в том, 
что полученные модели могут быть использованы в процессе моде-
лирования и прогнозирования инновационного развития Владимир-
ской области представителями органов власти. 

 
Методы и методика исследования 
Как отмечалось выше, в российских регионах наблюдается вы-

сокая дифференциация по всем направлениям хозяйствования, ис-
ключением не является и демографическая сфера. Динамика их 
представлена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей демографической сферы ЦФО, 
2000-2022 гг. [7] 

 
Оцениваемые параметры имеют различную динамику, которую 

можно оценить, как положительную. Так, численность населения 
возросла за рассматриваемый период всего на 5,4%, в то время как 
численность рабочей силы – на 8,3%. Одновременно с этим уровень 
безработицы сократился на 615%. В целом, данные тенденции по-
вторяют изменения соответствующих показателей на национальном 
уровне, но являются более выраженными.  

Для оценки уровня неравенства (дифференциации) регионов 
ЦФО был использован индекс Аткинсона (1-2) [8]. Данный индика-
тор имеет возможность учесть отношение общества к диспропор-
циям развития.  
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где yi – показатель региона i;  

y  – среднее значение показателя;  
N – число регионов;  
ε – параметр, характеризующий отношение общества к неравен-

ству. 
Параметр ε, который характеризирует отношение общества к 

диспропорциям развития. Интервал значений - от 0 до +∞.  
В случае полного общественного равнодушия в неравенству ε = 

0. Возрастание данного показателя свидетельствует о росте интереса 
к диспропорциям и, соответственно, заинтересованности в их сни-
жении.  

Конечная величина индекса Аткинсона изменяется 0 до 1 [9]. 
Ввиду сложности оценки общественного мнения, в зарубежной и 
отечественной практике часто применяют подход, при котором ε = 1 
[10]. 

Индекс был рассчитан по параметрам развития регионов ЦФО, 
представленных ранее. Полученные значения представлены на ри-
сунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Индекс Аткинсона по регионам ЦФО в динамике, 2000-
2022 гг.  

 
Следует отметить, что по индексам, рассчитанным по парамет-

рам среднегодовой численности населения и численности рабочей 
силы наблюдается рост на 2,1% и 37,7% соответственно. Данный ас-
пект свидетельствует о нарастании неравенства среди регионов 
ЦФО. Однако по параметру уровня безработицы происходит сниже-
ние дифференциации, индекс уменьшился на 46%.  

 
Результаты исследования  
Для определения взаимосвязи между параметрами оценки неравен-

ства и показателем инновационной составляющей (численности персо-
нала, занятого научными исследованиями и разработками - ЧП) был ис-
пользован инструментарий корреляционно-регрессионный анализа. Был 
рассчитан коэффициент линейной корреляции, который отражает тес-
ноту связи между анализируемыми параметрами (таблица 1). 

 
Таблица 1  
Результаты оценки силы связи между параметрами инновацион-
ной сферы Владимирской области 

Показатель Значение коэф-
фициента корре-

ляции относи-
тельно 

ЧП 

Характери-
стика связи 

Индекс Аткинсона (среднегодовая 
численность населения) - ЧН 

-0,96 Обратная, 
очень высокая

Индекс Аткинсона (численность 
рабочей силы) - РС 

-0,97 Обратная, 
очень высокая

Индекс Аткинсона (уровень безра-
ботицы) - УБ 

0,64 Прямая, 
средняя 
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Следует отметить, что рассчитанные коэффициенты корреляции 
подтверждают, что данные параметры могут использоваться при мо-
делировании.  

Было выполнено построение регрессионных моделей. При этом 
в качестве зависимой переменной (Y) использован показатель чис-
ленности персонала, занятого научными исследованиями и разра-
ботками, в качестве независимых – показатели дифференциации ре-
гионов (индексы Аткинсона).  

Сформированные таким образом регрессионные модели пред-
ставлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 
Регрессионные уравнения параметров инновационного развития 
Владимирской области  

Регрессионное уравнения Коэффициент детерминации
y = -4 969 913,94*ЧП + 5 270 516,78 R² = 0,93 
y = -1 109 612,22*РС + 748 166,50 R² = 0,94 

y = 862 066,68*УБ + 342 585,80 R² = 0,41 
 
Полученные модели, представленные в таблице 2, становится 

возможным сделать вывод, что не все из них имеют идеальные пара-
метры, однако они позволяют сделать общий вывод о наличие взаи-
мосвязи показателей и имеют приемлемое качество.  

Анализируя данные, представленные в таблице 2, можно опре-
делить, что численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками во Владимирской области обусловлен в большей степени 
неравенством по численности населения (0,93) и рабочей силы 
(0,94). Соответственно уровень безработицы по регрессионному 
уравнению описывают только 41% изучаемого явления. 

Таким образом построенные модели доказывают наличие взаи-
мосвязи между показателями инновационной сферы Владимирской 
области и дифференциацией демографических параметров. В боль-
шинстве изучаемое явление обусловлено именно ими. Это, воз-
можно, связано с особенностью географического положения реги-
она. Так, близость к московской агломерации перетягивает часть со-
ответствующих категорий населения и оказывает объективное в дан-
ном аспекте негативное влияние на анализируемые параметры. Уро-
вень безработицы является менее значимыми по причине более вы-
соких квалификационных требований к категории персонала, заня-
того исследованиями и разработками.  

Подводя итог проведенному исследованию можно отметить, что 
инновационная составляющая экономики является крайне значимой 
на всех уровнях хозяйствования. Однако также важным является не-
равенство регионов по всем аспектам развития, в том числе и инно-
вационный. На уровне отдельно взятого субъекта Федерации – Вла-
димирской области – преобладает значимость неравенства именно 
демографических параметров. Дальнейшее направление исследова-
ния видится в определении особенностей развития в иных регионах 
России и построение классификации по данному признаку.  

 
Литература 
1. Иванов С.Л., Теребова С.В. (2024). Проблемы развития ин-

новационного предпринимательства в регионе и пути их решения // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 
Т. 17. № 1. C. 159–177. DOI: 10.15838/esc.2024.1.91.9 

2. Uskov V.S. (2024). Development of Russia’s digital economy: 
Factors and regional differences. Problems of Territory’s Development, 
28 (1), 28–41. DOI: 10.15838/ptd.2024.1.129.3 

3. Василенко Л.А., Богданова Л.В., Каримова И.Ю. (2024). 
Креативная экономика и креативные кластеры в развитии террито-
рии: анализ российских практик // Проблемы развития территории. 
Т. 28. № 1. С. 61–77. DOI: 10.15838/ptd.2024.1.129.5 

4. Шорохова И.С. (2024). Методический подход к оценке вли-
яния эффектов концентрации на инновационное развитие регионов 
России // Проблемы развития территории. Т. 28. № 1. С. 42–60. DOI: 
10.15838/ptd.2024.1.129.4 

5. Hamidi S., Zandiatashbar A., Bonakdar A. The relationship 
between regional compactness and regional innovation capacity (RIC): 
Empirical evidence from a national study // Technological Forecasting 
and Social Change, Volume 142, 2019, Pages 394-402, ISSN 0040-1625 

6. Xing Н., Husain S., Simionescu M., Ghosh S., Zhao X. Role of 
green innovation technologies and urbanization growth for energy 
demand: Contextual evidence from G7 countries // Gondwana Research. 
Volume 129, May 2024, Pages 220-238  

7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2023: Стат.сб./Росстат. - М., 2023 1126 с. 

8. Малкина М. Ю. Исследование факторов межрегиональной 
конвергенции/дивергенции реальных доходов и «Социального бла-
гополучия» регионов РФ // JER. 2015. №4. С.111-119. 

9. Глазырина И.П., Забелина И.А., Клевакина Е.А. Уровень 
экономического развития и распределение экологической нагрузки 
между регионами РФ // Журнал новой экономической ассоциации. 
2010. №7. С.70-88. 

10. Hedenus F., Azar Ch. (2005): Estimates of Trends in Global 
Income and Resource Inequalities // Ecological Economics. № 55. P. 351–
364. 

 
The influence of regional development differentiation on the parameters of innovative 

development of the Vladimir region 
Grachev S.A. 
Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai Grigoryevich 

Stoletov 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
In the conditions of the modern economy, the innovative component acts as a reserve for 

growth and ensuring competitiveness. In many ways, the limiting factor in this area is the 
differentiation in the development of regions in all areas. Within the framework of this 
study, the features of the development of the Vladimir region are analyzed. This region 
is influenced by the inequality of development of the subjects of the Central Federal 
District. The estimated differentiation in the development of demographic parameters 
according to the Atkinson index increases in 2000-2022 by some indicators to 110%. At 
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Риски при внедрении инноваций в полимерной индустрии 
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вительстве Российской Федерации, 216302@edu.fa.ru 
 
В современном мире особая роль отдается инновационным разработкам, по-
лученным в ходе научно-технического прогресса (НТП), охватывающего 
практически все сферы экономической деятельности страны. Компаниям 
важно внедрять в рабочий процесс новейшие технологии для поддержания 
конкурентоспособности фирмы, сокращения времени на оказание услуги или 
создание товара. В ходе работы рассмотрены основные тенденции развития 
полимерной индустрии как инновационной отрасли, вносящей существен-
ный вклад в ВВП экономики многих стран мира, выделены основные риски, 
связанные с внедрением в деятельность организаций результатов разработок 
НТП, представлены способы их нивелирования и проанализирована деятель-
ность компании «СИБУР» для выявления негативного влияния существую-
щих рисков на ее рабочий процесс в рамках доказательства их важности, а 
также представлены методы оценки и управления рисками.  
Ключевые слова: полимеры, инновации, риски, управление и нивелирова-
ние рисков. 
 

Полимерная индустрия является одной из активно развивающихся 
отраслей, которая производит широкий ассортимент продуктов для 
различных сфер жизнедеятельности человека, поэтому данная об-
ласть нуждается в постоянном внедрении новшеств для удовлетво-
рения растущих потребностей общества. Инновации в полимерной 
индустрии способствуют повышению качества, безопасности и эко-
логичности полимерных материалов и изделий, а также расширению 
области применения.  

Нововведения требуют значительных затрат на научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы, а также на внедрение 
новых технологий и оборудования. При этом существует ряд рисков, 
связанных с неопределенностью спроса на новые полимерные про-
дукты и услуги, с возможным нарушением прав интеллектуальной 
собственности, негативными экологическими и социальными по-
следствиями и т.д. В связи с этим анализ и управление рисками при 
внедрении инноваций в полимерной индустрии являются необходи-
мыми условиями для успешного развития этой отрасли. 

Объектом внимания авторов является полимерная отрасль, в ка-
честве предмета исследования выступают риски, с которыми сталки-
ваются фирмы при внедрении инновационных разработок в произ-
водственный процесс для повышения эффективности деятельности 
компании. 

Целью исследования является выявление основных рисков, 
свойственных полимерной отрасли при внедрении новейших разра-
боток в бизнес. 

В качестве основных задач выделены следующие пункты: 
 Рассмотрение классификаций рисков, которые могут воз-

никнуть в полимерной отрасли при внедрении новых технологий;  
 Анализ степени влияния рисков на деятельность фирмы; 
 Определение методов оценки управления рисками при внед-

рении инноваций в полимерной индустрии. 
Для сбора данных по теме исследования использовались различ-

ные источники, такие как научная литература, статистические дан-
ные, отчеты организаций, сравнительный анализ, и т.д. Данные со-
бираются с помощью библиографического поиска, анализа докумен-
тов, опросов, наблюдений. 

Потребление полимеров с каждым годом становится все больше, 
однако темп прироста спроса значительно снизился по сравнению с 
предыдущими периодами. Несмотря на пандемию в 2020 и 2021 
годы присутствовал рост спроса на товары из полимеров в выбороч-
ных сегментах, таких как медицина и упаковка, при этом в строи-
тельстве и автомобилестроении объем потребления сокращался. На 
данный момент наблюдается обратная тенденция – рост спроса в 
строительстве и падение в медицине.  

В 2022 году объем мирового рынка полимеров достиг показателя 
в 717000 млн долларов, а к 2032 году ожидается значение в 1,2 трлн 
долларов при совокупном годовом темпе роста в 5,4% с 2023 года по 
2032 год. Среди лидеров по производству и потреблению полимеров 
можно выделить Китай, США, Европу, Индию и Японию. 

Согласно данным Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), полимерная индустрия занимает третье место по 
количеству патентных заявок в мире после фармацевтической и 
электронной отраслей.  

Если говорить про уровень нововведений в экономиках различ-
ных стран, то значимым показателем можно считать глобальный ин-
новационный индекс. В 2023 году уже 13-й раз подряд самой инно-
вационной экономикой стала Швейцария, за ней следуют Швеция, 
США, Соединенное Королевство и Сингапур. Согласно данному 
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ГИИ, Россия заняла 51 место, что демонстрирует повышение эффек-
тивности инновационной деятельности, однако для дальнейшего 
продвижения в рейтинге необходимо наращивание ресурсной базы 
для инноваций. 

На данный момент большая доля российского экспорта ПЭ и ПП 
( 96% и 85% соответственно) приходится на Турцию и Китай. Основ-
ной причиной импорта продукции в Китай является цена, предлага-
емая российскими компаниями, которая является гораздо ниже мест-
ного уровня цен. Турция закупает продукцию из России в связи с не-
достаточным объемом мощностей, который необходим для покры-
тия внутреннего спроса в стране. Россия удовлетворяет преимуще-
ственно спрос стран на ПНД, однако к 2026 году ожидается рост са-
мообеспеченности Китая за счет расширения производства ПП и ПЭ. 
В Турции в это время ожидается рост спроса и наращивание поста-
вок из России и стран ближнего Востока. Таким образом, внедрение 
инноваций и расширение производства полимеров в России играет 
значимую роль в поддержании экономики страны для сохранения и 
наращивания объемов потребления продукции разными странами, 
поэтому так важно рассмотреть возможные риски и определить ме-
тоды их управления и минимизации.  

В 2023 году наблюдался рост производства полимеров на 3,7%, 
однако допандемийный уровень все еще не был достигнут. Индекс 
промышленного производства находился на уровне в 103,5% в срав-
нении с 2022 годом, что демонстрирует средний темп роста, харак-
терный для промышленной сферы РФ. Рассмотрение области пере-
работки полимеров демонстрирует негативную тенденцию развития 
(таблица 1). 
 
Таблица 1 
Предприятия РФ, занятые в переработке пластмасс 
Классификация 

компаний по 
выручке ОКВЭД 

Вы-
ручка 

Число организаций 

млн 
руб/год 

2022 2021 2020 2019 2018 

Микробизнес 1-120 7446 7724 7907 7301 6459 
Малый 120-

800 
1700 1663 1356 1263 1052 

Средний 800-
2000 

280 262 209 195 156 

Крупный >2000 160 154 115 105 90 
Итого  9586 9803 9587 8864 7757 

Изменения%  -2.2% 2.3% 8.2% 14.3%  
Доля микробиз-

неса 
 0.776757

77 
0.787922

06 
0.82476

27 
0.823668

77 
0.832667

27 
 
Проведенные авторами расчеты на основе данных из Росстата 

показывают сокращение количества фирм, занимающихся перера-
боткой изделий из пластика, а также значительную долю микропред-
приятий в общем объеме всех организаций в данной области, что го-
ворит о невозможности организаций вести работу с большими объе-
мами изделий, в связи с чем процент переработки пластмассы так 
мал. Помимо этого, каждое четвертое предприятие в полимерной от-
расли прекращает свою деятельность спустя три года работы, и уже 
через 5 лет среди всех зарегистрированных в одном году компаний 
остается лишь половина, из чего можно сделать вывод о необходи-
мости совершенствования системы управления рисками и разра-
ботки более грамотной стратегии их нивелирования. Изменение ко-
личества фирм, занятых в переработке пластмасс, представлено на 
рисунке 1.  

Линия тренда данного графика демонстрирует отрицательную ди-
намику, что говорит о недостаточной поддержке государства микро-
предприятий и малого бизнеса в данной отрасли, неспособности фирм 
предпринять меры минимизации ущерба от реализации имеющихся рис-
ков, в связи с чем процент переработки пластика так низок.  

Для улучшения ситуации на рынке компаниям следует оптими-
зировать свою работу в целях сокращения затрат и повышения при-
были, что может быть достигнуто благодаря совершенствованию 

уровня технического оснащения фирмы, увеличения ее производи-
тельности. Однако данный процесс сопровождается немалым коли-
чеством риска различного уровня значимости и потенциальной ве-
личине потерь.  

 

 
Рисунок 2 – Динамика числа предприятий по обработке пласт-
масс в РФ 

 
Риск – это вероятность возникновения неблагоприятных собы-

тий или ситуаций, которые могут привести к убыткам, нереализации 
запланированных событий и даже банкротству фирмы. Риск явля-
ется неотъемлемой частью любого инновационного процесса, так 
как он связан с неопределенностью будущего, с изменениями внеш-
ней и внутренней среды и т.д.  

Риски при внедрении инноваций в полимерной индустрии могут 
быть классифицированы по разным параметрам, в зависимости от 
целей и задач анализа: 

 По степени вероятности риск оценивается от низкого до вы-
сокого, в зависимости от того, насколько вероятно его возникнове-
ние. Например, риск низкого спроса на новый полимерный продукт 
будет являться высоким, если он основан на новой технологии или 
материале, которые еще не получили широкого признания или дове-
рия со стороны потребителей. 

 По степени влияния риск может быть оценен по шкале от 
низкого до высокого, в зависимости от того, насколько серьезными 
могут быть его последствия для инноваторов. Например, риск нару-
шения прав интеллектуальной собственности может будет высоким, 
если он приведет компанию к судебным искам, штрафам и потере 
репутации. 

 По стадии инновационного процесса риск может находиться 
на разных этапах: генерация идей, разработка концепции, проекти-
рование и тестирование продукта или услуги, производство и рас-
пространение, коммерциализация и диффузия. К примеру, риск тех-
нического сбоя может быть связан со стадией проектирования и те-
стирования продукта или услуги, а риск недостаточной поддержки 
со стороны государства - со стадией коммерциализации. 

 По уровню управления риск может быть индивидуальный, 
групповой, организационный, межорганизационный или обществен-
ный. В качестве примера, риск нехватки квалифицированных кадров 
может быть связан с индивидуальным уровнем управления, а риск 
конфликта интересов между партнерами по инновационному про-
екту - с межорганизационным уровнем управления. 

Рассмотрев критерии классификации рисков, стоит определить 
наиболее значимые для полимерной индустрии инновационные 
риски. К ним относятся: 

 Технологические риски. При внедрении новой технологии 
существует риск того, что она не будет соответствовать ожиданиям 
или работать должным образом, что приведет к задержкам в реали-
зации проекта, снижению качества продукции или производствен-
ным авариям. 

 Риски, связанные с конкуренцией. Возможна потеря конку-
рентного преимущества и, как следствие, количества клиентов, 
неокупаемости вложений при копировании и внедрении в производ-
ство компаний конкурентов новой технологии фирмы.  

9586 9803 9587 8864
7757

2022 2021 2020 2019 2018
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 Финансовые риски. Внедрение инновации может потребо-
вать значительных денежных вложений, что приведет к повышению 
доли заемного капитала и повышению зависимости организации от 
внешних источников финансирования. 

 Риски, связанные с персоналом. Применение новой техноло-
гии требует переподготовки или увольнения персонала, что впослед-
ствии способно привести к снижению мотивации и производитель-
ности труда. 

 Риски, связанные с экологией. Полимерная промышлен-
ность – один из источников загрязнения природы. При внедрении 
инноваций стоит учесть возможный уровень загрязнения окружаю-
щей среды от их использования, поскольку в данный период времени 
экологический фактор является объектом повышенного внимания 
клиентов, инвесторов и государства. 

 Риски, связанные с патентами. Новая технология может 
быть защищена патентами. Перед ее использованием необходимо 
убедиться, что предприятие не нарушает права патентообладателя во 
избежание судебных разбирательств. 

 Риски, возникшие в связи с внешнеполитической обстанов-
кой в стране. После событий февраля 2022 года многие иностранные 
компании покинули российский рынок вместе со своими технологи-
ями и патентами, поэтому фирмам важно поддерживать высокий 
уровень независимости.  

После выделения основных рисков, свойственных полимерной от-
расли, рассмотрим организацию ПАО «СИБУР Холдинг», которая уде-
ляет большое внимание развитию НИОКР и с каждым годом повышает 
уровень финансирования научных разработок, их внедрения в рабочий 
процесс, о чем свидетельствует приведенная ниже таблица 2, составлен-
ная авторами на основе бухгалтерской отчетности фирмы.  

 
Таблица 2 
Расходы на научную деятельность ПАО «СИБУР Холдинг» 
Наименование 

показателя 
2019 2020 2021 2022 2023 

Результаты 
исследований 
и разработок 

4 092 403 4 830 389 5 862 812 7 233 662 7 452 389

 
Продемонстрируем представленные данные на графики для вы-

явления линии тренда (рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Динамика величины затрат на исследования и раз-
работки ПАО «СИБУР Холдинг» 

 
Как видно на гистограмме, компания наращивала темпы НТП и 

с каждым годом вкладывала все больше денежных средств в науч-
ную деятельность, что говорит о значимости инноваций и необходи-
мости их внедрения в производственный процесс фирмы.  

На основе информации из отчетности компании, авторами про-
изведены расчеты показателей, позволяющих оценить финансовое 
положение фирмы. 

Коэффициентный анализ позволяет сделать вывод о снижении 
способности компании покрыть срочные обязательства имеющи-

мися ликвидными и оборотными активами. Независимость органи-
зации от внешних источников финансирования была достаточно вы-
сокой, однако в 2022 и 2023 годы прослеживается ее падение, что 
можно объяснить тяжелой экономической обстановкой в России и 
необходимостью в дополнительных инвестициях для нового проекта 
Vivilen. Данную ситуацию характеризуют финансовые риски. 

 
Таблица 3 
Расчёты коэффициентов ПАО «СИБУР Холдинг» 

Наименование пока-
зателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности

0.20 0.26 0.07 0.02 0.03 

Коэффициент теку-
щей ликвидности 

4.76 0.72 0.14 0.13 0.14 

Коэффициент автоно-
мии 

57.1% 63.6% 84.6% 47.5% 45.4% 

 
В 2022 году компания столкнулась с вызовами внешней среды. 

Высокая волатильность курса рубля способствовала повышению цен 
на сырье, санкции, введённые против России, привели к сокращению 
экспорта готовой продукции и росту логистических тарифов, что в 
совокупности составляет риск для стабильности производства. Для 
минимизации ущерба от внешних факторов компания СИБУР разра-
ботала комплекс мероприятий по оптимизации затрат, провела пере-
говоры с поставщиками о фиксации цен, реализовала проекты им-
портозамещения для увеличения доли на отечественном рынке.  

Организация уделяет большое внимание риску загрязнения 
окружающей среды от своей производственной деятельности, в 
связи с чем внедряет в рабочий процесс технологии, способствую-
щие развитию экономики замкнутого цикла. К 2022 году удалось до-
стичь увеличения применения в деятельности фирмы зеленой элек-
троэнергии в 6 раз, реализовать проект по снижению выбросов пар-
никовых газов на 40%, запустить лесоклиматическую программу и 
расширить сотрудничество с ППК РЭО по поставке вторсырья.  

Нивелирование рисков, связанных с персоналом, фирма осу-
ществляет через выплаты социальных инвестиций в объеме 521 млн 
руб., выделение 114 часов обучения на сотрудника в год, что превы-
шает показатель 2021 года в 2 раза, поддержание низкого уровня те-
кучести кадров – 12,4% и высокого уровня вовлеченности персонала 
– порядка 80%. 

Риск, связанный с использованием патента, компания нивели-
рует внедрением в производство результатов научной деятельности 
преимущественно собственных исследовательских центров, кото-
рых в 2021 году насчитывалось порядка 8. Инвестиции в проекты 
НИОКР составили 76,9 млн руб. и более 150 проектов.  

В результате проведения мероприятий по снижению вышеизло-
женных рисков организация показала положительные итоги своей 
деятельности. В 2022 году выручка выросла на 13%, EBITDA на 
5,4% созданная экономическая стоимость – на 12%.  

Исследование экономической добавленной стоимости (EVA) 
компании демонстрирует отрицательные значения показателя в 2021 
и 2022 годы (Таблица 4), что можно объяснить высокими затратами 
фирмы на разработку и внедрение нового бренда компании – Vivilen. 
К 2023 году экономическая добавленная стоимость достигла своего 
максимума за исследуемый период времени благодаря эффектив-
ному проведению мероприятий СИБУР по внедрению инноваций и 
минимизации рисков от данного процесса.  

Таким образом, результаты исследования компании ПАО 
«СИБУР Холдинг» демонстрируют важность проведения работ, 
направленных на снижение влияния риска на производственную де-
ятельность предприятия. Организация постоянно оптимизирует свой 
рабочий процесс, внедряет новейшие технологии для снижения за-
трат и повышения производительности труда, учитывая при этом и 
негативные последствия, которые могут возникнуть при использова-
нии нового продукта, что в последствии приводит фирму к высоким 

4 092 403 4 830 389
5 862 812

7 233 662 7 452 389

2019 2020 2021 2022 2023
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результатам, выходу на новые рынки сбыта и повышению конкурен-
тоспособности.  

 
Таблица 4 
Расчет экономической добавленной стоимости компании СИБУР 

Наименование показа-
теля 

2020 2021 2022 2023 

IС 945 385 657 1 466 329 574 1 719 916 260 1 755 411 206
NOPAT 67 641 225 179 466 221 225 686 345 189 510 415 

Цена заемных источни-
ков финансирования 

2.4% 0.4% 0.7% 1.2% 

Цена собственных ис-
точников финансирова-

ния (ROE) 

6.7% 25.8% 25.6% 9.5% 

WACC 5.4% 22.6% 13.1% 5.9% 
EVA 3 244 750 -187 669 402 -44 682 400 48 833 896 

 
Далее рассмотрим конкретные модели работы с рисками компа-

нии.  
Оценка и управление рисками – процесс, направленный на опре-

деление, анализ, обработку и мониторинг рисков, связанных с инно-
вациями в полимерной индустрии. Целью этого процесса является 
минимизация потенциальных убытков или несоответствий ожида-
ниям, а также максимизация потенциальных выгод или возможно-
стей, связанных с инновациями. Для осуществления этого процесса 
используются различные методы, которые можно разделить на сле-
дующие группы: 

 Методы идентификации рисков, например, анализ докумен-
тов, сценариев, причинно-следственных связей, заинтересованных 
сторон и проведение мозгового штурма; 

 Методы измерения рисков, например, экспертные оценки, 
статистические методы, математическое моделирование, аналитиче-
ская иерархия процессов; 

 Методы контроля рисков - избегание риска, снижение риска, 
передача риска, принятие риска; 

 Методы мониторинга рисков - аудит рисков, отчетность о 
рисках, система показателей рисков. 

Методы оценки и управления рисками имеют различные пре-
имущества и недостатки в зависимости от целей и задач анализа, ха-
рактеристик инновационных проектов в полимерной индустрии, до-
ступности данных и ресурсов: 

 Для идентификации рисков используется комбинация каче-
ственных и количественных методов, таких как анализ документов, 
причинно-следственных связей, заинтересованных сторон и т.д. Эти 
методы позволяют получить широкий спектр информации о нали-
чии, источниках, характеристиках и типах рисков. 

 Для измерения рисков лучше использовать комбинацию экс-
пертных оценок и статистических методов, таких как экспертные 
опросы, аналитическая иерархия процессов, корреляционный ана-
лиз, регрессионный анализ. Они позволяют оценить степень вероят-
ности и степень влияния рисков, связанных с инновациями, а также 
учесть различные факторы, влияющие на риски. 

 Для контроля рисков фирмы используют комбинацию раз-
личных стратегий и мер, таких как избегание риска, снижение риска, 
передача риска, принятие риска, планирование действий по устране-
нию или минимизации последствий риска.  

 Для мониторинга рисков практикуют комбинацию каче-
ственных и количественных методов, таких как аудит рисков, отчет-
ность о рисках, система показателей рисков, обратная связь от заин-
тересованных сторон и т.д. Эти методы позволяют отслеживать из-
менения в состоянии и динамике рисков, связанных с инновациями 
в полимерной индустрии, а также корректировать стратегии и меры 
по управлению рисками в соответствии с новой информацией или 
обстоятельствами. 

Таким образом, для эффективного анализа и управления рис-
ками при внедрении инноваций в полимерной индустрии необхо-
димо использовать комплексный и системный подход, который 

включает различные методы и инструменты, адаптированные к спе-
цифике отрасли, рынка и инновационных проектов. Такой подход 
позволит не только минимизировать потенциальные убытки или 
несоответствия ожиданиям, связанные с инновациями в полимерной 
индустрии, но также максимизировать потенциальные выгоды или 
возможности, связанные с инновациями в полимерной индустрии. 
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Risks in the implementation of innovations in the polymer industry 
Egorova D.A., Muratova D.D.  
Financial University under the Government of the Russian Federation 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
In the modern world, a special role is given to innovative developments obtained in the course 

of scientific and technological progress (STP), covering almost all spheres of economic 
activity of the country. It is important for companies to introduce the latest technologies 
into the workflow in order to maintain the competitiveness of the company, reduce the 
time for providing a service or creating a product. In the course of the work, the main 
trends in the development of the polymer industry as an innovative industry that makes a 
significant contribution to the GDP of the economy of many countries of the world are 
considered, the main risks associated with the introduction of the results of NTP 
developments into the activities of organizations are highlighted, ways of leveling them 
are presented and the activities of SIBUR company are analyzed to identify the negative 
impact of existing risks on its workflow within the framework of evidence of their 
importance, as well as methods of risk assessment and management are presented.  

Keywords: polymers, innovations, risks, management and risk leveling. 
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Глобальные проблемы в условиях инновационного развития 
космической экономики 
 
 
Жданов Владислав Леонидович 
канд. полит. наук, доцент, докторант Высшей школы управления, Российский 
университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, vlshdanov@list.ru  
 
В статье проанализировано бюджетное финансирование по Федеральной кос-
мической программе на 2016-2025 гг. и соотношение финансирования косми-
ческой промышленности по государствам, в масштабах глобальной космиче-
ской экономики. Среди глобальных проблем существуют и проблемы, напря-
мую связанные с экономической деятельностью в космической промышлен-
ности. Наиболее серьезной из них на сегодня, является проблема «космиче-
ского мусора». Существуют общечеловеческие интересы, для решения кото-
рых экономические подходы отстаивания и защиты этих интересов можно 
решать, в рамках направлений экономической деятельности бюджетного фи-
нансирования. 
Ключевые слова: экономическая деятельность, космическая промышлен-
ность, глобальные проблемы, космический мусор, бюджетное финансирова-
ние, соотношение финансирования, глобальная космическая экономика, эко-
номические подходы. 
 
 
 

Статус мирового сообщества как, субъекта экономической деятель-
ности космической промышленности, является вполне оформлен-
ным организационно и нормативно. В первую очередь мы должны 
констатировать, что человечество имеет специфические общие («об-
щечеловеческие»), по принятой терминологии интересы в космосе, 
а следовательно, и специфические общие («общечеловеческие») 
цели и задачи, в проводимой государствами экономической деятель-
ности в космической промышленности.  

Для того чтобы убедиться, что все перечисленные в рисунке 
направления экономической деятельности призваны служить, и на 
практике действительно служат, всему мировому сообществу, госу-
дарство, решая поставленные задачи по развитию космической про-
мышленности, включая возникающие специфические проблемы, ве-
дет бюджетное финансирование по Федеральной космической про-
грамме, принятой на 2016-2025гг. (рис.1.) 

 

 
 
Рис. 2.2.1. Бюджетное финансирование по Федеральной космиче-
ской программе на 2016-2025 гг. 
Источник: разработано автором 

 
Анализируя бюджетное финансирование по Федеральной кос-

мической программе на 2016-2025гг., мы наблюдаем, что на разви-
тие космической промышленности выделяются финансовые сред-
ства на следующие виды деятельности:[1]. 

-научно-исследовательские опытно-конструкторские, техноло-
гические работы- 1430 млрд.рублей; 

-прочие (сюда входит «космический мусор» в космическом про-
странстве)-445, 4 млрд. рублей.  

Прочие расходы составляют всего 24 2%, но в статью «Прочие 
расходы» на глобальные проблемы, которые трактуются как, «ката-
клизмы» выделяется в среднем не более 10% от этого фонда. 

Финансирование на проектирование и изготовление спутников, 
которые будут работать в космическом пространстве проводится из 
НИОКТР и сметы основных затрат на производство продукции про-
мышленных предприятий космической промышленности. 

Особую остроту приобретает данный вопрос, в связи с так назы-
ваемыми «глобальными проблемами», т.е. проблемами, по опреде-
лению, стоящими перед всем человечеством. В их числе – разруше-
ние социо-природной среды, загрязнение атмосферы и парниковый 
эффект, загрязнение морей и океанов и другие, не менее серьезные 
задачи [2,5].  

С одной стороны, экономическая деятельность в космической 
промышленности, может быть, с успехом использована для решения 
этих проблем, так как, никакие наземные средства не способны обес-
печить условия, для создания которых, необходимо применение кос-
мических систем, использующих особые свойства космического 
пространства.  
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С другой стороны, среди глобальных проблем существуют и 
проблемы, напрямую связанные с экономической деятельностью в 
космической промышленности.  

Наиболее серьезной из них на сегодня, является проблема «кос-
мического мусора». Широкое применение геостационарной орбиты, 
для решения все возрастающего числа задач связи, управления и 
наблюдения, ведет к значительному увеличению количества косми-
ческих аппаратов на этой орбите. С течением времени в окрестно-
стях точек стояния, происходит дальнейшее накопление космиче-
ских объектов из-за замены космических аппаратов, отработавших 
свой ресурс, новыми появлениями, в рассматриваемых областях, но-
вых разгонных блоков, элементов их конструкций и др.  

Эти космические объекты и являются элементами «космиче-
ского мусора». Возмущенные движением элементов «космического 
мусора», который создает угрозу нормальному функционированию 
активных космических аппаратов, из-за возможности столкновения, 
в образовавшейся помеховой обстановке, около космических аппа-
ратов. Именно здесь возникают высокие риски, особенно когда от-
делятся части космической техники. 

Хотя если рассматривать данные проблемы, то нужно отметить, 
всего три спутника способны обеспечить ретрансляцию сигнала в 
любой точке планеты, а вопрос «космического мусора» в космиче-
ском пространстве, является глобальной проблемой, которую может 
решить только космическая промышленность, т.к. именно космиче-
ская промышленность проектирует, создает такие спутники, кото-
рые способны проводить чистку космического пространства от «кос-
мического мусора» [6,7]. 

В мире сложилось две разные векторные тенденции решения во-
проса минимизации экологического ущерба, в районах падения от-
деляющихся частей космической техники таких как:  

Тренд первый – определять районом падения акваторию Миро-
вого океана. Остатки ракетного топлива мгновенно растворяются в 
воде, нанося тем самым непоправимый ущерб океанической флоре и 
фауне. Однако отсутствие в районах падения населения, позволяет 
минимизировать негативный общественно-политических эффект со 
стороны общественного мнения. США, ЕС, Бразилия, Япония, Ин-
дия, Израиль и Северная Корея предпочитают утилизировать, отде-
ляющиеся части ракет-носителей именно в океан.  

Тренд второй – районом падения выбирать малозаселенные рай-
оны суши. В настоящее время лишь Россия и Китай могут себе это 
позволить.  

Тренд третий-. соотношение финансирования космической про-
мышленности по государствам, в масштабах глобальной космиче-
ской экономики (рис. 2.). 

 

 
Рис. 2. Соотношение финансирования космической промышленно-
сти по государствам, в масштабах глобальной космической эконо-
мики в процентах. 
Источник: разработано автором 

 

По рисунку мы наблюдаем, что больше всех стран проводит фи-
нансирование космической промышленности США, затем Китай, да-
лее Европейский союз и следующая Россия. Исходя из этого, ученые 
пришли к одному мнению, что финансирование по очистке космиче-
ского пространства от «космического мусора» необходимо прово-
дить в той пропорции, которая существует в финансировании косми-
ческой промышленности. Страны США. Китай, Россия готовы про-
водить финансирование в космическую промышленность своей 
страны, т.к. они способны это сделать [3,4]. 

Сегодня, все чаще говорят ученые и о том, что в будущем «кос-
мическая эмиграция» с Земли, загрязненной, лишенной невозобнов-
ляемых источников энергии, либо перед лицом угрозы столкновения 
с космическим объектом, может оказаться для человечества един-
ственным выходом.  

Если же говорить о будущих возможностях среди них остается 
и есть возможность встречи с внеземным разумом. Будь то мирный 
контакт или военный конфликт, земляне в этом случае выступают, 
как единая общность – человечеств.  

Важнейшим среди интересов и целей человечества остается фи-
зическое выживание, сохранение его как вида. Значительная часть из 
перечисленного выше, весьма тесным образом сопряжена с этой це-
лью и, так или иначе, призвана способствовать именно ее достиже-
нию. Вопрос выживания человечества оказывается не только физи-
ческим, биологическим, антропологическим или социально-эконо-
мическим, это проблема не в последнюю очередь политическая, по-
скольку в сегодняшних условиях, этот вопрос, напрямую связан с во-
просом о власти, которая принимает решения, способствующие, 
либо, напротив, препятствующие осуществлению общечеловече-
ских интересов и достижению общечеловеческих целей, а также пре-
творению этих решений в жизнь. 

В настоящее время люди являются доминирующей силой на пла-
нете. В зависимости от коллективных действий человечества зависит 
не только будущие условия проживания на Земле, но и будущее 
всего человечества в целом. Поэтому, общество нужно рассматри-
вать как часть биосферы, а не отдельно от нее и поэтому государство 
должно в бюджет страны предусматривать финансирование на ре-
шение глобальных проблем.  

Таким образом, существуют общечеловеческие интересы, для 
решения которых экономические подходы отстаивания и защиты 
этих интересов можно отстаивать, в рамках направлений экономиче-
ской деятельности бюджетного финансирования, которое призвано 
служить, и на практике действительно служит, всему мировому со-
обществу. Проблему «космического мусора» вкупе, с кометно-асте-
роидной угрозой выделяют среди глобальных проблем, которые 
представляют собой техногенный фактор, сотворенный самим же че-
ловечеством, или природой, при этом- опасности реальны, для про-
тивостояния им необходимы совместные усилия, на решение кото-
рых необходимы большие финансовые средства.  

 
Литература 
1. Бухвальд, Е.М. Промышленная политика и приоритеты эконо-

мической безопасности в России [Электронный ресурс] / Е.М. 
Бухвальд //Вестник.2016г. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennaya-politika-iprioritety-
ekonomicheskoy-bezopasnosti-v-rossii  

2. Камолов, С. Г. Коммерциализация космической деятельности: 
ключевые тренды современности / С. Г. Камолов, Д. А. Миракова // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2019. – № 7. – С. 52-63. – DOI 
10.25198/2077-7175-2019-7-52. 

3. Ковалев А.А. Международное экономическое право и право-
вое регулирование международной экономической деятельности. 
М.: Научная книга, 2007. С. 119. 

4. Коробкова, З.В. Экономический механизм устойчивого разви-
тия предприятия в условиях растущей хозяйственной глобализации 



 

 27

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

// Функционирование предприятий в российской экономике: про-
блемы и решения: сб. науч. тр. / под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. 
– Новосибирск. Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2013. – С. 57–84 

5. Мировой финансовой кризис и экономическая безопасность 
России: анализ, проблемы и перспективы / под ред. Полиевктова Е.В. 
– М. Изд-во «Экономика», 2014. – 205 с 

6. Тюлин, А.Е. Современная парадигма развития ракетно-косми-
ческой техники / А.Е. Тюлин // Технологии, услуги, сервисы: Меж-
дународный форум «Российские инновационные технологии и ми-
ровой рынок». Москва, 27 ноября 2015 г. – М., 2015. – С. 33–40.  

7. Global Space Economy Grows in 2019 to $423.8 Billion, The 
Space Report 2020 Q2 Analysis Shows. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.parabolicarc.com/2020/08/01/global-space-economy-grows-
in-2019-to-423-8-billion-the-space-report-2020-q2-analysis-shows/ 
(дата обращения: 19.11.2020).  

 

Global problems in the context of innovative development of the space economy 
Zhdanov V.L. 
Patrice Lumumba Peoples' Friendship University of Russia 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
The article analyzes the budget financing under the Federal Space Program for 2016-2025 and 

the ratio of financing of the space industry by state, on the scale of the global space 
economy. Among the global problems, there are also problems directly related to 
economic activity in the space industry. The most serious of them today is the problem 
of "space debris". There are universal human interests, for which economic approaches 
to defending and protecting these interests can be solved within the framework of 
economic activities of budget financing. 

Keywords: economic activity, space industry, global problems, space debris, budget financing, 
financing ratio, global space economy, economic approaches. 

References 
1. Buchwald, E.M. Industrial policy and priorities of economic security in Russia [Electronic 

resource] / E.M. Buchwald // Bulletin. 2016. Access mode: 
https://cyberleninka.ru/article/n/promyshlennaya-politika-iprioritety-ekonomicheskoy-
bezopasnosti-v-rossii 

2. Kamolov, S. G. Commercialization of space activities: key trends of our time / S. G. 
Kamolov, D. A. Mirakova // Intellect. Innovation. Investments. – 2019. – No. 7. – P. 52-
63. – DOI 10.25198/2077-7175-2019-7-52. 

3. Kovalev A.A. International economic law and legal regulation of international economic 
activity. M.: Scientific book, 2007. P. 119. 

4. Korobkova, Z.V. Economic mechanism for sustainable development of an enterprise in the 
context of growing economic globalization // Functioning of enterprises in the Russian 
economy: problems and solutions: collection of articles. scientific tr. / ed. V.V. Titova, 
V.D. Markova. – Novosibirsk. Publishing house IEOPP SB RAS, 2013. – pp. 57–84 

5. Global financial crisis and economic security of Russia: analysis, problems and prospects / 
ed. Polievktova E.V. – M. Publishing house “Economy”, 2014. – 205 p. 

6. Tyulin, A.E. Modern paradigm for the development of rocket and space technology / A.E. 
Tyulin // Technologies, services, services: International Forum “Russian Innovative 
Technologies and the World Market”. Moscow, November 27, 2015 – M., 2015. – pp. 
33–40. 

7. Global Space Economy Grows in 2019 to $423.8 Billion, The Space Report 2020 Q2 
Analysis Shows. [Electronic resource]. URL: 
http://www.parabolicarc.com/2020/08/01/global-space-economy-grows-in-2019-to-423-
8-billion-the-space-report-2020-q2-analysis- shows/ (access date: 11/19/2020). 
 

  



 

 28

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Инновационные подходы к внедрению ИТ-решений  
в деятельность современных компаний 
 
 
 
Жуковская Ирина Евгеньевна 
доктор экономических наук, профессор кафедры «Бизнес-информатика» Фи-
нансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
irishka.165@mail.ru 
 
Гаделия Даниил Аркадьевич  
магистрант Финансового университета при Правительстве РФ, 
gadeliya.daniil@gmail.com 
 
Микищенко Сергей Владимирович  
студент Финансового университета при Правительстве РФ, 204423@edu.fa.ru 
 
Современный уровень развития кибернетического пространства требует от 
объектов экономики многогранного применения цифровых решений. Внед-
рение систем искусственного интеллекта, применение технологий виртуаль-
ной реальности, многогранное использование технологий BigData, блокчейн, 
робототехники является сегодня важным фактором в достижении конкурент-
ных преимуществ в скоротечно изменяющейся рыночной экономике. 
Целью настоящей статьи является выявление общих тенденций применения 
инновационных подходов к внедрению цифровых технологий в деятельность 
современных компаний. В статье проанализированы программные средства, 
основанные на технологиях искусственного интеллекта, активно применяе-
мые в управлении проектами в современный период на экономическом 
рынке, осуществлен выбор программного решения для публично-правовой 
компании (ППК) «Фонд развития территорий», показаны преимущества, по-
лучаемые компанией после внедрения системы, основанной на технологии 
искусственного интеллекта. Кроме того, авторами представлены инновацион-
ные подходы по применению ИТ – решений в телекоммуникационной компа-
нии. На основании анализа выявлено, что современные цифровые технологии 
являются важным фактором совершенствования бизнес – процессов компа-
ний на экономическом рынке. 
Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, техно-
логические инновации, скорость обработки информации, управление проек-
тами, эффективность, оптимизация бизнес – процессов, конкурентоспособ-
ность.  
 

Введение 
Цифровая трансформация в современный период оказывает свое 

многогранное воздействие на все отрасли и сферы экономики. Как 
показывает опыт, те предприятия и организации, которые мас-
штабно, инновационно и эффективно внедряют цифровые решения 
имеют наиболее высокие показатели среди конкурентов на экономи-
ческом рынке.  

Большое распространение в настоящее время получает проект-
ная деятельность по внедрению цифровых и информационно-комму-
никационных технологий в деятельность предприятий и организа-
ций, что является залогом их стабильности и наращивания конку-
рентного преимущества. Высокие риски, динамичные и вместе с тем 
сложные задачи требуют не просто использования базовых методик 
управления проектами, но и применения новых технологий, иннова-
ционных управленческих решений.  

Как показывают исследования авторов, в настоящее время мно-
гие компании активно внедряют советующие системы, основанные 
на применении технологий больших данных, что способствует опти-
мизации управленческих и производственных процессов. Кроме 
того, все шире используются технологии искусственного интеллекта. 
На сегодняшний день множество объектов экономики используют 
чат – боты и советующие системы для совершенствования коммуни-
кативных функций с клиентами. 

По оценкам экспертов McKinsey к 2030 году глобальный рынок 
искусственного интеллекта должен достигнуть 1,8 трлн. Долларов 
[13]. 

А такие технологии, как усовершенствованная робототехника, 
геномика нового поколения, хранение энергии, автономные автомо-
били наряду с облачными технологиями, интернетом вещей, искус-
ственным интеллектом и мобильным интернетом изменят множество 
экономических и социальных процессов в мире. 

Современная действительность свидетельствует, что вместе с 
технологиями искусственного интеллекта большое распространение 
получают инновационные решения по применению цифровых плат-
форм и облачных сервисов. В сфере здравоохранения, образовании 
ежегодно увеличивается количество технологических решений, ос-
нованных на технологиях виртуальной и дополненной реальности.  

Таким образом, цифровые технологии способствуют формиро-
ванию новых бизнес – моделей, развитию технологического потен-
циала производства и социальной сферы, бизнес – структур, отрас-
лей и сфер экономики. 

 
Анализ литературных источников 
Вопросам применения инновационных решений при внедрении 

цифровых технологий в бизнес – процессы компаний посвящен со-
лидный набор научных исследований. К их числу можно отнести ра-
боты таких авторов, как Аверин А.В., Жидиков В.В., Корнева И.В. 
[1], Алешковский И.А., Гаспаришвили А.Т., Крухмалева O.В.[2], Ар-
тамонова М.В., Радченко С.В. [3], Батова М.М. [4], Бахтин И.В. [5], 
Бегалов Б.А. [6], Брызгалина Е.В. [7], Губа К.С., Гулямов С.С., Жи-
ляева А.С., Культин Н.Б. [8], Жуковская И.Е. [9], Защитина Е.К. [10], 
Ивахненко Е.Н., Никольский В.С. [11], Поцулин А. Д., Сергеева И. 
Г., Красева О. Ю., Силакова Л. В. [12], Яницкий М.С. и др. 

Авторами рассмотрены инновационные методы и модели управ-
ления проектами в различных сферах экономики, оценена роль циф-
ровых технологий, выделен целый комплекс недостатков искус-
ственного интеллекта при реализации инновационных проектов, 
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рассмотрены риски и т.д. Но, несмотря на множество научных работ 
в данной сфере проблема управления проектами и внедрения техно-
логий искусственного интеллекта, основанных на отечественных 
разработках, требующих в ходе проектной деятельности учета мно-
жества разноплановых ресурсов и методологических подходов, ис-
следованы недостаточно.  

 
Материалы и методы 
В ходе работы над данной статьей авторами были использованы 

методы системного и сравнительного анализа, обобщения, методы 
работы с отраслевыми программными продуктами и компьютер-
ными сетями, а также классические методы принятия решений. 

 
Анализ и результаты 
С целью рассмотрения ключевых областей применения цифро-

вых технологий в различных отраслях и сферах экономики в целом, 
и искусственного интеллекта, в частности - в деятельности ППК 
«Фонд развития территорий» при управлении проектами на основе 
критериев, выдвигаемых руководством компании, были поставлены 
и успешно решены следующие задачи: 

1. Оптимизация основных бизнес – процессов ППК «Фонд раз-
вития территорий». 

2. Анализ программных средств отечественного производства 
и оценка возможности их применения для совершенствования дея-
тельности ППК «Фонд развития территорий» 

3. Анализ данных и прогнозирование рисков. 
4. Оптимизация обмена информацией и координация действий 

между участниками проекта. 
5. Достижение высоких результатов ППК «Фонд развития тер-

риторий» на экономическом рынке. 
Для решения вышеизложенных задач в ходе написания статьи 

авторами были проанализированы следующие системы (табл.1). 
 

Таблица 1 
Сравнительный анализ программных решений российского произ-
водства, использующих технологии искусственного интеллекта 

Программ-
ное сред-

ство 

Преимущества Недостатки Область приме-
нения 

Smart Project Глубокое понимание 
специфики россий-
ского рынка и потреб-
ностей бизнеса. 
Предоставляет слож-
ные системы планиро-
вания и управления 

Могут возникать про-
блемы с масштабируе-
мостью и интеграцией с 
другими системами, осо-
бенно в случае исполь-
зования специфических 
технологий и подходов 

Широкий спектр 
отраслей, вклю-
чая строитель-
ство, производ-
ство, ИТ и др. 

Aurora Эффективность в 
управлении крупными 
проектами с ограниче-
ниями и требованиями 
к ресурсам 

Возможны сложности с 
адаптацией к специфи-
ческим потребностям 
различных отраслей или 
типов проектов. Некото-
рые пользователи могут 
также отмечать необхо-
димость дополнитель-
ного обучения для эф-
фективного использова-
ния системы 

Проекты в сфе-
рах строитель-
ства, инжини-
ринга, информа-
ционных техно-
логий и других 
областях 

Tara AI Использование совре-
менных технологий 
машинного обучения 
для оптимизации про-
цессов управления 
проектами 

Недостаточная гибкость 
в настройке под специ-
фические потребности 
организации или проекта 
может ограничивать воз-
можности использова-
ния. Также могут возни-
кать сложности с точно-
стью прогнозирования 
результатов на основе 
данных и моделей ма-
шинного обучения 

Различные от-
расли, где тре-
буется эффек-
тивное управле-
ние проектами 

Cloverleaf Помощь в формирова-
нии успешных команд 
проекта и управлении 
их производительно-
стью 

Могут возникать трудно-
сти в оценке и анализе 
личных качеств и навы-
ков участников команды, 

Любые проекты, 
требующие 
сбора и эффек-
тивного управ-
ления командой

особенно в случае ис-
пользования ограничен-
ного объема данных. 
Кроме того, система мо-
жет быть менее эффек-
тивной в случае, если 
данные о кандидатах не 
полны или недостаточно 
точны 

Источник: составлено авторами. 
 
На основе проведенного анализа, поставленных задач, изучения 

опыта применения [2,8] особенностей функционирования ППК 
«Фонд развития территорий», руководством компании было принято 
решение о внедрении программного решения Aurora. 

Данное решение позволило сотрудникам компании принимать 
более грамотные, оптимальные решения на всех этапах проекта. Тех-
нологии машинного обучения, на основе анализа предыдущего 
опыта проектной команды [3], позволили выявить паттерны и тен-
денции, для дальнейшей разработки стратегий по минимизации рис-
ков.  

Программное решение Aurora позволило упростить обмен ин-
формацией и координацию действий между участниками проекта. 
Благодаря алгоритмам машинного обучения и анализа данных, ИИ 
помог проводить оценку и мониторинг производительности проекта. 
Это в свою очередь позволило идентифицировать узкие места, отсле-
живать задержки в выполнении проектных задач на ранних этапах и 
принимать своевременные меры для их устранения. Исследование, 
проведенное в рамках настоящей работы, показало, что применение 
ИИ в ППК «Фонд развития территорий» является ключевым факто-
ром в достижении успеха в управлении проектами, а также обеспе-
чении конкурентоспособности на экономическом рынке. 

Еще одним успешным примером по внедрению инновационных 
технологий может служить телекоммуникационная компания «А-
Мобаил».  

Для формирования списка требований и распределения функци-
онала проекта с ранжированием задач по степени важности в СП 
ООО «А-Мобаил» был применен SCRUM-инструмент Backlog.  

 

 
Рис. 1. Преимущества применения методологии SCRUM 

 
Таким образом, на основе проведенной аналитики, в данной ком-

пании для управления инновационными ИТ-решениями была вне-
пдрена Ombre ServiceDesk-система, которая выполняет такие функ-
ции как: 

− прием, регистрацию и контроль выполнения заявок о про-
блемах технического и программного характера; 

− регистрацию и поиск возникших проблем в базе знаний; 
− распределение ремонтных работ и устранения неполадок 

между специалистами; 
− оповещение пользователей о выполнении заявок. 
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Главное окно интерфейса Ombre Service Desk приведено на ри-
сунке 1. 

 

 
Рис. 2. Главное окно интерфейса Ombre Service Desk 

 
Как видно из рис.2 система Ombre Service Desk позволяет нала-

дить диалог между сотрудниками компании и пользователями, а 
также оптимизировать распределение заявок и наладить мониторинг 
их выполнения. 

Разработанный и используемый в работе компании чат – бот вы-
полняет функции цифрового работника в режиме 24/7, обеспечивая 
минимизацию временных и трудовых затрат сотрудников,  

Главное окно интерфейса Service Desk ITSM 365 приведено на 
рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Главное окно интерфейса Service Desk ITSM 365 

 
В состав чат-бота входит конвективный агент, который нахо-

дится в постоянном взаимодействии с клиентом и формирует за-
просы с применением технологий искусственного интеллекта [12]. 

Таким образом, для управления инновационными ИТ-решени-
ями применяют различные Service Desk-системы. 

Как показывает практика, современным компаниям для эффек-
тивного функционирования на экономическом рынке требуется 
внедрение новых инновационных проектных решений. 

Приведенные выше примеры внедрения инновационных реше-
ний основаны на использовании технологии искусственного интел-
лекта. 

Опыт свидетельствует, что современные системы искусствен-
ного интеллекта позволяют оптимизировать работу колл – центров 
компаний, осуществлять контроль выполнения заявок, отправлять 
уведомления, напоминая об имеющихся долгах и т.д. 

 
Заключение 
Исследования показали, что цифровые технологии способ-

ствуют развитию сервиса современных компаний, обеспечивая при 

этом снижение трудовых и временных затрат сотрудников компа-
нии. Вместе с тем, выбор и оптимальное управление проектными ре-
шениями служат залогом эффективности функционирования компа-
ний на экономическом рынке и достижению ими выгодных преиму-
ществ среди конкурентов. 
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Innovative approaches to the implementation of IT solutions in the activities of modern 
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The current level of development of cyberspace requires economic objects to use multifaceted 

digital solutions. The introduction of artificial intelligence systems, the use of virtual 
reality technologies, the multifaceted use of Big Data technologies, blockchain, and 
robotics is today an important factor in achieving competitive advantages in a rapidly 
changing market economy. 

The purpose of this article is to identify general trends in the use of innovative approaches to 
the implementation of IT technologies in the activities of modern companies. The article 
analyzes software based on artificial intelligence technologies, which are actively used in 
project management in the modern period in the economic market, selected a software 
solution for the public law company (PPK) “Territory Development Fund”, shows the 
benefits received by the company after implementing the system based on artificial 
intelligence technology. In addition, the authors present innovative approaches to the use 
of IT solutions in a telecommunications company. Based on the analysis, it was revealed 
that modern digital technologies are an important factor in improving the business 
processes of companies in the economic market. 
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Стратегическая роль университетов в развитии национальной 
инновационной системы 
 
Морозов Василий Алексеевич 
преподаватель кафедры информационных технологий в государственном 
управлении, аспирант кафедры экономики, Российский технологический 
университет, morozicus2017@gmail.com 
 
Во все времена развитие любого государства предполагает развитие иннова-
ций, инновационного потенциала, национальной инновационной системы. 
Одной из наиболее используемых моделей национальной инновационной си-
стемы является модель тройной спирали, в состав которой входят три основ-
ные компоненты: академия, бизнес и государство. Грамотная проработка вза-
имосвязей и ролей основных компонентов модели и ее сегментов позволят 
разработать стратегию развития, используя различные типы ресурсов, таких 
как: материальные, временные, финансовые, инфраструктурные, трудовые и 
т.д. Среди наиболее важных типов ресурсов отдельно следует выделить тру-
довые. Именно трудовые ресурсы являются главными разработчиками и ин-
струментами реализации любой стратегии не только в рамках отдельно взя-
той организации, но и сферы, государства в целом, что требует их качествен-
ной подготовки.  
Ключевые слова: Стратегия, инновации, национальная инновационная си-
стема, модель «тройной спирали», трудовые ресурсы, университет. 
 

Введение 
Инновации и стратегия всегда играли важную роль в развитии 

любого государства. Инновационные решения, потенциал, позво-
ляют развивать научно-технический прогресс, решить различный 
ряд проблем, а хорошо проработанная стратегия ответить на ряд во-
просов, в том числе, связанный с ресурсным обеспечением [1,2]. В 
конечном итоге, соединяя компоненты инновационной деятельности 
и стратегического управления, формируется национальная иннова-
ционная система. 

Важность развития стратегии и национальной инновационной 
системы отмечал президент РФ В.В. Путин, начиная с 2008 года на 
расширенном заседании государственного совета. Согласно В.В. Пу-
тину: «Единственной реальной альтернативой такому ходу событий 
является стратегия инновационного развития страны, опирающаяся 
на одно из наших главных конкурентных преимуществ - на реализа-
цию человеческого потенциала, на наиболее эффективное примене-
ние знаний и умений людей для постоянного улучшения технологий, 
экономических результатов, жизни общества в целом. Развитие че-
ловека — это и основная цель, и необходимое условие прогресса со-
временного общества. Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе 
наш абсолютный национальный приоритет. Развитие национальных 
систем образования становится ключевым поэтому элементом гло-
бальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных цен-
ностей [3]».  

Целями данного исследования являются: изучить понятие и со-
ставляющие национальной инновационной системы, а также модель 
«тройной спирали», рассмотреть роль и влияние университета в ка-
честве составляющей модели «тройной спирали», как на другие сег-
менты, так и на национальную инновационную систему в целом. 

 
Объекты и методы исследования 
Объектами исследования являются модель тройной спирали и ее 

составляющие, университет, как один из сегментов составляющих 
модели тройной спирали и его роль и влияние как на отдельные со-
ставляющие модели тройной спирали, так и на всю модель в целом. 
В основе исследования лежит методология стратегирования предло-
женная академиком В.Л. Квинтом, а также используются методы 
анализа, синтеза и научной абстракции. 

 
Результаты и их обсуждение 
Национальная инновационная система по своей сути является 

совокупностью субъектов и институтов, деятельность которых 
направлена на осуществление и поддержку в осуществлении инно-
вационной деятельности [4]. В ее состав входят следующие сектора 
экономики: предпринимательский, государственный, научный, ин-
новационный и социальный, а также нормативно-правовая база ин-
новационной деятельности. Также выделяют следующие подси-
стемы национальной инновационной системы: 

 генерация знаний – совокупность организаций, выполняю-
щих фундаментальные исследования и разработки, а также приклад-
ные исследования; 

 образование и профессиональная подготовка; 
 производство наукоемкой продукции; 
 оказание услуг корпорациями, представителями малого и 

среднего бизнеса, вектор труда которых направлен на науку; 
 инновационная инфраструктура, которая фонды поддержки 

и развития инноваций, технопарки, бизнес-инкубаторы, инноваци-
онно-технологические центры, консалтинговые фирмы, финансовые 
структуры [5]. 
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Согласно Растворцевой С.Н. исследование национальных си-
стем в большей степени опирается на анализ государственной поли-
тики в сфере поддержки развития и взаимодействия учреждений и 
институтов в области техники и инноваций. Важно понимать, что в 
сфере инновационного развития административные границы более 
размыты, чем во многих других областях экономики [6]. 

Для управления национальной инновационной системой суще-
ствует ряд моделей управления. Одной из наиболее используемых 
является модель «тройной спирали». 

Модель «тройной спирали», предложенная Г. Ицковицем и Л. 
Лейдесдорфом по своей сути представляет подход к развитию инно-
вационной политики на основе организации взаимодействия органов 
государственного управления (государство), представителей различ-
ных бизнесов (бизнес) и представителей академических кругов 
(наука). Инновации и инновационный климат в данной модели ста-
новится продуктом партнерства, всех участников данной модели, 
что впоследствии формирует эффективную национальную иннова-
ционную систему [7,8]. Внешний вид модели представлен на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные компоненты модели тройной спирали  

 
Государство, являясь главным регулятором норм и правил, со-

здает условия для развития инноваций, инновационной среды в биз-
нес-учреждениях, путем создания различных фондов, законов, усло-
вий и др., позволяющих развивать бизнес-сферу. От государства за-
висит формирование и становление эффективной системы транс-
фера технологий так как оно должно обеспечивать благоприятные 
организационные и экономические условия для использования ин-
новационного потенциала в бизнесе. Государство регулирует про-
цессы взаимодействия науки и бизнеса, стимулирует их кооперацию, 
принимать непосредственное участие в их коллаборации, тем самым 
формирует спрос и предложение на инновации, а также обеспечи-
вает защиту интеллектуальной собственности, и коммерциализацию 
инновационных разработок.  

Бизнес, заинтересованный в подготовке квалифицированных 
кадров и собственном развитии, может проводить различные про-
граммы повышения квалификации или профессиональной перепод-
готовки, выполняя тем самым образовательную функцию, и позво-
ляя претворить в жизнь наиболее значимые проекты, которые оказы-
вают поддержку государству, продвигая его научно-технический 
прогресс. 

Однако, согласно Г. Ицковицу в условиях современного постин-
дустриального общества, где важную роль играют знания, одну из 
ведущих ролей играют университеты, представляющие область 

науки в модели «тройной спирали». Университеты по своему изна-
чальному назначению занимаются образованием, научными иссле-
дованиями, имеют функцию социального и инновационного разви-
тия [9] 

В работе Шацкой И.В. «Глобальные тренды совершенствования 
системы кадрового обеспечения инновационного развития», автор 
говорит, что инновационные экосистемы в сфере образования явля-
ются результатом развивающегося сотрудничества между образова-
тельными и коммерческими организациями, в рамках которого 
школы, колледжи и университеты стремятся приобрести определен-
ные технологии и/или технологические услуги у своих партнеров в 
интересах обучающихся [10]. 

Согласно концепции стратегирования академика В.Л. Квинта су-
веренитет государства может быть обеспечен хорошо продуманной 
и грамотно реализованной стратегией, для которой важны в первую 
очередь два фактора: время и инновации. Они придают стратегируе-
мому объекту победные и труднопредсказуемые для конкурентов ха-
рактеристики: ускорение и асимметрию [1,2]. Требуется сначала ре-
ализовать приоритеты, обеспеченные эффективно осуществимыми 
инновационными, уникальными конкурентными преимуществами, а 
также производится финансирование и создание новых или восста-
новление ранее утерянных конкурентных научно-технологических, 
иных инновационных преимуществ. Осуществляется подготовка вы-
сококвалифицированных узкоспециализированных кадров для реа-
лизации приоритетов последующих периодов реализации стратегии. 

Так, основу закладывают именно кадровые ресурсы, ибо они от 
обычного рабочего до высшего администратора являются основ-
ными разработчиками и исполнителями разработанной стратегии 
при наличии ресурсов [11,12], что требует их качественной и про-
фессиональной подготовки, в первую очередь, в университете, кото-
рый будучи участником модели «тройной спирали» является цен-
тром подготовки инновационных, высококвалифицированных и 
конкурентоспособных кадров. 

Для организации данной подготовки требуется опыт практико-
прикладных проектов, а также научных знаний и исследований. Для 
решения первого пункта организации, университету требуются ре-
сурсы и заказы, которые могут быть получены от государства или 
бизнеса. В таком случае университет играет роль центра налажива-
ния прямых договорных отношений с различными организациями и 
становится производителем решения поставленных задач государ-
ством или бизнесом. При втором типе, занять роль консультанта или 
генератора различных инновационных идей на основе научных зна-
ний и изменяющейся внешней и внутренней среды при решении за-
дач предприятий. Основными участниками инновационной и прак-
тико-прикладной деятельности в таком случае, являются обучающи-
еся в университетах и их преподаватели, а также сотрудники органи-
зации заказчика, которые оказывают влияние как на подсистемы 
национальной инновационной системы в частности, так и в целом на 
саму национальную инновационную систему и развитие суверени-
тета государства в целом.  

 
Выводы 
Таким образом можно выделить следующие роли университета 

в развитии национальной инновационной системы: 
 университеты являются научно-исследовательским цен-

тром, где формируются практико-прикладные решения и знания, а 
также технологии для дальнейшей коммерциализации; 

 университет является центром инноваций, центром транс-
фера различных технологий; 

 университет является центром подготовки высококвалифи-
цированных, инновационно-ориентированных, конкурентоспособ-
ных кадров для функционирования механизма взаимосвязи создания 
и трансферта технологий; 

 университет является центром налаживания договорных от-
ношений с различными производственными предприятиями; 
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 университет является генератором инновационных идей и 
выполнять роль консультанта для различных производственных 
предприятий. 

Требуется также отметить, что согласно заявлению президента 
В.В. Путина в 2021 году развитие России и ее регионов возможно 
только вместе с наукой, именно поэтому на протяжении последних 
двух десятилетий власти последовательно расширяли научную гео-
графию страны, сосредоточились на формировании передовой ис-
следовательской инфраструктуры, на укреплении университетов в 
регионах [13]. 
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At all times, the development of any state presupposes the development of innovations, 

innovative potential, and a national innovation system. One of the most used models of 
the national innovation system is the triple helix model, which includes three main 
components: academia, business and government. Competent study of the relationships 
and roles of the main components of the model and its segments will allow us to develop 
a development strategy using various types of resources, such as: material, temporary, 
financial, infrastructural, labor, etc. Among the most important types of resources, labor 
should be highlighted separately. It is labor resources that are the main developers and 
tools for implementing any strategy, not only within a single organization, but also within 
the sphere and the state as a whole, which requires their high-quality training. 
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Социальный эффект инновационной деятельности  
на предприятии  
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аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
alex_ratnikov@bk.ru 
 
Инновационная деятельность является одним из основных направлений на 
предприятиях различных отраслей крупного и малого бизнеса, поэтому этот 
аспект деятельности находится под пристальным вниманием и требует тща-
тельного изучения всех его сторон. всех эффектов инновационной деятель-
ности обязателен не только для выявления положительных и отрицательных 
результатов, но и для составления дальнейшей траектории работы в данном 
направлении с учетом всех ошибок. Несмотря на то, что экономический эф-
фект является основной целью инновационной деятельности, нельзя не при-
нимать во внимание все остальные виды эффектов, в том числе и социальный 
эффект. То, как инновационная деятельность влияет на человека и все его 
стороны жизни, является ключевой составляющей работы предприятий, так 
как в любом случаи любые улучшения или инновации производят для повы-
шения качества жизни человека, коллектива или общества в целом. В статье 
предложен алгоритм оценки социального эффекта инновационной деятель-
ности на основе количественного и качественного подходов. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, эффективность инноваци-
онной деятельности, оценка эффективности, аспекты инновационной дея-
тельности, эффекты инновационной деятельности, экономический эффект, 
неэкономические эффекты, социальный эффект, количественный анализ, ка-
чественный анализ. 
 
 

Введение 
В современном мире повсеместное и постоянное внедрение нов-

шеств во всех сферах деятельности скорее кажется обыденным, а не 
чем-то новым, как бы парадоксально это не звучало. Предпринима-
тели отлично понимают, что успехов можно добиться только шагая 
в ногу с современными реалиями. Гибкость, способность быстро ме-
няться, подстраиваться под обстоятельства и окружающую действи-
тельность – характеристики современного бизнеса. Проявление черт 
консерватизма все реже является плюсом управления на предприя-
тии. 

Инновационная деятельность является ключевым инструментом 
для повышения конкурентоспособности как крупных корпораций, 
так и небольших предприятий малого бизнеса. 

Инновации представляют собой новый продукт, новую технику 
и технологию, новый̆ способ коммерческого использования товара, 
освоение новых рынков сбыта, применение новых источников сырья 
и ряд других качественных преобразований, изменяющих сложив-
шуюся социально-экономическую ситуацию в современных усло-
виях хозяйствования, сопряженную с нестабильностью и низким 
уровнем устойчивого развития [1].  

Осуществление изменений или работа над инновационным про-
ектом является ключевым видом деятельности предприятия, целью 
которого является рост эффективности экономической деятельности 
предприятия. Эффективность подразумевает комплексный показа-
тель соотношения затрат и результата выполненной работы.  

Выстраивание вектора управления новшествами, а также оценки 
их эффективности происходит с применением разработанных схем и 
моделей, которые включают в себя целый спектр аспектов. Для этого 
требуется комплексный анализ показателей для выявления эффек-
тивности или ее отсутствия. Эффективность представляет собой от-
носительный или абсолютный показатель, отображающий целесооб-
разность реализации проекта и позволяющий сделать выводы о «вы-
годе», получаемой от участия в нём. [2] 

В условиях современной экономики не может быть единой си-
стемы показателей. Субъекты экономики, которые внедряют новше-
ства в хозяйственную деятельность, должны самостоятельно подби-
рать систему показателей, учитывая особенности внедряемого инно-
вационного проекта, а также квалификацию экспертов. [3] Однако 
несмотря на это существуют универсальные аспекты, которые в той 
или иной мере проявляются при внедрении инновации на предприя-
тии. 

 
Методология 
Формирование целей статьи. 
Цель научной статьи – проанализировать проблему оценки со-

циального эффекта инновационной деятельности на предприятии. 
Для решения актуальной проблемы предлагаем выполнить сле-

дующие задачи: 
- проанализировать неэкономические эффекты инновационной 

деятельности на предприятии; 
- выявить особенности социального эффекта инноваций; 
- выделить наиболее значимые показатели для оценки социаль-

ного эффекта; 
- проанализировать плюсы и минусы количественного и каче-

ственного подхода оценки показателей социального эффекта; 
- составить алгоритм оценки социального эффекта инновацион-

ной деятельности предприятия. 
Материалы и методы исследования 
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Методологическую основу работы составили труды отечествен-
ных ученых в области инновационной деятельности, а также оценки 
ее эффективности. При написании научной̆ статьи был использован 
комплекс общенаучных методов исследования: применение и ис-
пользование проверенных интернет-источников, актуальная литера-
тура, наблюдение, синтез и анализ, дедукция и индукция, конкрети-
зация и абстрагирование, систематизация и обобщение и другие.  

 
Результаты 
При введении инноваций на предприятии, во-первых, и в глав-

ном, предпринимателей интересует экономический аспект эффек-
тивности таких мероприятий. То, ради чего изначально и затевалось 
внедрение какой-то конкретной инновации – размер прибыли. Этот 
аспект также включает в себя эффективность затраченных ресурсов 
(не только финансовых и материальных, но и трудовых), срок окупа-
емости и затраты на внедрение новшеств.  

Во-вторых, не менее важным является финансовый аспект, кото-
рый характеризует финансовые риски, размер инвестиций, а также 
оптимальность структуры затрат на конкретный инновационный 
проект. 

Экономический эффект в большинстве случаев является целью 
и необходимым условием инновационной деятельности, именно по-
этому большинство исследований проводят именно в этой области. 

Однако не стоит забывать, что любая инновационная деятель-
ность тянет за собой и ряд неэкономических эффектов. В большин-
стве случаев, эти эффекты являются непреднамеренными, то есть не 
являются целью предпринимателей и их деятельности. 

Научно-технический аспект особенно интересен тем предприни-
мателям, которые обращают внимание на конкурентоспособность и 
уникальность продукта. Этот аспект нельзя обойти стороной при за-
интересованности предприятия в патентной чистоте, а также во 
вкладе в научно-техническую базу региона или страны. 

Научно-технический эффект предполагает получение новых зна-
ний, умений, навыков, прирост или расширение информации. Однако 
количественно измерить прирост знаний, получение новой информации, 
расширение информации и тем более приобретение новых навыков и 
умений – это нелегкая задача. В связи с этим количественная оценка дан-
ного аспекта становится практически нереальной.  

При этом оценить эффективность данного аспекта необходимо, 
и в связи с этим эксперты договариваются использовать шкалы, ко-
торые имеют различные характеристики, которые в полной мере мо-
гут помочь дать экспертное заключение по научно-техническому эф-
фекту инновационной деятельности различных областей деятельно-
сти. Такие основные характеристики, как новизна, актуальность, 
практическая ценность, предполагаемый уровень применения, пер-
спективность и другие, являются наиболее часто используемыми 
при анализе и оценке научно-технического эффекта от нововведений 
на предприятии, В дальнейшем оценить его также можно через эф-
фективность продукта, созданного при использования этих новых 
знаний, умений, навыков или на основе разработанных технологий. 

Наиболее остро в наши дни стоит вопрос по отношению к эко-
логическому аспекту оценки инновационной деятельности любого 
предприятия [4]. Большее внимание по этому аспекту, безусловно, 
уделяется предприятиям производства. Хотя не остаются без внима-
ния и предприятия сбыта. Наличие природоохранной деятельности, 
сокращение выброса вредных веществ в воду, почву и атмосферу, 
минимизация освещенности и шума, энергосбережение и многие 
другие экологические вопросы включены в этот аспект. 

Целью инновации будет являться улучшение экологической об-
становки, если эта инновация направлена на повышение безопасно-
сти производства относительно экологии и окружающей среды. Без-
условно если производство содержит в себе экологический риск, то 
анализ и оценка экологического аспекта является обязательной. 

Рентабельность и интенсивность использования ресурсов – по-
казатели, относящиеся к ресурсному аспекту. Также сюда включены 
коэффициенты оборачиваемости запасов и задолженности. 

Информационный аспект затрагивает вопросы совершенствова-
ния способов получения и передачи информации, а также повыше-
ние уровня качества информации. 

И наконец, еще один немаловажный аспект мониторинга и 
оценки эффективности инновационной деятельности предприятия – 
социальный аспект. Такие глобальные вопросы, как повышение 
уровня жизни, улучшение здоровья и увеличение продолжительно-
сти жизни населения, и простые, приземленные – повышение зара-
ботной платы и снижение нагрузки, образуют эту сложную, но очень 
важную составляющую целой единой структуры, связанных между 
собой компонентов [5]. 

Социальный эффект введения новшеств на предприятии выра-
жает изменения в жизни населения. Такие изменения могут как улуч-
шить, так и ухудшить уровень жизни людей. Безусловно, предпри-
ниматели не ставят цели изменить уровень жизни населения в худ-
шую сторону, а наоборот стремятся качественно улучшить, вывести 
уровень жизни на новый уровень. Совершенствование бытового 
уровня жизни населения – один из примеров социального эффекта 
инновационной деятельности. 

Социальный эффект может быть преднамеренным или непред-
намеренным. Это означает, что социальный аспект либо может яв-
ляться целью инновации, либо может проявиться косвенно. 

Повышение уровня образования, рост интеллектуальных спо-
собностей, появление новых эстетических, культурных или других 
нематериальных ценностей – все это может косвенно или целена-
правленно проявиться в следствии введения новшеств на предприя-
тии. 

Более того, некоторые инновации могут являться сугубо соци-
альными и иметь цель решить какую-либо или какие-либо социаль-
ные проблемы. В общем и целом, оценить количественно или мате-
риально социальный эффект – сложная, почти неразрешимая задача. 
Но некоторые компоненты социального аспекта могут быть отра-
жены в расчетах экономического аспекта и тем самым быть оценены 
количественно. К таким компонентам можно отнести уменьшение 
количества рабочего времени работников, увеличение свободного 
времени работников, повышение качества здоровья и уровня жизни 
работников предприятия, улучшение жилищных условий работни-
ков, рост заработной платы работников, рост количества рабочих 
мест. 

Снижение социального неравенства - один из примеров положи-
тельных результатов инновационной деятельности на предприятии. 
Инновационные продукты и услуги могут быть доступны различным 
слоям населения, что может привести к сокращению разрыва между 
бедными и богатыми. Например, развитие цифровых технологий 
позволяет более широкому кругу людей̆ получить доступ к образо-
ванию и информации [6]. 

А снижение количества рабочих мест на предприятии, наоборот, 
свидетельствует о негативном или отрицательном эффекте. При ав-
томатизации множества различных процессов на предприятиях в 
настоящее время все чаще наблюдается именно такая картина. В та-
ком случае, экономический эффект в виде роста прибыли ввиду сни-
жении затрат на кадры на предприятии будет положительным, а со-
циальный эффект отрицательным. Тогда предприниматель сталкива-
ется с проблемой выбора – что для предприятия важнее, и чаще всего 
социальный аспект не встает на первый план. 

В настоящее время непрерывно происходит процесс модерниза-
ции экономики, а стимулирование инновационной деятельности 
предприятий является задачей номер один во всех её отраслях. 

Вопрос коммерциализации инновационной деятельности до сих 
пор стоит очень остро. Многие специалисты, работающие в области 
управления и оценки эффективности инновационной деятельности 
на предприятиях соглашаются, что при рассмотрении процессов 
коммерциализации инноваций с разным уровнем коммерческой при-
влекательности и различным периодом окупаемости необходимо 
учитывать совокупный эффект новшества, то есть должны быть при-
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няты во внимание все аспекты эффективности инновационной дея-
тельности (экономический, финансовый, ресурсный, научно-техни-
ческий, информационный, социальный и экологический). 

В процессе коммерциализации инноваций в первую очередь 
ориентируются на получение экономического эффекта в форме при-
были. Остальные виды эффекта (неэкономические) несут в себе по-
тенциальный экономический эффект. Безусловно, все показатели 
оценки эффективности инновации важны для оценки необходимости 
продолжения создания того или иного продукта, но самым важным 
показателем является экономический эффект, который получает 
предприятие или отрасль от производства той или иной инновации 
[7]. 

Отсюда можно сделать вывод, что экономический эффект разра-
ботки и внедрения новшества у себя или его продажи на сторону мо-
жет быть потенциальным или фактическим, а научно-технический, 
социальный и экологический эффекты могут иметь форму только 
потенциального экономического эффекта. Действительно, если ори-
ентироваться на конечные результаты внедрения или продажи нов-
шеств, то любой вид инновационной деятельности можно оценить в 
стоимостном выражении. 

Выражение неэкономических эффектов в стоимостных показа-
телях представляет наибольшую сложность с методической точки 
зрения. Однако, пренебрегать оценкой потенциальных неэкономиче-
ских эффектов ни в коем случае нельзя, ведь они могут, как повы-
шать, так и понижать стоимостную оценку новшеств. 

Вопрос о методах и способах оценки неэкономических эффектов 
инновационной деятельности стоит остро на протяжении многих 
лет. Ученые продолжают анализировать имеющиеся методы, а также 
искать новые наиболее эффективные методы для решения этих за-
дач. Так, например, Горохов В. и Декер М. говорят о необходимости 
системного подхода в рассмотрении инновационной деятельности, 
учитывая не только экономический эффект такой деятельности, но и 
социальный [8]. 

Необходимо разработать четкий алгоритм выбора и использова-
ния методов для оценки количественных и качественных показате-
лей внедрения инновационных проектов на предприятиях с точки 
зрения неэкономических аспектов, в том числе социального аспекта. 
Это нужно для определения наиболее эффективных методов и вы-
страивания траектории действий в данной сфере. 

Виды социальных эффектов различаются в зависимости от осо-
бенностей каждого предприятия в отдельности и специфики сферы 
деятельности, эффекты могут быть положительными и отрицатель-
ными, а процесс их измерения очень сложный, однако существуют 
некоторые универсальные методы их оценки [9]. 

Данченко Е.С. в статье «Оценка социального эффекта при реа-
лизации инвестиционного проекта» осветила наиболее универсаль-
ные способы подсчета социального эффекта, которые предлагают 
русские исследователи Е. Д. Сидняшкина и Е.Л. Шекова [10]. Напри-
мер, для подсчета создания рабочих мест, используется следующая 
формула, где: Р – число рабочих мест, планирующихся к созданию, 
И – объем инвестиций в проект, d – доля инвестиций, направленных 
на создание рабочих мест, С – средняя стоимость ввода рабочего ме-
ста в эксплуатацию. 

 
Для подсчета повышения уровня жизни населения, используется 

следующая формула, где: Д – совокупный годовой доход персонала, 
Зi – среднемесячная заработная плата i– категорий персонала, Чi – 
численность i-й категории персонала. Таким образом можно оценить 
как положительные, так и отрицательные социальные эффекты по 
нескольким критериям: направленность действия, степень выражен-
ности эффекта, масштаб охвата населения. Также наблюдается 
балльная шкала оценки эффектов и интегральная оценка социаль-
ного эффекта. 

 
По аналогии расчета экономической рентабельности, можно 

рассчитать социальную рентабельность на основе дисконтирования.  

 
Показатель общей рентабельности можно рассчитать по фор-

муле, где: TR – общая рентабельность проекта, R – экономическая 
рентабельность проекта, SR – социальная рентабельность проекта. 

 
Для расчёта чистой приведенной социальной стоимости, следует 

использовать формулу, гдеNPSV – чистая приведенная социальная 
стоимость, Ks – ставка дисконта, которая в случае использования в 
социальных проектах и некоммерческих организациях отражает аль-
тернативные направления вложения средств.  

 
Общая чистая приведенная стоимость проекта рассчитывается 

по формуле, где: TNPV – общая чистая приведенная стоимость, NPV 
– чистая приведенная стоимость, NPSV – чистая приведенная соци-
альная стоимость. 

 
Для комплексной оценки социального эффекта необходимо рас-

считывать каждый компонент по отдельности. Отечественные ис-
следователи Данченко Е.С., Сидняшкина Е.Д., Шекова Е.Л. предла-
гают способы подсчета социального эффекта на основе различных 
показателей, например, подсчет создания рабочих мест, повышение 
уровня жизни населения и даже оптимизацию миграционных пото-
ков. Проанализировав работы авторов, мы выделили основные виды 
социального эффекта (Таблица 1). 

 
Таблица 1 
Количественный подход в оценке социального эффекта 

Вид эффекта (показатель) Данные для расчета 
Создание рабочих мест - число рабочих мест, планирующихся к созда-

нию, 
- объем инвестиций в проект, 
- доля инвестиций, направленных на создание 
рабочих мест, 
- средняя стоимость ввода рабочего места в 
эксплуатацию. 

Повышение уровня жизни 
населения 

- совокупный годовой доход персонала, 
- среднемесячная заработная плата 
- численность персонала. 

Социальная рентабельность - социальный эффект 
- затраты 

Общая рентабельность про-
екта 

- экономическая рентабельность проекта 
- социальная рентабельность проекта 
- чистая прибыль 
- социальный эффект 
- затраты 

Чистая приведенная социаль-
ная стоимость 

- социальная ценность 
- ставка дисконта 

Общая чистая приведенная 
стоимость 

- чистая приведенная стоимость 
- чистая приведенная социальная стоимость 

Налоговые поступления - прогнозируемые параметры производства 
Улучшение здоровья (Умень-
шение случаев профессио-
нальной̆ заболеваемости и 
производственного травма-
тизма) 
 

 - данные проектов-аналогов  
- данных о профзаболеваемости и травматизме 
на предприятии в базисном периоде 

Повышение образователь-
ного и квалификационного 
уровня рабочей̆ силы  
 

- число созданных рабочих мест для квалифи-
цированных рабочих и специалистов высшей̆ и 
средней̆ квалификации  
 

Оптимизация миграционных 
потоков  
 

- общая потребностью в рабочей̆ силе по про-
екту 
- число рабочих мест, заполняемых за счет 
местного персонала  
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Процесс оценки эффектов следует представить в формализован-
ном виде. Во-первых, каждый̆ вид эффекта оценивается по трем кри-
териям: направление действия (положительный̆ – отрицательный̆), 
степень выраженности эффекта (слабый̆, умеренный̆, значительный̆) 
и масштабы охвата населения. Далее следует обработать данные и 
перевести в баллы: например, слабый̆ эффект, - 1 балл, значительный̆ 
эффект - 10 баллов. Завершается анализ суммированием баллов по 
каждому эффекту и выведением интегральной оценки социального 
эффекта.  

В ситуациях, когда количественные методы не могут быть при-
менены, для сопоставления различных видов эффекта следует ис-
пользовать качественные оценки. Несмотря на то, что результаты ко-
личественного подхода являются более точными, исследователи 
сталкиваются с проблемой невозможности точных количественных 
измерений элементов социального аспекта инноваций. Именно по-
этому качественный подход становится наиболее часто используе-
мым при анализе и оценке именно социального эффекта. Главным 
недостатком такого подхода является наличие степени предвзятости, 
а также наличие субъективности. 

Для проведения количественного анализа выбирается целый 
спектр показателей. Именно рассмотрение совокупности этих пока-
зателей и является результатом оценки социального эффекта инно-
вационной деятельности. Для количественного анализа требуются 
следующие показатели: условия труда, уровень травматизма, рабо-
чее время, напряженность труда, уровень механизации и автомати-
зации, квалификация кадров, уровень удовлетворенности работни-
ков трудом. 

И все же несмотря на эти минусы, исследователи зачастую вы-
бирают качественный подход, так как он признан более показатель-
ным. Для работы в данном подходе необходимо разрабатывать си-
стему показателей и критериев, которые бы характеризовали соци-
альный эффект инновационной деятельности на предприятии. 
Например, новизна, актуальность, наличие изменений (положитель-
ных или отрицательных, поддающихся измерению), результатив-
ность (или ее отсутствие), оптимальность (соотношение результата 
и затраченных сил, времени, ресурсов), творческая составляющая 
(или ее отсутствие), надежность, интенсивность, полезность, воспро-
изводимость, наличие или отсутствие побочных эффектов, воздей-
ствие на климат (в семье, коллективе, в обществе в целом), востре-
бованность, масштаб действия, удовлетворенность задействованных 
лиц. 

Для полноценного качественного анализа в основном использу-
ется анкетирование с целью проведения опроса и дальнейшего ана-
лиза полученных данных и расчета индекса результативности соци-
ального эффекта инновационной деятельности. Преимуществами 
данного метода являются относительная дешевизна, простота в ор-
ганизации и универсальность полученных данных. 

Безусловно, критерии в различных сферах деятельности могут 
варьироваться в зависимости от особенностей сфер деятельности, 
поэтому универсального набора показателей и критериев не суще-
ствует. Однако русский ученый Мухачева С.В. предлагает получен-
ные в результате анкетирования данные анализировать и, в целях 
приведения значений к сопоставимому виду, по каждому критерию 
использовать средний балл ответа на вопрос и умножать на веса зна-
чимости показателей ответов [11]. Проведение расчётов индекса ре-
зультативности инновационной деятельности представляет собой 
сумму оценок каждого критерия. Полученный индекс позволит со-
поставить социальные эффект различных проектов по внедрению 
инноваций на предприятии. 

На основе вышеприведенных данных можно сделать вывод, что 
оценка социального эффекта инновационной деятельности – слож-
ный процесс, требующий комплексного подхода к решению данного 
вопроса, который может сочетать в себе элементы как количествен-
ного, так и качественного методов. В каждом конкретном случае ор-
ганизации или предприятию необходимо отбирать и выделать ряд 

характерных количественных и качественных показателей для ана-
лиза конкретного проекта, направленного на внедрение инноваций. 

 
Выводы  
Безусловно, крупнейшие организации на своем примере показы-

вают и доказывают, что инновационная деятельность на предприя-
тиях в любой сфере, является целью повышения прибыли и роста 
конкурентоспособности. Следовательно, при грамотном выстраива-
нии траектории инновационной деятельности и анализе возможных 
эффектов этой деятельности, результаты ведут к экономическому 
развитию предприятия. В результате подробного анализа проблемы 
оценки социального эффекта инновационной деятельности на пред-
приятии, а именно выявления особенностей социального эффекта, 
выделения основных видов эффекта или так называемых показате-
лей для подсчета эффекта на основе количественных и качественных 
данных, полученные теоретические данные были систематизиро-
ваны для дальнейшего использования их на практике. Такой систем-
ный подход оценки социального эффекта инновационной деятельно-
сти, в том числе предложенный алгоритм, принимающий во внима-
ние целый ряд количественных и качественных показателей, может 
являться базой для выстраивания стратегии внедрения инноваций на 
предприятии. 
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Innovation activity is one of the main directions at enterprises in various sectors of large and 

small businesses, therefore this aspect of activity is under close attention and requires 
careful study of all its aspects. The results of any activity are the object of analysis. An 
analysis of all the effects of innovation activity is required not only to identify positive 
and negative results, but also to draw up a further trajectory of work in this direction, 
taking into account all errors. Despite the fact that the economic effect is the main goal 
of innovation, one cannot ignore all other types of effects, including the social effect. The 
way innovation affects people and all aspects of their lives is a key component of the 
work of enterprises, as well as in any case the improvement of society or production to 
improve the quality of life of an individual, a team or as a whole. The article proposes a 
method for assessing the effectiveness of innovation activities based on quantitative and 
qualitative approaches. 

Keywords: innovation activity, effectiveness of innovation activity, performance assessment, 
aspects of innovation activity, effects of innovation activity, economic effect, non-
economic effects, social effect, quantitative analysis, qualitative analysis. 
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Инновационные подходы к стратегии развития  
в электронной коммерции 
 
 
 
Ряховский Алексей Олегович 
аспирант, Поволжский государственный университет сервиса 
alex.ryakh@gmail.com 
 
Статья посвящена новым подходам в разработке стратегии развития элек-
тронной коммерции. Сегодня стратегия нужна всем владельцам бизнеса, если 
они хотят ставить долгосрочные цели и адаптироваться к изменяющемуся 
рынку. Её успех зависит от программных решений и автоматизации. Автор 
выделяет четыре решения для оптимизации электронной коммерции: упро-
щение оформления заказа, предоставление клиентам высококачественной 
информации, ретаргетинг и персонализацию бренда. В общем, успешность 
стратегии в области электронной коммерции в большой мере определяется 
программными решениями и преимуществами автоматизации. Разработка 
инновационной стратегии в сфере электронной коммерции – наиболее корот-
кий путь к улучшению отношений компании с потенциальными клиентами. 
Именно стратегия привносит систематический и последовательный подход в 
маркетинговые инвестиции и упрощает процесс принятия управленческих 
решений.  
Ключевые слова: электронная коммерция, стратегии электронной коммер-
ции, розничная торговля. 
 

В эпоху цифровой трансформации электронная коммерция претер-
пела кардинальные изменения. Перед розничными магазинами 
встали следующие задачи: утвердиться на рынке, заработать репута-
цию и создать уникальные преимущества для клиентов – особенно в 
условиях, когда крупные компании - такие как Ozon или Wildberries 
- монополизируют рынок. Менее крупным компаниям приходится 
разрабатывать альтернативные инновационные варианты розничной 
торговли – с тем, чтобы их заметили потенциальные клиенты. В це-
лом, электронная коммерция является той отраслью, в которой су-
ществует огромное количество возможностей – однако использова-
ние возможностей сопряжено с тщательным планированием и доб-
росовестным исполнением. Рынок электронной коммерции меняется 
каждый год – при прогнозируемом ежегодном росте в пределах 10% 
[1]. Таким образом, чтобы отслеживать долгосрочные цели и адап-
тироваться к рынку, владельцы бизнеса должны обладать четким ви-
дением ключевых процессов. Именно здесь вступает в действие 
стратегия электронной коммерции.  

Стратегия электронной коммерции — это план действий, кото-
рый определяет каждое маркетинговое и техническое направление 
компании [2]. Стратегия включает в себя определенные цели, про-
гнозируемые показатели, а также потенциальные проблемы и их ре-
шения. Успешные стратегии электронной коммерции будто бы ста-
вят клиентов в центр маркетинговой деятельности и технологиче-
ских достижений – именно поэтому первым шагом к разработке ви-
дения является определение идеального покупателя, сегментирова-
ние целевой аудитории и анализ индивидуальных потребностей. 
Проще говоря, стратегия электронной коммерции может быть неким 
документом, который направляет будущие изменения, маркетинго-
вые процессы и выстраивает более детальную картину онлайн-биз-
неса. 

Электронная коммерция отвечает за управление несколькими 
каналами коммуникации. В настоящее время клиенты стремятся к 
многоканальному взаимодействию — т.е. доступу к интернет-мага-
зинам через различные устройства, платформы и носители контента. 
Инновационный интернет-магазин имеет веб-сайт, кроссплатфор-
менное мобильное приложение, 2-3 аккаунта в социальных сетях, ак-
тивно осуществляет рассылку новостей и контролирует службу под-
держки клиентов [3]. В отсутствии определённой стратегии отсле-
живание всех этих каналов было бы практически невыполнимой за-
дачей. Любая платформа обладает своими требованиями – при этом 
каждое средство коммуникации должно работать на достижение 
единой цели. В случае, если менеджеры не обладают долгоиграю-
щими планами - существует опасность отвлечься на краткосрочные 
ориентиры - например, уделить большее внимание количеству реак-
ций и комментариев – нежели чем качественным взаимодействиям. 

Грамотная бизнес-стратегия электронной коммерции заклады-
вает прочную основу для снижения операционных издержек, пред-
полагая три ключевых аспекта, изображенных на Рисунке 1.  

1. Регулирование. Стратегия описывает затраты на осуществ-
ление текущих требований и инвестиций, а также суммирует необ-
ходимые финансы. 

2. Маркетинговые условия. Компании могут прогнозировать 
доходность инвестиций и возможные риски. 

3. Ожидания клиентов. Стратегия предоставляет ценную ин-
формацию о целевой аудитории, ее потребностях и предпочтениях. 
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Кроме того, наличие четкого плана избавляет владельцев биз-
неса от необходимости исправлять ошибки и «платить» за поспеш-
ные решения. Все маркетинговые мероприятия взаимосвязаны; а 
стратегия, в свою очередь, помогает избежать нелогичных инвести-
ций. 

 

 
Рисунок 1. Ключевые аспекты для снижения операционных издер-
жек в рамках электронной коммерции 

 
Стратегический план электронной коммерции фокусируется, в 

первую очередь, на выделении ключевых показателей эффективно-
сти [4]. Владельцы бизнеса должны четко определить желаемый (по-
ложительный) эффект и расставить приоритеты, которые бы рабо-
тали на благо целей компании. Для создания интеллектуальной ана-
литики, как правило, используется SMART framework: цели должны 
быть конкретными, измеримыми, достижимыми, актуальными и 
привязанными ко времени [5]. 

 

 
Рисунок 2. Графическое отображения методологии SMART 
framework 

 
Эффективная стратегия электронной коммерции, как правило, 

организует SMART framework информацию в едином документе. На 
любом этапе маркетинговой кампании команда может вернуться к 
первоначальным целям, чтобы проанализировать, как именно их 
действия способствуют достижению глобальной цели. 

Без тщательно разработанной стратегии компании попадают в 
несколько маркетинговых ловушек: 

1. использование одной и той же коммуникационной страте-
гии на всех носителях — повторном размещении одного и того же 
контента – например, с использованием идентичного стиля оформ-
ления и тона сообщений для клиента; 

2. использование кардинально отличающегося контента на 
веб-сайтах, страницах в социальных сетях и пр. - без соблюдения 
стиля бренда т.е. все страницы выглядят так, как будто они принад-
лежат разным брендам — и поэтому клиент не имеет возможности 
составить четкого впечатления о компании. 

Стратегия продаж в электронной коммерции описывает важней-
шие маркетинговые мероприятия, которые помогают распростра-
нять информацию о бренде и его преимуществах [6]. Коммуникаци-
онные усилия, таким образом, должны быть тщательны и методичны 
- а каждая платформа ориентирована на определенный тип клиентов. 

Стоит подчеркнуть, что стратегия, в целом, должна быть направ-
лена на обеспечение удовлетворенности клиента. Именно поэтому - 
наряду с маркетинговым аспектом - планирование охватывает пове-
денческие сценарии – например, то, как пользователи ведут себя на 
странице (куда именно нажимают; как часто прокручивают текст и 
пр.). Отдельные сценарии используются для стационарных компью-
теров, мобильных устройств и пр. Основываясь на этих данных, вла-
дельцы бизнеса могут планировать будущие изменения, а также об-
новления функциональности. Таким образом, в стратегии должен су-
ществовать специальный раздел, посвященный прогнозированию 
пользовательских сценариев. Впоследствии команда рассматривает 
аналитические показатели и сравнивает прогнозируемые результаты 
с фактическими. В случае, если оценки отличаются от реальности – 
компании следует обновить свою стратегию. 

Безусловно, компании в сфере электронной коммерции не обя-
зательно работать с единой стратегией на протяжении всего своего 
развития. Стратегии могут быть простыми и быстрыми в реализации 
- но, тем не менее, приводить к заметным улучшениям [7]. Представ-
ляется целесообразным выделить четыре наиболее устойчивых ре-
шения для оптимизации электронной коммерции. 

1. Оптимизация процесса оформления заказа. По данным 
SalesCycle, в первом квартале 2018 г. более 75% клиентов электрон-
ной коммерции покинули интернет-магазины, не проверив свои 
«корзины»; двое-трое из 10 клиентов не купили товары, которые по-
ложили в корзину [8]. Основными причинами отказа от покупки яв-
ляются: высокие дополнительные расходы, долгое заполнение реги-
страционных форм, ее сложное подтверждение и отсутствие предва-
рительного расчета цены. Примечательно, что существует ряд шагов 
для оптимизации корзины – мы выделили следующих из них: 

 получение отзывов клиентов – менеджерам необходимо 
определить, какая из проблем с оформлением заказа является наибо-
лее актуальной для всего процесса; 

 сокращение дополнительных расходов за счет оптимизации 
обработки заказов – автоматический прием заказов позволяет со-
кратить расходы на персонал; 

 сокращение регистрационной формы – использование реги-
страционной формы в качестве способа сбора информации о средне-
статистическом клиенте может быть не самым лучшим решением; 
целесообразным представляется перемещение анкеты на страницу, 
возникающую после покупки товара – если она и будет пропущена 
клиентом - то, по крайней мере, его покупка будет завершена; 

 четкое отображение содержимого формы - пользователь 
должен иметь возможность изменить введенную информацию в лю-
бой момент; 

 запрос данных карты в конце оформления заказа – перед 
тем, как ввести данные карты, клиент должен увидеть описание то-
вара, информацию о доставке, сведения о дополнительных расходах, 
а также страницу с текущими акционными предложениями; 

 четкое объяснение цен – возможное увеличение стоимости 
должно быть обосновано. 

2. Предоставление клиентам высококачественной инфор-
мации. Исследование Nosto показало, что более половины покупате-
лей покидают интернет-магазин, потому что не могут найти нужный 
товар или же отказываются взаимодействовать с поддержкой [9]. 
Это означает, что 50% продаж зависят от того, какая именно инфор-
мация размещается на странице. На наш взгляд, необходимо предо-
ставить покупателю подробную информацию о продукте, которая 
включает в себя следующие аспекты: 

 информативные фотографии продукта, демонстрирующие 
товар под разным углом, на разных фонах и при разном освещении; 
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 привлекательные описания товаров – описания должны 
быть составлены так, будто бы менеджер лично разговаривает с по-
тенциальным клиентом; 

 демонстрационные видеоролики являются обязательными 
для дорогих товаров - например, инновационная техника, бренды 
класса люкс, косметика и пр.; 

 прозрачные цены - все дополнительные расходы - например, 
за доставку - должны быть опубликованы на странице; 

 видимые кнопки оформления заказа, расположенные под 
описанием товара; 

 отзывы и оценки клиентов, желательно включающие в себя 
фотографии.  

После завершения покупки Интернет-магазин должен предоста-
вить клиенту финальные счета-фактуры, подтверждение оплаты, а 
также дать возможность просмотреть историю покупок. Указанные 
стратегии розничного бизнеса значительно влияют на удержание 
клиентов, а также повышают их лояльность. 

3. Применение ретаргетинга. Ретаргетинг — это способ по-
лучить доступ к клиентам, которые посетили веб-сайт компании или 
начали проверять ее другие каналы коммуникации [10]. Указанные 
инновационные решения для розничной торговли реализуются с по-
мощью таргетированной рекламы в социальных сетях или же после-
дующей рассылки электронных писем. Вместо того, чтобы увеличи-
вать бюджет на ретаргетинг для каждого отдельного посетителя 
сайта, целесообразным представляется сосредоточиться на привле-
чении тех клиентов, которые с наибольшей вероятностью решат 
«вернуться»: 

 сосредоточенность на клиентах, а не на посетителях – т.е. 
люди, которые имели опыт взаимодействия с магазином, с большей 
вероятностью повторят покупку, так как они хорошо помнят назва-
ние компании и, по всей видимости, будут довольны процессом 
оформления заказа – так как они, возможно, совершали его не один 
раз. 

 сокращение количества отказов от оформления заказа – 
целесообразным для менеджеров представляется взаимодействие с 
клиентами, «забывшими» товар в корзине – с той целью, чтобы они 
вернулись и завершили оформление заказа. 

 инвестиции в постоянных клиентов - в каждом розничном 
бизнесе существует небольшая часть аудитории, которая обеспечи-
вает большую часть прибыли бизнеса — правило Парето 20/80 – 
именно посредством ретаргетинга существует возможность напоми-
нать постоянным клиентам о лучших предложениях, сезонных скид-
ках, а также предложить персонализированные акции с целью сохра-
нения высокой лояльности. 

 использование Вконтакте – данная платформа внедрила 
функцию магазина — т.е. пользователи могут напрямую приобре-
тать товары: оформлять полный заказ, не покидая страницу социаль-
ной сети. 

4. Персонализация бренда. Персонализация - ключевое конку-
рентное преимущество стратегии компаний в сфере электронной 
коммерции. Как правило, компании необходимо разработать персо-
нализированную ленту, выводящую наиболее релевантные предло-
жения в топ. Менеджерам, таким образом, необходимо получить 
больше информации о посетителях сайта. Выделим наиболее важ-
ные из способов: 

 предложение всплывающего экрана с несколькими вопро-
сами – т.е. просьба (осуществленная в увлекательной форме) вы-
брать любимые бренды, фильмы, телешоу, музыку; 

 использование расширенной аналитики - аналитическое про-
граммное обеспечение определяет интересы обычных пользователей 
— полученные шаблоны могут быть использованы для создания пер-
сонализированного предложения. 

 использование чат-ботов - запрос личных данных клиента 
становится более естественным именно посредством диалога - 
например, в качестве примера можно привести чат-бота-помощника 

с заранее написанными вопросами и ответами, нацеленного на луч-
шее понимание аудитории и имитацию тесного взаимодействия. 

В целом, эффективная стратегия электронной коммерции в зна-
чительной степени зависит от программных решений и преимуществ 
автоматизации. Пользовательские CRM, аналитика на основе искус-
ственного интеллекта и инструменты цифрового управления опти-
мизируют работу компании и сокращают расходы. Необходимо, 
чтобы конечный результат соответствовал потребностям и ожида-
ниям клиентов – целью компании в этом случае является создание 
прочной основы для цифровой трансформации. Построение иннова-
ционной стратегии электронной коммерции - кратчайший путь к 
улучшению взаимоотношений компании с потенциальными клиен-
тами – именно стратегия привносит системный, методичный подход 
в маркетинговые инвестиции и упрощает принятие управленческих 
решений. Критически важно, что именно посредством грамотной 
стратегии команда специалистов может отслеживать долгосрочные 
цели при одновременном решении повседневных задач. 
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Innovative approaches to the development strategy in e-commerce 
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The article is devoted to new approaches in developing an e-commerce development strategy. 

Today all business owners need a strategy if they want to set long-term goals and adapt 
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to a changing market. Its success depends on software solutions and automation. The 
author identifies four solutions for optimizing e-commerce: simplifying ordering, 
providing customers with high-quality information, retargeting and brand 
personalization. In general, the success of an e-commerce strategy is largely determined 
by software solutions and the benefits of automation. Developing an innovation strategy 
in the field of e-commerce is the shortest way to improve the company's relations with 
potential customers. It is the strategy that brings a systematic and consistent approach to 
marketing investments and simplifies the management decision-making process. 
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Анализ влияния западных санкций  
на рынок инновационных товаров в России 
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В данной статье анализируется влияние санкций США, ЕС и других стран на 
российский рынок инновационных электротоваров после 2022 года. Анали-
зируются масштабы сокращения поставок, рост цен, трансформация ассорти-
мента и других рыночных показателей в категориях смартфонов, ноутбуков, 
компьютеров, носимой электроники и других товаров. Рассматриваются пер-
спективы отечественного производства, импортозамещения, зависимости от 
азиатских поставщиков. Работа призвана дать целостную картину состояния 
и тенденций развития одного из ключевых сегментов российской экономики 
в условиях санкций. 
Ключевые слова: санкции, электротовары, импортозамещение, рынок Рос-
сии. 
 
 

На фоне глобальных геополитических потрясений и введения бес-
прецедентных санкций против России, оказавших серьезное влияние 
на многие сектора отечественной экономики, особое внимание при-
влекает ситуация на рынке инновационной электроники. Эта высо-
котехнологичная и наукоемкая отрасль в значительной степени за-
висит от импорта комплектующих, программного обеспечения и за-
рубежных технологий. В связи с этим разрыв кооперационных свя-
зей и ограничения на поставки из стран, присоединившихся к санк-
циям, поставили под угрозу дальнейшее бесперебойное развитие 
данного рынка. Помимо дефицита предложения и роста цен, налицо 
риски утраты компетенций и технологического отставания россий-
ских производителей. В этом контексте анализ трансформации сло-
жившейся ситуации, оценка имеющихся вызовов и перспектив ста-
новится задачей первостепенной важности. 

Введенные в 2022 году санкции со стороны США, Евросоюза и 
ряда других стран в отношении России в связи со специальной воен-
ной операций в Украине оказали существенное влияние на многие 
сектора российской экономики. Их количество оказалось беспреце-
дентным в мировой истории. На декабрь 2023 года количество огра-
ничительных мер против Российской Федерации составляло около 
19000. Одной из наиболее пострадавших отраслей стал рынок инно-
вационных электротоваров - смартфонов, ноутбуков, компьютеров, 
телевизоров и другой электроники. 

Главными факторами негативного воздействия санкций стали 
прекращение прямых поставок продукции от западных вендоров и 
ограничение доступа к компонентам, программному обеспечению и 
технологиям. Перекрытие логистических каналов и финансовых рас-
четов также создало серьезные препятствия для импорта электро-
ники. 

Уже в первые месяцы после начала ввода санкций на российском 
рынке образовался существенный дефицит предложения по целому 
ряду популярных брендов и моделей. По данным ряда аналитиче-
ских агентств, в апреле-мае 2022 года продажи смартфонов в России 
упали на 30-40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года 
[3]. 

При этом в отдельных сегментах, таких как флагманские модели 
премиум-класса, дефицит был еще более выраженным. Наблюда-
лись перебои с поставками и компьютерной техники - ноутбуков, 
компьютеров, мониторов. 

Параллельно с дефицитом предложения произошел резкий ска-
чок цен. На смартфоны и другие электротовары ценники выросли в 
среднем на 30-50% по сравнению с периодом до проведения специ-
альной военной операции. Причем рост затронул не только зарубеж-
ные бренды, но и российские марки, вроде BQ, использующие им-
портные комплектующие. Максимальная динамика роста в сегменте 
премиум-устройств - флагманских смартфонов, компьютеров и но-
утбуков топовых линеек. 

Нельзя сказать, что рынок высокотехнологичной электроники в 
России полностью парализовало из-за санкций. Через некоторое 
время вакантные ниши начали активно заполняться продукцией из 
стран, не присоединившихся к санкциям - Китая, Индии, Турции и 
ряда других государств. Появились серые каналы для реэкспорта за-
прещенных брендов. Такие каналы называются «параллельным им-
портом». У параллельного импорта есть целый ряд недостатков, од-
ним из которых является невозможность гарантийного обслужива-
ния, а с точки зрения государства это значительные финансовое по-
тери из-за налоговых льгот на ввезённые таким способом товары. 
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Тем не менее, ассортимент заметно сузился, а высокие цены и дефи-
цит отдельных популярных моделей сохранялись. 

Характерной особенностью российского рынка электроники в 
условиях санкций стало доминирование китайских брендов - Xiaomi, 
Honor, Realme и другие стали заменять западные бренды. Если 
раньше они занимали около 30% рынка смартфонов, то в 2022 году 
их доля выросла примерно до 60-65%. При этом представительства 
китайских компаний продолжали официальную розничную деятель-
ность в России и могли обеспечить стабильные прямые поставки то-
варов [6]. 

Другим важным трендом стало смещение спроса в сторону более 
дешевых моделей. Сегмент устройств ценового диапазона до 20-25 
тысяч рублей заметно вырос по сравнению с допандемийным пери-
одом. Напротив, спрос на флагманы с ценниками за 60-80 тыс. руб-
лей существенно упал из-за резкого роста стоимости и сокращения 
реальных располагаемых доходов населения [3]. 

В сфере ноутбуков и настольных компьютеров проявилась схо-
жая картина. Поставки устройств известных западных брендов, 
вроде HP, Dell, Apple, в Россию оказались блокированы. На их место 
пришли преимущественно китайские Lenovo, Huawei, товары более 
бюджетных марок вроде Irbis, MSI, Prestigio. В этом сегменте в пер-
вые месяцы санкций возник особенно острый дефицит предложения 
из-за перебоев с комплектующими. Немногие представленные мо-
дели резко взлетели в цене. 

В целом за 2022 год, по оценкам экспертов, российский рынок 
смартфонов в штучном выражении сократился примерно на 10-15% 
по сравнению с 2021 годом. Но в денежном выражении рынок 
остался примерно на том же уровне за счет значительного роста 
средней цены устройств. 

Еще более серьезная ситуация складывалась с компьютерной 
техникой - настольными ПК и ноутбуками. По разным оценкам, их 
рынок в штучном выражении обвалился на 25-35% по сравнению с 
2021 годом [5]. Одной из причин стала высокая зависимость данного 
сегмента от импортных комплектующих - процессоров, видеокарт, 
микросхем памяти и других компонентов. Отечественные производ-
ства не могли полностью заместить выпавшие объемы. 

Ситуация на российском рынке ИТ-техники стабилизировалась 
лишь к концу 2022 - началу 2023 года. Были налажены новые каналы 
поставок, как официальные, так и серые. Запасы заметно пополни-
лись. Тем не менее, ситуация с доступностью и ценами на инноваци-
онные электротовары в России оставалась достаточно напряженной. 
По сравнению с "доковидными" временами ассортимент устройств 
на рынке существенно сузился. Целые ниши, особенно в премиум-сег-
менте, остались практически пустыми после ухода западных вендоров. 
Цены на электронику, даже с учетом смягчения пикового роста, превы-
шали допандемийный уровень на 30-50% в среднем по рынку. 

Схожие тенденции наблюдались и в других категориях иннова-
ционных электротоваров - телевизорах, бытовой технике со "смарт" 
функциями, носимых гаджетах и устройствах для "умного" дома. Ас-
сортимент и доступность заметно просели, преимущественно из-за 
разрыва связей с западными производителями [4]. 

На фоне оттока иностранных брендов с российского рынка мно-
гие эксперты заговорили о возможностях для роста отечественных 
производителей электроники. Однако реализовать их на деле оказа-
лось весьма непросто. Российская электронная промышленность 
столкнулась с серьезнейшим дефицитом комплектующих, микро-
схем, программного обеспечения и технологий. Данная ситуация 
сложилась, потому что доля импортных компонентов во многих то-
варах достигала 70-80%. 

Значительных подвижек в развитии собственных производ-
ственных компетенций и разработок в 2022 году не наблюдалось [7]. 
Безусловно, имелись отдельные примеры успешного импортозаме-
щения в категориях бюджетных смартфонов, планшетов, систем 
"умного" дома. Но говорить о создании полного цикла и технологи-
ческой независимости пока не приходилось и по оценкам специали-
стов даже не придётся даже на момент 2025 года. 

Осложняли ситуацию высокие затраты и длительные сроки, не-
обходимые для запуска современных производств электроники с 
нуля. В условиях санкций и дефицита средств найти необходимые 
инвестиции было крайне непросто. Создание инфраструктуры для 
выпуска комплектующих и микросхем современного уровня в Рос-
сии пока выглядит делом отдаленной перспективы. 

Еще одной проблемой стала нехватка квалифицированных ИТ-
кадров - инженеров, разработчиков, технологов и специалистов в об-
ласти электроники и программирования. Перспективы принудитель-
ной мобилизации и оттока части сотрудников за рубеж создали кад-
ровый дефицит, негативно сказавшийся на планах развития иннова-
ционных производств. Правительство создало значительное количе-
ство условий для ИТ-специалистов. К таковым условиям относятся 
«бронь» от мобилизации сотрудников инновационных компаний, 
корпораций, льготная ипотека со ставкой 5% годовых, когда мини-
мальная ставка по ипотеке для непопадающих под льготные катего-
рии составляет около 8%. Но несмотря на эти меры из России уехало 
более 10000 сотрудников ИТ-компаний, это составляет около 9% от 
их общего числа и «отток» данных специалистов продолжается на 
текущий момент времени [1]. 

Таким образом, на среднесрочном временном горизонте Россия 
вряд ли сможет полностью отказаться от импорта инновационной 
электроники и комплектующих, учитывая технологическое отстава-
ние и зависимость от иностранных поставщиков. С другой стороны, 
введенные санкции неизбежно ускорят процессы импортозамеще-
ния и диверсификации рынка в пользу компаний из дружественных 
стран - прежде всего, Китая и Индии, а также из огромного количе-
ства менее развитых стран. 

Уже сейчас наблюдается активная экспансия азиатских произво-
дителей, заполняющих образовавшиеся в связи с кризисной ситуа-
цией вакансии. По прогнозам аналитических агентств, к 2024-2025 
году Китай может «захватить» до 70-80% российского рынка смарт-
фонов и другой мобильной электроники, потеснив локальные марки, 
что является негативным фактом для отечественного производства и 
импортозамещения. 

Схожие процессы грядут и в секторе ноутбуков, настольных 
компьютеров, телевизоров, "умной" бытовой техники. Западные 
бренды всё активнее будут замещаться китайскими и индийскими 
аналогами из среднего и нижнего ценового сегментов. При этом в 
сегменте дорогой электроники со значительной долей инноваций 
придется смириться с сохранением довольно узкого ассортимента и 
пользоваться ей без официальной гарантии от брендов, предоставля-
ющих данные товары. 

В целом российский рынок инновационных электротоваров в 
обозримой перспективе будет характеризоваться дефицитом, невы-
сокой вариативностью предложения и смещением спроса в сторону 
более доступных товарных ниш. Полноценное замещение выпавшей 
продукции отечественными аналогами не представляется возмож-
ным в краткосрочной перспективе по причине общего технологиче-
ского отставания страны и разрушения производственно-технологи-
ческих цепочек. 

Выходом из сложившейся ситуации может стать скорейшее 
налаживание собственного конкурентоспособного производства 
электроники и микроэлектроники путем привлечения инвестиций, 
кадров и технологий из дружественных стран - Китая, Индии, Тур-
ции, Ирана и других. Но этот процесс неизбежно растянется на годы 
и потребует громадного количества ресурсов. Восстановление утра-
ченных компетенций и создание новых займет крайне длительное 
время [2].  

Также, по мнению многих экономических прогнозистов, в Рос-
сии представляется возможным поддержание товарного изобилия в 
рамках инновационных продуктов, работа над совершенствованием 
отечественного производства. Для этого представляется необходи-
мым, в первую очередь, работа над кадровыми и научными состав-
ляющими высокотехнологичного производства. С первым пунктом 
ситуация оказалась достаточно тяжёлой. Ещё со времён Советского 
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Союза в России школа точных дисциплин была очень сильной и по-
сле его распада произошёл парадокс. В России из сильнейших тех-
нических университетов мира каждый год выпускались тысячи вы-
сококвалифицированных профессионалов, но в стране на тот момент 
времени их труд не пользовался высоким спросом из-за упадка про-
изводства, вследствие чего им предлагали более чем «скромные» за-
работные платы, в то время как в странах запада не понаслышке 
знали о компетенциях специалистов из России и западные корпора-
ции и университеты предлагали им несоизмеримо высокую оплату 
труда по сравнению с российскими. Из-за этого наиболее квалифи-
цированные профессионалы и преподаватели технических специаль-
ностей часто уезжали работать за рубеж. Для того, чтобы изменить 
данную ситуацию, государству необходимо предлагать данным спе-
циалистам более выгодные условия труда, чем на тех же должностях 
в других странах и тогда произойдёт обратная ситуации, лучшие спе-
циалисты из других государств будут работать в России и развивать 
высокотехнологические производства. Что касается научной состав-
ляющей, для её развития, кроме кадров, необходимы финансы. С по-
мощью финансов нужно осуществлять государственные программы, 
позволяющие развивать данную отрасль производства. Также суще-
ствует опыт других стран, которые покупали технологии у наиболее 
развитых компаний и с помощью этого развивали свою инновацион-
ную промышленность. Существует возможность покупки инсайдов 
в мире последних технологий, это также поможет в развитии отече-
ственных инновационных продуктов. Все эти меры подействуют не 
моментально, но в среднесрочной и долгосрочной временной пер-
спективе они принесут значительные результаты на рынок электро-
товаров России и помогут нашей стране преодолеть технологическое 
отставание от других государств из-за санкционного режима.  
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Авторами научной статьи рассматриваются проблемы технологического ро-
ста и развития компаний нефтегазовой отрасли России в условиях высокори-
сковой бизнес-среды. Одним из перспективных направлений преодоления 
технологической импортозависимости отечественной нефтегазовой отрасли 
выступают цифровые инновации, обеспечивающие отраслевое лидерство 
компаниям-«технологическим авангардам». В статье предложена модель си-
стемы управления компанией-«технологическим авангардом» с учетом пер-
спектив, характеризующих конкурентные преимущества. Проанализированы 
ключевые показатели деятельности крупнейших отечественных нефтегазо-
вых компаний за 2019-2023 годы, сформирована графическая интерпретация 
корреляционных полей по перспективам, отвечающим на технологическое 
лидерство. Было установлено, что наиболее тесную связь с уровнем техноло-
гического роста компаний демонстрируют критерии: деловая активность, эф-
фект операционной деятельности, капитализированная стоимость бизнеса, 
применение ESG-стандартов, степень интеграции ERP-систем в бизнес-про-
цессы, качество корпоративного управления. Авторы полагают, что получен-
ные корреляционные зависимости представляется возможным использовать 
в разработке стратегий развития нефтегазовых компаний и отечественной от-
расли в целом.  
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, технологическое лидерство, цифро-
вые инновации, компании-«технологические авангарды». 
 
 

Информационное общество как среда жизнедеятельности, информа-
ционный язык как средство профессионального общения обозна-
чили важность и приоритетность внедрения цифровых технологий 
во все сферы экономки для обеспечения глобального технологиче-
ского лидерства. Учитывая высокую геополитическую неопределен-
ность, санкционное давление на отечественные компании со сто-
роны недружественных государств особое внимание в экономиче-
ской политике России уделяется развитию быстрорастущих и высо-
корентабельных отраслей, пополняющих доходы бюджета, к числу 
которых относится нефтегазовая отрасль.  

Большинство крупнейших копаний мировой нефтегазовой от-
расли, таких как ПАО «Газпром» (Россия), ПАО «Роснефть» (Рос-
сия), Saudi Aramco (Саудовская Аравия), PetroChina (Китай), 
TotalEnergies (Франция), Exxon Mobil Corporation (США) – высоко-
технологичные и инновационные, активно применяющие наукоем-
кие технологии. 

Аналитические исследования Международного энергетического 
агентства утверждают: ключевым трендом современной нефтегазо-
вой отрасли является технологическое лидерство [5], что подтвер-
ждает растущий спрос со стороны предпринимательского сектора на 
цифровые технологии, способные к 2030 году обеспечить потенци-
альные выгоды от цифровизации, которые по оценкам Всемирного 
Банка составят около 1 трлн. долларов США [1].  

Для нефтегазовой отрасли значимость цифровых инноваций 
усиливается вследствие истощения открытых месторождений угле-
водородов, сложностей извлечения запасов с труднодоступных ме-
сторождений, возрастающей стоимостью прав собственности на сы-
рьевые ресурсы, что приводит к ужесточению институциональных 
рамок развития нефтегазового сектора, усилению ценовой конкурен-
ции [7]. Однако использование цифровых инноваций и всего, что с 
ними связано, не прекратится: к 2050 году будут созданы возможно-
сти обрабатывать огромные объемы информационных данных, фор-
мируя более эффективную, безопасную и интеллектуальную бизнес-
среду [8, 9]. Аналитики американской компании «Google» утвер-
ждают, что в сложившихся рыночных условиях устойчивые и ре-
ально конкурентные преимущества с большей вероятностью полу-
чают компании, которые реализуют стратегии на основе интегриро-
ванного применения передовых цифровых технологий - «технологи-
ческие авангарды».  

Эксперты консалтинговой компании «Deloitte Global» в своих 
исследованиях отмечают, что компании-«технологические аван-
гарды» опережают конкурентов по таким перспективам как рыноч-
ные показатели, коммуникации, сотрудничество, мобильность, кон-
троль персонала, технологическая зрелость, следовательно, ориенти-
рованы на рост, развитие и мотивированный менеджмент («кинети-
ческие лидеры») [6]. Поэтому важно, в управленческих бизнес-моде-
лях учитывать особенности состояния бизнеса, этап жизненного 
цикла, готовность к обновлению технологий по всем стадиям техно-
логических процессов и др. (Рисунок 1). 

Эффективность реализации управленческой модели (Рисунок 1) 
и достижение технологического лидерства требуют существенных 
инвестиционных вливаний в инновационные разработки: по оценкам 
консалтинговой компании «Deloitte Global» компании-«технологи-
ческие авангарды» выделяют 35% средств годового бюджета на 
научно-исследовательские разработки, в том числе на технологиче-
ские инновации - 4,8%. По данным Министерства энергетики Рос-
сии, приток иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль за 
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2020-2023 годы увеличился на 22,7% [2], стимулируя разработку но-
вых высокоэффективных импортозамещающих технологий, транс-
ферт которых из европейских стран практически приостановился. 

 

 
Рисунок 1 - Модель системы управления компанией-«техноло-
гическим авангардом» 

 
Чтобы установить какие российские нефтегазовые компании 

можно отнести к компаниям-«технологическим авангардам», полу-
чены результаты корреляционной обработки ключевых показателей, 
характеризующих деятельность компаний, входящих в рейтинг 
RAEX-600 за 2019-2023 годы [3] (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Графическая интерпретация корреляционных по-
лей по перспективам, отвечающим за технологическое лидер-
ство 

 
Диаграмма (Рисунок 2) демонстрирует сильную и заметную тес-

ноту связи технологического роста по перспективам: деловая актив-
ность, эффект операционной деятельности, капитализированная сто-
имость бизнеса, применение ESG-стандартов, степень интеграции 
ERP-систем в бизнес-процессы, качество корпоративного управле-
ния. Усреднив полученные корреляционные зависимости, установ-
лено, что к компаниям-«технологическим авангардам» российской 
нефтегазовой отрасли можно отнести ПАО «Роснефть», ПАО «Тат-
нефть, ПАО «Новатэк», ПАО «Газпром нефть», ПАО «Газпром» из 

обследованных 26 компаний [3] при условии сохранения темпов опе-
режающего роста по отрасли. Следовательно, установленные пер-
спективы технологического роста компаний позволяют утверждать, 
что цифровые инновации способствуют опережающему росту и раз-
витию нефтегазовой отрасли России. 

Внедрение цифровых инноваций, безусловно, сказывается на де-
ловой активности и эффектах операционной деятельности компаний 
нефтегазовой отрасли, что проявляется в опережающих темпах роста 
доходов по основному виду экономической деятельности. Эффекты 
операционной деятельности компаний обеспечивают охват большей 
доли рынка, увеличение экономической выгоды бизнес-процессов, 
что сказывается на капитализации стоимости бизнеса, поскольку по-
явление операционных эффектов в долгосрочном периоде максими-
зирует стоимость компании.  

Применение ESG-стандартов, с одной стороны, обеспечивает 
компаниям доступ к льготным кредитам, к продвижению своего 
бренда, к формированию имиджа компании как социально ответ-
ственной. С другой стороны, ESG-стандарты характеризуют наце-
ленность компаний на устойчивое развитие, объединяя в целевых 
установках интересы населения, государства и мирового сообщества 
в целом. Применение ESG-стандартов сопряжено с качеством кор-
поративного управления, его ориентацией на социальные и экологи-
ческие ценности, формированием новой корпоративной этики. По 
результатам рейтинга «Лучшие выбирают лучших» за 2023 год, в 
нефтегазовых компаниях ПАО «Лукойл», ПАО «Новатэк», ПАО 
«Газпром», ПАО «СИБУР Холдинг» топ-менеджеры вошли в топ-
1000 эффективных менеджеров России [4]. 

Следует отметить, что усиление экономических войн и санкций 
за рынки сбыта с целью извлечения высоких прибылей от нефтега-
зовой деятельности указывают на приоритет применения в совре-
менных управленческих технологиях ERP-систем и их интеграцию в 
бизнес-процессы. Значимость ERP-систем объясняется универсали-
зацией использования в ресурсном менеджменте нефтегазовых ком-
паний, легкой встраиваемостью программных комплексов в действу-
ющую систему программного обеспечения компании по всем биз-
нес-направлениям, формированием единой информационной базы в 
рамках компании для повышения эффективности принимаемых 
управленческих решений. Бесспорным преимуществом выступает 
возможность внедрения нефтегазовыми компаниями ERP-систем в 
программы на базе отечественных компьютерных разработок («1С: 
Предприятие», «Галактика» и др.), снижая риски несвоевременного 
обслуживания и обновления, кибератаки из-за рубежа. Как показал 
корреляционный анализ, заметная теснота связи по степени интегра-
ции ERP-систем в бизнес-процессы и технологическим ростом 
наблюдается в таких компаниях как ПАО «Лукойл», ПАО «Тат-
нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», ООО «Газпромнефть-Нефтесер-
вис». Таким образом, отечественные цифровые инновации активно 
внедряются конкурентоспособными и высокоэффективными нефте-
газовыми компаниями, объединяя в единую управляемую систему 
ресурсы, процессы, виды деятельности, организационные струк-
туры, контрагентов и др. 
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development of companies in the Russian oil and gas industry in a high-risk business 
environment. One of the promising areas for overcoming technological import 
dependence of the domestic oil and gas industry is digital innovation, which provides 
industry leadership to “technological vanguard” companies. The article proposes a model 
of the management system of a “technological vanguard” company, taking into account 
the prospects characterizing competitive advantages. Key performance indicators of the 
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Цель: изучить особенности управления инвестиционными ресурсами субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в процессе реализации ими со-
циально ориентированных инвестиционных проектов при привлечении мер 
поддержки государства в рамках национального проекта РФ. Обсуждение: в 
статье рассмотрены направления реализации региональных инвестиционных 
проектов, включенных в состав национального проекта Российской Федера-
ции «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», а также выявлены проблемные области, 
препятствующие достижению целевых результатов указанного проекта. Ре-
зультаты: С целью обоснования важности усиления эффектов национального 
проекта РФ авторами разработана модель взаимосвязи и взаимозависимости 
роста объема капитала институтов развития, реализующих меры государ-
ственной политики в направлении поддержки малых и средних предприятий 
и экономического состояния субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, а также обоснован возникающий эффект экономии инвестиционных ре-
сурсов малых и средних предприятий, позволяющий расширить обеспечение 
собственной деятельности в результате аккумулирования свободных средств. 
Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, национальные 
проекты РФ, государственная политика, социально ориентированные инве-
стиционные проекты, меры поддержки, управление инвестиционными ресур-
сами, институты развития, инвестиционные решения. 
 
 
 

Введение  
С целью усиления внимания и поддержки государства к каждой 

предпринимательской деловой инициативе, зарождающейся и расту-
щей в предпринимательском сообществе в настоящий момент в Рос-
сийской Федерации необходимо на уровне государственной поли-
тики устранить стереотип о недостаточной доступности льготных 
инвестиционных ресурсов для предпринимателей страны на уровне 
отдельных регионов, а также повышать конкурентоспособность со 
стороны институтов развития и иных организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
в целом окажет положительное влияние на уровень развития, рей-
тинг и престиж всех субъектов РФ, и в частности Свердловской об-
ласти среди других субъектов Российской Федерации [1; 2; 5; 15]. 

Региональным органам исполнительной власти и институтам 
развития необходимо активизировать деятельность по предоставле-
нию льготных инвестиционных займов на уровне региона, что поз-
волит увеличить охват доли получателей инвестиционных ресурсов 
от общего количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области.  

 
Методы  
Научно-теоретическая база исследования сформирована из ос-

новных положений теории предпринимательства, теорий инвести-
ций и проектного менеджмента. 

Методологической основой исследования являются применение 
методов обобщения и аналогий, а также методов хронологического 
и сравнительного анализа. 

В основе авторского исследования положена гипотеза о наличии 
взаимосвязи и взаимозависимости между ростом капитала институ-
тов развития для предоставления льготных инвестиционных займов, 
реализацией инвестиционных проектов малых и средних предприя-
тий и эффектом экономии инвестиционных ресурсов субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства за счет доступности льготной 
ставки государства, что позволит последним высвобождающиеся в 
результате экономии процентной ставки средства успешно вклады-
вать в развитие бизнеса. 

 
Результаты  
В настоящий момент на рассмотрении в региональном инсти-

туте развития инфраструктуры поддержки предпринимательства 
Свердловской области находится более 250 заявок предпринимате-
лей на сумму более 525,0 млн. рублей на предоставление льготных 
инвестиционных займов, в том числе от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, планирующих реализацию социально ориен-
тированных инвестиционных проектов, а также инвестиционных 
проектов, нацеленных на производство импортозамещающей про-
дукции в сферах обрабатывающей промышленности и сельского хо-
зяйства [8; 10].  

В течение 2021-2023 гг. при помощи средств льготных инвести-
ционных займов, предоставленных региональным институтом раз-
вития Свердловской области субъектами малого и среднего пред-
принимательства были реализованы такие социально ориентирован-
ные проекты, как проект по производству комплектующих для ско-
ростного поезда «Ласточка» (субъект МСП – ООО «Бермаш»), про-
ект по производству антисептиков (субъект МСП – ООО «Профка-
питал»), проект по производству мягких игрушек (субъект МСП - 
ООО «Лекомтойс»), а также инвестиционные проекты по выпуску и 
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реализации импортозамещающей продукции, такие как производ-
ство деревянной тары для труб (ООО «Камдок»), производство из-
делий из пластика (ООО «Пластос», ООО «Вымпел»), производство 
лакокрасочной продукции (ООО «Брозекс») и другие проекты субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства Свердловской обла-
сти [8; 10]. 

Авторами была разработана гипотеза о наличии взаимосвязи и 
взаимозависимости между ростом капитала институтов развития для 
предоставления льготных инвестиционных займов, реализацией ин-
вестиционных проектов малых и средних предприятий и эффектом 
экономии инвестиционных ресурсов субъектов малого и среднего 
предпринимательства за счет доступности льготной ставки государ-
ства, что позволит им высвобождающиеся в результате экономии 
средства успешно вкладывать в развитие бизнеса. Данный эффект 
особенно актуален и необходим для начинающих предпринимате-
лей, финансирование инвестиционных проектов которых особенно 
затруднено по причине отсутствия сформированной деловой репута-
ции и кредитной истории. 

В таблице 1 представлены показатели построения модели взаи-
мосвязи и взаимозависимости роста объема капитализации регио-
нального института развития (на примере Свердловской области) и 
экономического состояния субъектов малого и среднего предприни-
мательства Свердловской области, которые свидетельствуют о том, 
что чем больше объем капитала института развития для предостав-
ления льготных инвестиционных займов на реализацию инвестици-
онных проектов малых и средних предприятий, тем более значитель-
ное и позитивное влияние оказывается на эффект экономии инвести-
ционных ресурсов малых и средних предприятий в регионе. Это осо-
бенно необходимо и востребовано для начинающих предпринимате-
лей, не имеющих возможность привлечь льготные заемные ресурсы 
для старта и дальнейшего развития бизнеса.  

 
Таблица 1 
Показатели построения модели взаимосвязи и взаимозависимости 
роста объема капитализации института развития и экономиче-
ского состояния субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Свердловской области при различных значениях капитала ре-
гионального института развития [составлено авторами по: [7-9; 
11]] 

Капита-
лизация 

института 
развития 
(на при-

мере 
Сверд-
ловской 

области), 
млн. руб., 

на 
01.01.202

4 г. 

Доля 
зай-
мов 

инсти-
тута 

разви-
тия от 
объ-
ема 

рынка 
креди-
това-
ния 

субъ-
ектов 
МСП в 
реги-
оне, 

%, на 
01.01.2
024 г. 

Эф-
фект 

эконо-
мии ин-
вести-
цион-

ных ре-
сурсов 
субъек-

тов 
МСП 

благо-
даря 
льгот-
ной 

ставке, 
млн. 
руб. / 
еже-
годно 

Объем 
средств 
льготных 
займов на 
инвестици-

онные цели, 
предостав-
ленных ин-
ститутом 
развития 

Свердлов-
ской обла-
сти начина-
ющим субъ-
ектам МСП, 
не имеющих 

доступ к 
банковскому 
кредитова-

нию, 
млн. руб. / 

год (на 
31.12.2023 

г.) 

Количе-
ство 

действу-
ющих 

льготных 
инвести-
ционных 
займов, 
выдан-
ных ин-

ститутом 
развития 
Сверд-
ловской 
области, 
ед., на 

01.01.20
24 г. 

Доля 
полу-
чате-
лей 

льгот-
ных 

инве-
стици-
онных 
займов 
от об-
щего 
коли-

чества 
субъ-
ектов 
МСП в 
реги-

оне, %, 
на 

01.01.2
024 г. 

1 750,14 
(текущая 
капита-
лизация 
инсти-

тута раз-
вития 

0,69% 49,0 79,5 1 552 0,79% 

Сверд-
ловской 
области) 

Прогнозные значения на последующие периоды при условии увеличения 
капитала института развития Свердловской области 

3 750,0 1,5% 105,0 170,3 3 325 1,69% 

6 000,0 2,37% 168,0 272,6 5 321 2,71% 

10 000,0 3,94% 280,0 454,3 8 868 4,51% 

 
На рисунке 1 авторами представлена модель взаимосвязи и вза-

имозависимости роста объема капитализации института развития 
Свердловской области в сфере поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства и экономического состояния субъектов 
малого и среднего предпринимательства Свердловской области при 
различных значениях капитала института развития, предназначен-
ного для предоставления льготных инвестиционных займов для реа-
лизации инвестиционных проектов малых и средних предприятий 
региона. 

 

 
Рисунок 1 – Модель взаимосвязи и взаимозависимости роста объ-
ема капитализации института развития и экономического состо-
яния субъектов малого и среднего предпринимательства Сверд-
ловской области при различных значениях капитала регионального 
института развития (капитал выражен в млн. руб.) [составлено 
авторами по: [7-9; 11]] 

 
Обсуждение  
Для построения модели взаимосвязи и взаимозависимости роста 

объема капитализации института развития и экономического состо-
яния субъектов малого и среднего предпринимательства Свердлов-
ской области при различных значениях капитала регионального ин-
ститута развития влияния авторами была взята процентная ставка по 
кредитам субъектов малого и среднего в размере 18,8% [7], таким 
образом разница между процентной ставкой по льготному инвести-
ционному займу по ключевой ставке Банка России в размере 16,0% 
[12] и банковским кредитом составляет 2,8%, что является эффектом 
экономии инвестиционных ресурсов малых и средних предприятий. 
Высвобождающиеся в процессе указанной экономии средства субъ-
екты малого и среднего предпринимательства могут направить на 
обеспечение текущих расходов предпринимательской деятельности, 
таких, как выплата заработной платы сотрудникам, пополнение обо-
ротных средств, уплата налогов и сборов, а также на покрытие инве-
стиционных вложений и иных расходов для функционирования и 
развития бизнеса [1; 6; 13]. При регулярном и последовательном уве-
личении капитала института развития Свердловской области за счет 
средств федерального и областного бюджета эффект экономии инве-
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стиционных ресурсов субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, благодаря льготной ставке полученных ими инвестицион-
ных займов, составит не менее 280,0 млн. рублей. 

При принятии управленческого решения о предоставлении 
льготных инвестиционных займов значительную роль приобретает 
возможность минимизации рисков и динамика показателей финан-
совой устойчивости малых и средних предприятий, реализующих 
социально ориентированные инвестиционные проекты [1; 14]. 

Среди показателей финансовой устойчивости субъектов малого 
и среднего предпринимательства одними из основных являются по-
казатели ликвидности и платежеспособности предприятий, которые 
позволяют обеспечивать своевременное погашение заемных ресур-
сов, аккумулирование временно свободных средств субъектов МСП 
для реализации инвестиционных проектов, а также выполнение сро-
ков и объемов мер государственной поддержки. В современных 
условиях управление ликвидностью и платежеспособностью стано-
вится для предприятий все более важной задачей, от которой зависит 
сохранность бизнеса в условиях кризиса, конкурентоспособность 
предприятия и возможности его развития (таблица 2). 

 
Таблица 2 
Проблемы управления ликвидностью и платежеспособностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции социально ориентированных инвестиционных проектов [3; 4] 
Проблемы управления ликвидно-

стью и платежеспособностью 
субъектов МСП при реализации 
социально ориентированных ин-

вестиционных проектов 

Предложенные авторами мероприятия по 
решению управленческой проблемы 

1 2 
Одна из важнейших проблем свя-
зана с оборотными средствами – 
это недостаточность собственных 
оборотных средств и их отвлече-
ние на инвестиционные и иные 

расходы, что в обоих случаях ито-
гом является привлечение заем-
ных средств, как следствие, сни-

жение ликвидности и платежеспо-
собности. К причинам возникнове-

ния этой проблемы относят не-
надлежащий (или отсутствующий) 
контроль расширения деятельно-
сти и реализацию товаров и услуг 
в кредит, увеличивающей долю 

дебиторской задолженности 

Предлагаемым решением для решения 
этих связанных проблем авторами явля-

ется эффективное управление оборотными 
средствами, в том числе дебиторской за-
долженностью и денежными средствами. 
При их эффективном управлении может 
быть определена минимальная потреб-

ность в денежных средствах, достаточных 
для осуществления текущей деятельности 

и поддержания платежеспособности за 
счет размещения средств в краткосрочные 

финансовые вложения 

Второй проблемой можно считать 
неоптимальную структуру инве-
стиционного капитала, которая 
выражена в высокой доле заем-
ного финансирования и продол-

жает возрастать 

Для решения этой проблемы многие ав-
торы предлагают мероприятия, направлен-
ные на оптимизацию структуры за счет ре-
структуризации кредиторской задолженно-
сти, установления лимитов на заемные и 

кредитные деньги, в том числе на финансо-
вые вложения и дебиторскую задолжен-

ность, а также реализации неиспользуемых 
или устаревших основных средств 

 
В таблице 2 представлены общие, сформулированные авторами 

проблемы управления ликвидностью и платежеспособностью на ма-
лых и средних предприятиях при реализации ими социально ориен-
тированных инвестиционных проектов и пути их решения обозна-
ченных проблем. Однако, помимо представленных проблем, также 
авторами выделена проблема, связанная с решениями по управле-
нию текущей платежеспособностью, без оглядки на будущее. То 
есть у малых и средних предприятий, возможно, налажена текущая 
операционная деятельность по управлению платежеспособностью, 
что позволяет в данный момент реализовывать социально ориенти-
рованные инвестиционные проекты, и в настоящее время у них нет 
сложностей с платежной дисциплиной по заемным ресурсам, од-
нако, в среднесрочной и дальнесрочной перспективах платежная 
дисциплина может быть нарушена, из-за недостаточности медленно 
реализуемых активов, что приведет к потере платежеспособности и 
невозможности не только успешно реализовывать новые инвестици-

онные проекты, но и своевременно вернуть инвестиционные ре-
сурсы, привлеченные для удовлетворения текущих потребностей ма-
лых и средних предприятий. 

 
Заключение  
Таким образом, рост объема капитализации института развития 

Свердловской области за счет средств федерального и областного 
бюджетов в рамках реализации национального проекта РФ «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в будущем положительно скажется 
на экономическом состоянии субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области, обеспечивая возможность 
направлять дополнительные средства предпринимателей не только 
на реализацию инвестиционных проектов [16], но также и на обеспе-
чение операционной деятельности их бизнеса за счет аккумулирова-
ния средств в результате экономии по уплате льготной ставки инве-
стиционного займа по сравнению с уплатой процентов по привлече-
нию кредитных ресурсов из иных источников, а государству позво-
лит усиливать меры поддержки инвестиционно ориентированной 
государственной политики в отношении малых и средних предприя-
тий, реализующих социально ориентированные инвестиционные 
проекты. 
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Objective: to study the specifics of managing the investment resources of small and medium-

sized businesses in the process of implementing socially oriented investment projects 
with the involvement of state support measures within the framework of the national 
project of the Russian Federation. Discussion: the article examines the directions of 
implementation of regional investment projects included in the national project of the 
Russian Federation "Small and medium-sized entrepreneurship and support for individual 
entrepreneurial initiative", as well as identifies problematic areas that hinder the 
achievement of the target results of this project. Results: In order to substantiate the 
importance of enhancing the effects of the national project of the Russian Federation, the 
authors have developed a model of interconnection and interdependence of capital growth 
of development institutions implementing state policy measures to support small and 
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Битва за полупроводники: политика наступательного реализма 
США по отношению к Китаю 
 
Хуа Дунь 
аспирант, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, aiver_1001@hotmail.com 
 
Полупроводниковые технологии стали ключевым полем стратегической кон-
куренции между Китаем и США. Цель данной статьи заключается в попытке 
анализа политики США в сфере полупроводников по отношению к Китаю в 
теоретическом контексте для более системного понимания и прогнозирова-
ния перспектив конкуренции между двумя странами. Исследуя гегемонию 
США в мировой полупроводниковой промышленности, а также изучая их по-
литический дискурс и практики относительно Китая, автор дехлает вывод о 
том, что политику США можно охарактеризовать как «наступательную реа-
листическую техногеополитику». 
Ключевые слова: полупроводниковые технологии, США, КНР, наступа-
тельный реализм. 
 

Введение 
Хотя эксперты и ученые в различных странах давно обращают 

внимание на конкуренцию между Китаем и Соединенными Штатами 
в области полупроводниковых технологий, а также на соответству-
ющие вопросы технологического национализма, протекционизма и 
взаимодействия между технологиями и международными отноше-
ниями, большинство исследований были скорее описательными. Как 
правило, они лишены прочных теоретических основ и не содержат 
значимых выводов.  

Одни авторы аргументируют свою точку зрения с позиции соци-
альной конструкции технологий, подчеркивая, что геополитика при-
вела к отделению в области технологий, тогда как другие, исходя из 
точки зрения технологического детерминизма, считают, что техно-
логические достижения усиливают геополитическую конкуренцию. 

Недостатки таких исследований включают: 1) Фрагментирован-
ные доказательства. Несмотря на то, что они указывают на происхо-
дящее, используемые ими доказательства фрагментированы, напри-
мер, извлекая кусочки доказательств из каждой области, такой как 
полупроводники, искусственный интеллект, технологии связи и так 
далее. Это может привести к поверхностному пониманию соревно-
вания между Китаем и Соединенными Штатами. 2) Пренебрежение 
самой технологией. Большинство исследователей в области техно-
логической геополитики - международники, у которых может не 
быть глубокого понимания самой технологии. Игнорирование тех-
нологии и подход к технологической проблеме с геополитической 
точки зрения иногда может не затрагивать суть проблемы и даже 
приводить к существенным отклонениям, не говоря о том, что раз-
ные технологии имеют свои особенности. 

Поэтому нам необходимы логически обоснованные существую-
щие теории или разработка новых теорий, чтобы действительно по-
мочь понять конкурентные отношения и перспективы в области тех-
нологий между Китаем и Соединенными Штатами (а также между 
всеми странами). 

 
Основные предположения 
Анализ политики Соединенных Штатов в отношении Китая в об-

ласти полупроводниковой технологии может быть осуществлен с ис-
пользованием теоретической модели наступательного реализма 
Миршаймера, которая является относительно зрелой в ландшафте 
теорий международных отношений и известна своим последователь-
ным и согласованным дискурсом. Конкретно, ее пять основных 
предположений о международной системе также применимы к обла-
сти технологий, особенно в сфере полупроводниковой технологии. 

Во-первых, в соответствии с принципами анархической при-
роды международной системы, международная технологическая си-
стема также является анархичной. В этой системе отсутствует руко-
водящий наднациональный орган над государствами. Хотя суще-
ствуют отраслевые ассоциации и организации по стандартизации, 
которые кажутся регулирующими развитие данной технологии и, та-
ким образом, предотвращающими хаос и беспорядок в международ-
ной технологической системе, эти организации, объединяющие как 
отдельные государства, так и многонациональные корпоративные 
альянсы, в первую очередь служат своим интересам.  

Во-вторых, полупроводники, рассматриваемые как «стратегиче-
ская ключевая технология», могут использоваться для создания 
наступательных военных возможностей, обеспечивая необходимый 
капитал для стран для нанесения ущерба или даже уничтожения друг 
друга. В цифровую эпоху методы ведения войны все более зависят 
от таких возможностей, как информационные атаки, беспилотные 
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системы и принятие решений на основе искусственного интеллекта 
[2].  

В-третьих, неопределенность намерений государства неиз-
бежна. Государства никогда не могут быть уверены, что другие гос-
ударства, обладая способностью к агрессии, не питают наступатель-
ных намерений. В контексте отношений между США и КНР, не-
смотря на многократное продвижение Китаем концепции «сообще-
ства единой судьбы человечества» и заявление о «пути мирного раз-
вития» на многочисленных случаях, Соединенные Штаты всё равно 
предполагают наихудшие намерения со стороны Китая. Это предпо-
ложение о наихудшем сценарии исходит из убеждения, что у Соеди-
ненных Штатов мало общих интересов с Китаем в сфере полупро-
водников, поэтому нет оснований для сотрудничества между этими 
двуми странами. 

В-четвертых, полное технологическое выживание (а не техноло-
гическая безопасность) является первостепенной целью государства. 
Практически все политики США, связанные с критическими техно-
логиями, основаны на «национальной безопасности». Безусловно, в 
случаях, когда технологию можно применить в наступательных во-
енных целях, безопасность является целью, которую государства 
преследуют. Однако на практике в области полупроводников, перво-
очередной целью государства является полное технологическое вы-
живание. Это обусловлено технологическими характеристиками и 
структурой отрасли полупроводников.  

Пятое, государства эгоистичны и рациональны. Они стратегиче-
ски рассматривают, как обеспечить свое выживание и безопасность, 
учитывая как краткосрочные, так и долгосрочные последствия дей-
ствий как других стран, так и своих собственных. В текстах амери-
канских политик присутствует избыток подобных выражений.  

Поэтому, на основе упомянутых основных предположений, мы 
можем попытаться проанализировать политику США в области по-
лупроводников по отношению к Китаю. 

 
Политика США в области полупроводников по отношению 

к Китаю 
Принимая во внимание «Закон о чипах и науке» и «Новые меры 

контроля за экспортом передовых компьютерных и полупроводни-
ковых изделий в КНР» как важные индикаторы, Соединенные 
Штаты осуществили политику технологической блокады в отноше-
нии Китая в области полупроводников.  

В «Законе о чипах и науке», опубликованном в июле 2022 года, 
ясно утверждается, что одной из его целей является «противодей-
ствие Китаю» (counter China). Среди прочих мер финансовой под-
держки этот закон также включает ограничения на новые инвести-
ции в Китай. 

«Новые меры контроля за экспортом передовых компьютерных 
и полупроводниковых изделий в КНР», представленные в октябре 
2022 года, еще более строгие, полностью блокируют поставки пере-
довых чипов логики и памяти (ПЛИС, DRAM и NAND), применяе-
мых в ИИ-технологиях и суперкомпьютерах, а также ограничивают 
доступ Китая к современным технологиям из США, включая про-
граммное обеспечение для проектирования (EDA), производствен-
ное оборудование и их компоненты. В законопроекте четко указано, 
что целью США является предотвращение военно-гражданской ин-
теграции Китая в области полупроводников. Поэтому законопроект 
распространяется на все сделки, предназначенные для Китая, а также 
на все организации, работающие в Китае (включая американские 
компании). Применимые объекты включают всех «американцев» 
(граждан США и держателей грин-карт). Американские экспортеры 
должны обращаться в Министерство торговли за лицензией на по-
ставки в Китай, однако устанавливается презумпция отказа 
(presumption of denial) при выдаче лицензий. В ограничениях исполь-
зуется так называемое «правило прямого иностранного продукта», 
которое распространяется на любую неамериканскую компанию, ис-
пользующую технологии американского происхождения для разра-
ботки и производства собственных передовых чипов. 

Тем временем Соединенные Штаты пытаются создать эксклю-
зивный двусторонний и многосторонний антикитайский технологи-
ческий союз для осуществления «блокады».  

В марте 2022 года Соединенные Штаты предприняли попытку 
объединить страны и регионы, обладающие ключевыми технологи-
ями в области полупроводников, такие как Япония, Южная Корея и 
Тайвань, с целью создания модульного технологического союза под 
названием «CHIP-4». Этот союз направлен на генерацию синергии и 
ингибирование критических технологий с целью исключения Китая 
из глобальной сети по технологии полупроводников. В июле 2022 
года администрация Байдена лоббировала Нидерланды и Японию. С 
одной стороны, Соединенные Штаты включили самые современные 
машины литографии с экстремальным ультрафиолетом (EUV) в спи-
сок товаров, подлежащих ограничениям на экспорт в Китай. Также 
был призыв голландской компании ASML прекратить продажу ма-
шин литографии глубокого ультрафиолета (DUV) предыдущего по-
коления в Китай [4]. С другой стороны, Соединенные Штаты запре-
тили голландским и японским компаниям занять рыночную нишу, 
оставленную Соединенными Штатами в сфере производства обору-
дования. Можно сказать, что Соединенные Штаты позиционируют 
себя как фактический регулятор глобальной полупроводниковой ин-
дустрии и готовы осуществлять экстерриториальную юрисдикцию, 
когда это необходимо, чтобы заставить иностранных партнеров под-
чиняться [5]. 

Следует отметить, что несмотря на обсуждения о перестройке 
глобальных цепочек стоимости, связанные с тенденциями 
«Disinicization» (разрыва и отключения от Китая), экономическая ло-
гика остается определяющей в большинстве отраслей, что ограничи-
вает объем реструктуризации цепочек поставок. Тем не менее, в от-
раслях, таких как полупроводники, считающихся стратегически важ-
ными, ожидаются значительные изменения в будущем [6].  

В общем, Соединенные Штаты активно стремятся полностью 
прервать каналы поставки знаний для передовых технологий полу-
проводников во всех аспектах, включая конечные продукты, проек-
тирование, производственные инструменты, компоненты, услуги и 
персонал. Важно отметить, что принципы самоорганизации играют 
значительную роль в технологической эволюции, где изобретение 
новых технологий можно рассматривать как рекомбинацию суще-
ствующих. В этом процессе самоорганизующейся рекомбинации су-
ществующих технологий информация служит «контактным аген-
том», который позволяет различным технологиям взаимодейство-
вать. Технологи из разных отраслей могут создавать новые техноло-
гии, опираясь на общественные потребности, только если у них есть 
доступ и понимание технологической информации из других обла-
стей. Чем больше информации доступно, тем больше разнообразие 
сочетаемых технологий [7] . В 
этом смысле Соединенные Штаты создают закрытое технологиче-
ское пространство в области полупроводников, обрывая все источ-
ники информации для Китая в этой области. 

Методы политики США включают в себя три основных подхода: 
во-первых, создание «маленького двора с высоким забором» (Small 
yard, high fence), монопольное занятие и защита ключевых узлов тех-
нологии, представленных патентами и стандартами; во-вторых, раз-
рыв каналов циркуляции элементов, включая средства, аппаратное и 
программное обеспечение, а также технический персонал, обладаю-
щий молчаливыми знаниями, обеспечивающий обслуживание, мо-
дернизацию и другие услуги; в-третьих, создание «доверенного» 
техногеополитического союза (friendly-shoring) на основе взаимоза-
висимости в промышленной цепочке и цепочке капитала. 

Цель США заключается в укреплении своей технологической 
мощи в сфере полупроводников, включая принудительную мощ-
ность «удушающей хватки» (stranglehold “卡脖子”), институцио-
нальную мощность в установлении правил и стандартов, сетевую 
мощность в распространении технологий и «мощность одиночества» 
(go-it-alone power) в условиях взаимозависимости [8, 9]. 
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Гегемония США и наступательные реалистические черты в 

политике в отношении Китая 
Фактически, Соединенные Штаты уже выступают потенциаль-

ным гегемоном в глобальной системе «несбалансированной много-
полярности» в отрасли полупроводниковых технологий. В данной 
системе более трех крупных держав, но распределение сил между 
ними неравномерно. 

Особенностью мирового рынка полупроводников является его 
высокая концентрация [10]. В 2021 году Соединенные Штаты удер-
живали почти 46% мировой доли рынка полупроводников. Из 15 
крупнейших мировых компаний в сфере полупроводников 8 имеют 
штаб-квартиры в Соединенных Штатах. Кроме того, одна компания 
находится в Японии, две в Южной Корее, две в Европе и две на Тай-
ване, при этом мало крупных глобальных игроков из других стран.  

По полупроводниковой цепочке поставок, как показано на ри-
сунке 1, Соединенные Штаты обладают абсолютным преимуще-
ством в областях с интенсивными исследованиями и разработками, 
такими как EDA (автоматизированный проектировочный процесс), 
интеллектуальная собственность, дизайн и оборудование. В то время 
как Китай и Тайвань имеют небольшое преимущество в производ-
ственных аспектах, таких как сырье, изготовление пластин, тестиро-
вание и сборка и т.д. [11]. На рынке EDA для полупроводников пре-
обладают три ведущие компании: Mentor Graphics, Cadence Design 
Systems и Synopsys. Они имеют штаб-квартиры в Соединенных Шта-
тах, и большинство их сотрудников также базируются в этой стране.  

В области интеллектуальной собственности (ИС), Соединенные 
Штаты и Япония занимают ведущие позиции в мировом рейтинге 
цитирования патентов в сфере полупроводников. Большинство тех-
нологических инноваций или цитирований технологий, связанных с 
исследованиями и разработкой в других странах, обычно проходят 
через эти две нации. Соединенные Штаты выделяются в области ди-
зайна, в то время как Япония специализируется на материалах и тех-
нологиях производства [12].  

Среди десяти крупнейших мировых фаблесс-полупроводнико-
вых компаний шесть базируются в Соединенных Штатах, три - на 
Тайване и одна - в Европе [13]. 

В отношении рыночного спроса, в 2020 году Китай внес вклад в 
27% глобального спроса на полупроводники, уступая лишь Соеди-
ненным Штатам, которые составили 34% (см. Таб. 1).  

По данным о рабочей силе, приведенным на примере инжене-
ров-разработчиков, в Соединенных Штатах трудятся 60 000 человек, 
что составляет почти треть от мирового общего числа. Китай идет 
следом с 52 000 (см. Таб. 2) [14]. Кроме того, через технологии, фи-
нансы и рынки США оказывают контрольное воздействие на боль-
шинство азиатских и европейских компаний [15]. 

Согласно логике наступательного реализма, когда объединя-
ются вышеупомянутые пять предположений, государства обычно 
проявляют три общих паттерна поведения: страх, стремление к са-
мосохранению и максимизация власти. Интересно, что все три из 
этих поведенческих паттернов проявляются в политике Соединен-
ных Штатов в вопросах полупроводников. 

Во-первых, Соединенные Штаты опасаются «момента Спут-
ника» со стороны Китая, что стало значительным двигателем их по-
литики в области технологий по отношению к Китаю. Этот страх ко-
ренится в том, что эта технология может использоваться для направ-
ления военных возможностей против Соединенных Штатов, и у Ки-
тая может быть мотивация для этого. Кроме того, в международной 
системе технологий отсутствует центральная власть, к которой 
могли бы обратиться угрожаемые страны за помощью. Американ-
ский эксперт считает, что в нарастающей холодной войне между Ки-
таем и Соединенными Штатами, в секторе полупроводников ни одна 
из сторон не обладает явным преимуществом [16].  

Во-вторых, Соединенные Штаты нацелены на обеспечение 
своей собственной безопасности, включая технологическую, воен-
ную, рыночную безопасность и безопасность поставок.  

 

 
Рис. 1. Доля рынка различных сегментов в цепочке создания стои-
мости полупроводников (2021, %) 
Источник: SIA, 2022 State of the U.S. Semiconductor Industry, p.21 
 
Таблица 1 
Глобальное распределение спроса на полупроводники по производи-
телям оригинального оборудования (OEM) (2020, %) 

США КНР Европа Южная Ко-
рея 

Япония Тайвань 

34 27 9 12 9 9 
Источник: SIA, The Growing Challenge of Semiconductor Design 

Leadership, p.22 
Таблица 2 
Распределение инженеров по проектированию полупроводников 
(2021 г., в человеках) 

США КНР Европа Южная Ко-
рея 

Япония Тайвань 

60,000 52,000 8,000 7,000 4,000 10,000 
Источник: SIA, The Growing Challenge of Semiconductor Design 

Leadership, p.17 
 
В-третьих, Соединенные Штаты стремятся максимизировать 

свою технологическую мощь, а именно достичь технологической ге-
гемонии. Несмотря на то, что Соединенные Штаты уже обладают ге-
гемонией в сфере технологической индустрии, администрация Бай-
дена нацелена не только на поддержание абсолютного лидерства над 
Китаем, но и на максимизацию ослабления способности Китая до-
гнать Соединенные Штаты, снижая технологическую зрелость Ки-
тая ниже текущего уровня [18, 19].  

Наступательная политика Соединенных Штатов по сдерживанию 
Китая в полупроводниковом секторе представляет собой вариант пре-
вентивной войны. Ее цель заключается в использовании полупроводни-
кового гегемонического положения для полного исключения полупро-
водниковых возможностей и промышленной базы Китая. Кларк Пак-
кард, эксперт Института Катона США, отмечает, что, возможно, такие 
действия могут быть обоснованы в свете военно-гражданской интегра-
ции Китая, но, по крайней мере, на основе доступной информации, на 
данный момент охват кажется чрезмерно широким [20]. Именно это 
«чрезмерно широкий охват» и стремление «как можно большее преиму-
щество» отражают наступательные черты политики Соединенных Шта-
тов в сфере полупроводников относительно Китая. 

 
Заключение 
Политическая риторика и действия Соединенных Штатов свиде-

тельствуют о вступлении в наступательное технологическое геопо-
литическое соперничество с Китаем в области полупроводников. Их 
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операционный код заключается в активном ограничении техниче-
ской угрозы со стороны Китая и последующем ослаблении его тех-
нологического развития. Формирование такой политики обуслов-
лено пятью утверждениями, включая анархию в глобальном техно-
логическом пространстве, военную природу данной технологии, не-
определенность намерений государства, эгоистичную рациональ-
ность государства, а также цель государства в обеспечении полного 
технологического выживания. Пять предпосылок существуют одно-
временно, порождая у США страх по поводу безопасности и направ-
ляя их к политике самопомощи и стремлению к технологическому 
гегемонизму. 

Такая наступательная технологическая конкуренция не ограни-
чивается только сферой полупроводников. Как уже осознали неко-
торые ученые, технологии искусственного интеллекта также вызы-
вают увеличение взаимных страхов между странами, что фундамен-
тально влияет на выбор внешней стратегии государства.  

Таким образом, хотя данная статья не подтверждает, что США 
применяют наступательную политику во всех сферах технологий, 
подобных стратегическим ключевым областям, таким как полупро-
водники, данная наступательная логика, вероятно, обладает такой же 
объясняющей силой. 

Однако с точки зрения социальной эволюции, мир наступатель-
ного реализма - это система самоуничтожения, которая преобразу-
ется в мир оборонительного реализма.  

В области полупроводников наступательная политика Соеди-
ненных Штатов также сокращает количество основных субъектов, 
участвующих в международном технологическом соревновании. 
Важно отметить, что в данном контексте термин «субъект» не отно-
сится к компаниям в качестве технических исполнителей. Абсолют-
ное количество компаний может не обязательно уменьшаться, но ко-
гда международное технологическое соревнование среди компаний 
больше не децентрализовано и не регулируется рынком, а, скорее, 
централизовано на национальном уровне, субъекты в международ-
ном технологическом соревновании фактически сокращаются. То 
есть, когда политика США приводит к тому, что их отечественные и 
союзные компании объединяются под юрисдикцией США, а китай-
ские компании действуют в соответствии с государственной волей, 
субъекты технологического соревнования в области полупроводни-
ков между Китаем и Соединенными Штатами фактически сокраща-
ются до двух (или двух групп). Следовательно, технические знания, 
капитал, рабочая сила, рынок и другие ресурсы будут сосредоточены 
внутри этих двух субъектов, и оборонительные возможности обеих 
сторон, особенно Китая, фактически постоянно укрепляются. 

В заключение, после некоторого времени преследования насту-
пательного реалистического подхода у Соединенных Штатов по-
пытки ослабить безопасность китайских полупроводниковых техно-
логий будут все более трудными в реализации. 
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The Battle for Semiconductors: US Policy of Offensive Realism Towards China 
Hua Dun 
IMEMO im. EAT. Primakov RAS 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
Semiconductor technologies have become a key area of strategic competition between China 

and the United States. The purpose of this article is to attempt to analyze US 
semiconductor policy towards China in a theoretical context for a more systematic 
understanding and forecast of the prospects for competition between the two countries. 
Exploring the hegemony of the United States in the global semiconductor industry, as 
well as studying its political discourse and practices regarding China, the author 
concludes that US policy can be characterized as “offensive realist techno-geopolitics.” 

Keywords: semiconductor technologies, USA, China, offensive realism. 
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Управление валютным риском в компаниях Республики Мали 
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Целью данного исследования является анализ подверженности малийских 
компаний валютному риску и обоснование необходимости использования 
инструментов управления валютным риском. Для достижения этой цели 
были изучены следующие задачи: 1) определить, как малийские компании 
управляют валютным риском и 2) изучить основные инструменты и страте-
гии хеджирования. Структурированная анкета была использована для полу-
чения информации от 60 компаний. Результаты показывают, что малийские 
компании редко применяют стратегии хеджирования валютных рисков. Од-
нако существует положительная связь между принятыми стратегиями хеджи-
рования и результатами деятельности, и что 36,4% изменений в результатах 
деятельности компании объясняются совокупным эффектом принятых стра-
тегий хеджирования (финансовых и операционных). Исследование предпо-
лагает, что частота и масштабы использования стратегии хеджирования ма-
лийскими компаниями должны быть увеличены, чтобы значительно смяг-
чить негативные последствия нестабильности обменного курса и в полной 
мере использовать преимущества стратегии. Кроме того, это, в частности, 
предполагает, что компании, занимающиеся импортом ресурсов для произ-
водства, должны поощрять экспорт своей готовой продукции как средство 
нейтрализации последствий нестабильности обменного курса или рисков. 
Ключевые слова: валютный риск, хеджирование риска, компания, менедж-
мент, мали, финансовые инструменты 
 
 

Введение. Хотя валютный риск является одним из многих бизнес-
рисков, с которыми сталкиваются компании, его управление стало 
одним из ключевых факторов общего финансового управления. 
Независимо от того, являются ли цели компаний минимизировать 
валютные потери или максимизировать валютную прибыль, они 
должны понимать масштабы рисков, с которыми они сталкиваются, 
и управлять ими до приемлемого уровня. Недавние глобальные фи-
нансовые кризисы продемонстрировали важность контрактов на 
производные финансовые инструменты, особенно когда они исполь-
зуются в целях хеджирования. Изменения обменного курса влияют 
на ожидаемые будущие денежные потоки и, следовательно, на дея-
тельность крупных транснациональных корпораций, мелких экспор-
теров (импортеров) и конкурентов-импортеров, тем самым изменяя 
стоимость иностранных доходов (расходов) в пересчете на нацио-
нальную валюту. Импорт и экспорт предполагают обмен националь-
ных валют (или валют). То же самое касается движения капитала. 
Все эти операции приводят к спросу или предложению валют соот-
ветствующих стран на валютном рынке [1]. Хеджирование – это вы-
годная оптимизация рисков, или страхование, механизм которого за-
ключается в следующем : позиции открываются одновременно на 
двух рынках, чтобы не оказаться в минусе при изменении цен. В этом 
случае позиции должны быть абсолютно противоположными, что 
приведет к защите от негативных последствий для капитала [2]. Не-
стабильность обменного курса может привести к приросту или 
убытку капитала и повлиять на производительность, прямые ино-
странные инвестиции, чистую стоимость бизнеса и покупательную 
способность клиентов. [3] отмечает, что изменения обменного курса 
являются важной частью оценки реальных кредитных рисков порт-
феля в контексте монетарной теории, поскольку деньги являются 
средством обмена и установления цен на товары и услуги. 

Целью хеджирования является снижение риска потенциальных 
убытков, а не извлечение дополнительной прибыли. Поэтому эффек-
тивность хеджирования можно оценить только с учетом основной 
деятельности торговой компании. Хорошо продуманная программа 
хеджирования не только снижает риски, но и снижает затраты за счет 
высвобождения ресурсов компании [4 ; 5]. Решение хеджировать или 
нет, а также методы хеджирования, которые в конечном итоге будут 
приняты, — все это факторы, влияющие на выбор метода хеджиро-
вания. На решение о том, осуществлять хеджирование или нет, а 
также на методы хеджирования, которые в конечном итоге будут 
приняты, помимо других факторов влияет корпоративное управле-
ние. Корпоративное управление касается структур совета директо-
ров, процессов и систем, которые ведут компанию к достижению по-
ставленных целей [6 ; 7]. Как малийские компании управляют валют-
ным риском в своей деятельности; каковы инструменты и стратегии 
хеджирования?  

Наше исследование направлено на анализ подверженности ма-
лийских компаний валютным рискам и изучение различных страте-
гий хеджирования, одновременно выявляя факторы, объясняющие 
этот выбор. Первая часть статьи посвящена обзору литературы, а 
вторая – стратегиям смягчения последствий, используемым компа-
ниями для борьбы с нестабильностью обменного курса, и влиянию 
принятых стратегий на результаты деятельности компаний. Наше 
исследование вносит существенный вклад в литературу, связывая 
стратегии смягчения последствий нестабильности обменного курса 
с результатами бизнеса в контексте Мали. 

 
Обзор литературы. В литературе нестабильность валютных 

курсов связывается с теорией паритета покупательной способности, 
предложенной [8]. Эта теория объясняет, что идентичные товары в 
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разных странах стоят одинаковую цену при анализе в одной и той же 
валюте (валюте). Двумя формами теорий паритета покупательной 
способности являются теория абсолютного паритета покупательной 
способности и теория относительной покупательной способности. 
Эта теория утверждает, что обменный курс двух валют корректиру-
ется с учетом различий в уровнях цен в двух странах и основан на 
предположениях об однородности товаров, отсутствии транспорт-
ных расходов и торговых барьеров. Исследования нестабильности 
обменного курса фокусируются на изменениях относительной стои-
мости валют стран и связанных с ними рисках [9 ; 10]. [11] в своих 
исследованиях обнаружили, что экспортеры предпочитают исполь-
зовать валютные деривативы, а не валютные долги при хеджирова-
нии своих операций. Они используют панельные данные с периодом 
в 5 лет, что дает более точные результаты, поскольку более длитель-
ный период учитывает сезонные эффекты. Преимущество деривати-
вов в том, что они имеют заранее установленную стоимость и до-
ступны всем компаниям, в то время как внешний долг доступен 
только крупным компаниям. Фьючерсы рекомендуются для твердых 
облигаций, в то время как опционы могут быть идеальным вариан-
том для неопределенных будущих денежных потоков, выраженных 
в иностранной валюте. Форвардные контракты рекомендуются для 
хеджирования сомнительных рисков, связанных с ожидаемыми 
сделками, поскольку неопределенность будет учтена при корректи-
ровке коэффициента хеджирования с помощью форвардных кон-
трактов. [12] исследовали проблемы, с которыми сталкиваются ком-
пании при хеджировании валютных рисков с помощью деривативов. 
Авторы исследования пришли к выводу, что с развитием технологий 
и сопутствующей глобализацией компании все чаще подвергаются 
финансовым рискам. Это ставит под угрозу их финансовые показа-
тели и даже может привести к банкротству. Инновации привели к 
появлению новых способов хеджирования финансовых рисков с по-
мощью деривативов. 

- Факторы, влияющие на обменный курс в долгосрочной пер-
спективе. 

Анализ различных существующих теорий подтверждает суще-
ствование четырех основных факторов, влияющих на обменный 
курс в долгосрочной перспективе: общий уровень относительных 
цен, торговые барьеры (налоги на импорт и квоты), потребительские 
предпочтения и производительность. Общий уровень относитель-
ных цен. Согласно теории паритета покупательной способности, 
увеличение общего уровня цен в стране приводит к обесцениванию 
национальной валюты и, наоборот, снижение общего уровня цен в 
стране вызывает повышение курса ее валюты. Торговые барьеры. 
Увеличение торговых барьеров в стране может привести к повыше-
нию курса ее валюты в долгосрочной перспективе. Эти барьеры 
представляют собой либо тарифы, налоги на импортируемую про-
дукцию, либо количественные импортные квоты и в обоих случаях 
влияют на обменный курс. Потребительские предпочтения. Если 
страна предпочитает продукцию другой страны, возросший спрос 
(импорт) обесценивает стоимость ее валюты. Разница в производи-
тельности. В долгосрочной перспективе, чем более производитель-
ной становится страна по сравнению с другими странами, тем выше 
ценится ее валюта. Если страна становится более производительной, 
ее компании могут снизить свои цены. Валютный риск для бизнеса 
связан с последствиями непредвиденных изменений обменных кур-
сов на стоимость бизнеса [15]. Это вероятные прямые убытки из-за 
нехеджированного риска или косвенные потери активов и обяза-
тельств компании, чистой прибыли, стоимости акций и денежных 
потоков из-за нестабильности обменных курсов. 

[16] определяют валютные риски с точки зрения транзакций, 
конвертации и более широкие экономические риски, возникающие 
из-за нестабильности обменного курса. Транзакционный риск – это 
изменение стоимости будущих обязательств по денежным потокам, 
таких как дебиторская задолженность (экспортный контракт) и кре-
диторская задолженность (импортный контракт) или репатрииро-
ванные дивиденды. Курсовой риск связан с изменением стоимости 

активов и обязательств (чистых балансовых активов), выраженных в 
иностранных валютах. Более широкий экономический риск касается 
влияния изменений на будущие доходы (внутренние продажи и экс-
порт) и операционные расходы (стоимость внутренних ресурсов и 
импорта) или текущую стоимость будущих денежных потоков, воз-
никающих в результате изменений в цене и объеме. Компании ис-
пользуют различные стратегии снижения валютного риска в зависи-
мости от характера риска и ситуации [17], так и нефинансовое опе-
рационное хеджирование (производство, маркетинг и сокращение 
штата) [18]. Хеджирование рассматривается как способ нейтрализо-
вать последствия нестабильности валютного курса [19] или, в конеч-
ном итоге, минимизировать неопределенности в денежных потоках 
и бухгалтерской прибыли, возникающие в результате операционной 
деятельности и характеристик компании [20 ; 21]. Финансовое 
хеджирование достигается с помощью финансовых инструментов, в 
том числе долговых обязательств в иностранной валюте или валют-
ных деривативов (фьючерсы, опционы и свопы, неттинг платежей, 
предоплата, заимствование в иностранной валюте, досрочные и 
поздние платежи, платежи в местной валюте и на денежном рынке) 
[22]. Операционное хеджирование — это географическая диверси-
фикация производства или производства, снабжения и продаж для 
обеспечения соответствия валют, доходов и расходов и предполагает 
более высокие невозвратные затраты, чем финансовое хеджирова-
ние. Однако его обычно принимают для устранения долгосрочных 
экономических рисков [23]. Операционное покрытие считается 
очень важным и актуальным для долгосрочного выживания бизнеса. 

 
Таблица 1 
Операционализация переменных исследования. 
Переменные Индикаторы Источ-

ники 
Измерение Тип измере-

ния 
Методы 

хеджирова-
ния валют-
ного риска 

финансовый [24 ; 25] Финансовое 
хеджирование=1 ; 
Без Финансовое 
хеджирование=0 

Номиналь-
ное 

Оператив-
ный 

[26] 
 

Натуральное 
хеджирование=1 ; 
Без Натуральное 
хеджирование=0 

Номиналь-
ное 

Финансовые 
показатели 

Стоимость 
компании 

[27] Q Тобина = общая 
рыночная стои-
мость, деленная 
на общие активы 

Соотноше-
ние 

 
Методы и материалы. Измерительным инструментом, который 

использовался для сбора данных, является анкета, состоящая из че-
тырех частей.; Часть (I) определяет деятельность, которая подвер-
гает предприятия валютному риску, Часть (II) обсуждает стратегии 
смягчения последствий, доступные предприятиям, Часть (III) пред-
назначена для получения информации об обычно используемых 
стратегиях, а часть (VI) предоставляет информацию об эффективно-
сти стратегии, принятые в отношении эффективности бизнеса. 
Оценка принятия стратегий смягчения последствий проводилась по 
5-балльной шкале : никогда (1), Иногда (2), Часто (3), Очень часто 
(4), Всегда (5). Оценка эффективности проводилась по пятибалльной 
шкале : от очень низкой (1), низкой (2), средней (3), высокой (4) до 
очень высокой (5). В данном исследовании использовались как пер-
вичные, так и вторичные данные. Вторичные данные были получены 
из аудированной финансовой отчетности компаний из баз данных 
региональных фондовых бирж ЗАЭВС ; С 01 января 2022 года по 31 
декабря 2023 года. Компании-участники должны быть постоянными, 
а не случайными экспортерами, и могут быть или не быть импорте-
рами. Выборка состояла из (60) компаний. Для получения первич-
ных данных респондентами анкет были соответственно генеральные 
директора и менеджеры по продажам, торговые агенты и бухгал-
теры, менеджеры по информационным технологиям, логисты и по-
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мощники менеджеров Программное обеспечение SPSS21 использо-
валось для целей нашего исследования. Описательные статистиче-
ские показатели (среднее и стандартное отклонение) и множествен-
ная регрессия использовались для оценки влияния независимой пе-
ременной на зависимую переменную с целью развития теоретиче-
ской концепции. Основное математическое выражение модели : 

Y = β 0 + β1X1 + β2X2 + U 
Где ;Y= Финансовые показатели ; β0 = Постоянный ; X1 = Фи-

нансовое хеджированое ; X2 = Оперативное хеджированое ; U= 
Ошибка (другие факторы, которые могут повлиять на зависимую пе-
ременную или производительность). 

‐ Характеристики выборочных компаний. В этом разделе ис-
следования будут представлены общие характеристики компаний-
выборок. По отраслевому распределению большую часть нашей вы-
борки составляют коммерческие компании (45%) ; и мониторинг об-
рабатывающей промышленности (11,7%). Это можно объяснить тем, 
что эти два сектора экономики имеют наибольший вес в ВВП Мали. 
 
Таблица 2 
Распределение компаний по секторам деятельности 

Секторы % 
Агропродовольственная продукция 5,0 
Строительство и общественные ра-
боты 

6,7 

Химия и парахимия 10,0 
Коммерческий 45,0 
Коммуникация 1,7 
Разведение сельскохозяйственных 
животных 

1,7 

Среда 1,7 
углеводород 1,7 
Обрабатывающая промышленность 11,7 
Энергетика 1,7 
Металлургическая промышленность 3,3 
Текстильная промышленность 5,0 
Прииски 5,0 
Итого 100 

 
Структура собственности предприятия включает три основные 

категории собственности, а именно : 100% малийские компании, 
100% иностранные компании и, наконец, компании, находящиеся в 
совместном владении малийцев и немалийцев. Выборка состоит из 
60% компаний, которые на 100% принадлежат малийцам, 25% при-
надлежат иностранцам и, наконец, 15% принадлежат иностранцам и 
малийцам. Анализ таблицы3. Все компании в разной степени импор-
тируют или экспортируют. Однако на уровне импорта самая высокая 
частота составляет один раз в месяц (17 компаний), затем один раз в 
квартал (15 компаний). Что касается экспорта, наибольшая частота 
— два (2) раза в год (16 компаний), затем один раз в квартал (10 ком-
паний). 

 
Таблица 3 
Характер деловых операций и их частота 
опера-

ции 
Коли-
чество 

Нет Не ме-
нее 

четы-
рех 

раз в 
месяц 

Два-
жды в 
месяц

Раз в 
месяц 

Один 
раз в 
три-

местр 

Два-
жды в 

год 

Раз в 
год 

Импорт 60 0 5 3 17 15 10 10 
Экс-
порт 

60 11 2 4 8 10 16 9 

 
Валюты, наиболее используемые компаниями доллар (48,3%) и 

евро (41,7%). Этот результат очень важен, поскольку доля экспорта, 
счета-фактуры которого выставлены в этих валютах, имеет струк-
туру, аналогичную структуре внешней торговли Мали. Кроме того, 

валюты очень сильны на международном уровне, что дает компа-
ниям определенную защиту от валютного риска. Таблица4 показы-
вает низкий уровень принятия стратегии хеджирования малийскими 
компаниями. Средний уровень 2,08 для принятия стратегии финан-
сового хеджирования по 5-балльной шкале от 1 (никогда) до 5 (очень 
часто) указывает на то, что малийские компании редко применяют 
финансовое хеджирование. Аналогичным образом, среднее значение 
2,25 указывает на то, что компании склонны время от времени при-
менять операционное хеджирование. Суммарный средний показа-
тель 2,2 указывает на то, что малийские компании редко применяют 
стратегии снижения рисков. Однако, сравнительно, малийские ком-
пании применяют операционное хеджирование в большей степени, 
чем стратегию финансового хеджирования, для смягчения своих ва-
лютных рисков. 

 
Таблица 4 
Уровень внедрения стратегии хеджирования валютных рисков 
Стратегия хеджи-

рования 
Коли-

че-
ство

Нико-
гда(%)

Ино-
гда(%) 

Ча-
сто(%

) 

Очень 
ча-

сто(%) 

Всегда
(%) 

Сред-
ний 

Финансовый 60 42 25 17 10 6 2,08 
Оперативный 60 33 30 20 12 5 2,25 

Общее среднее  2,2 
На уровне таблицы 5 фьючерсный контракт имеет среднюю цену 

2,98. И 12% компании говорят, что никогда не используют, 25% ис-
пользуют иногда, 33% используют часто, 13% используют очень ча-
сто и, наконец, 17% всегда. Среднее значение 2,98 означает, что ма-
лийские компании редко используют фьючерсные контракты. Сред-
нее использование свопа и опционов составляет 2,4, что означает, 
что компании также редко используют эти инструменты хеджирова-
ния ; и, наконец, для долга, выраженного в иностранной валюте, 
среднее использование составляет 2,05. Вообще говоря, компании 
редко используют инструменты финансового хеджирования (2,46), а 
наиболее часто используемым инструментом является фьючерсный 
контракт. 

 
Таблица 5 
Финансовое хеджирование используемое предприятиями 

Измерение Количе-
ство 

Нико-
гда(%)

Ино-
гда(%) 

Ча-
сто(
%) 

Очень 
част о 

(%) 

Все-
гда(%)

Сред-
ний 

Форвардный 
контракт 

60 12 25 33 13 17 2,98 

Свопы 60 20 37 30 10 3 2,4 
Опции 60 33 22 25 12 8 2,4 

Задолженность, 
выраженная в 

иностранной ва-
люте 

60 50 23 10 5 12 2,05 

Общее среднее  2,46 
 
Таблица 6 Предоставляет информацию о влиянии финансового 

покрытия на результаты деятельности компании. 17% компании оце-
нивают, что эффект от корпоративного финансового страхования 
очень низкий, 8% низкий, 13% средний, 33% высокий и, наконец, 
28% очень высокий. Компании считают, что эффект хеджирования 
для увеличения прибыли средний (3,48). Эффект финансового 
хеджирования для снижения волатильности доходов средний (3,9) ; 
и, наконец, к увеличению рыночной стоимости компании очень 
низка (1,83). В целом влияние финансового хеджирования на резуль-
таты деятельности компании является средним (3). 

На уровне табл.7 диверсификация между странами в среднем со-
ставляет 1,86. И 50% компании говорят, что никогда не используют, 
25% используют иногда, 17% используют часто, 5% используют 
очень часто и, наконец, 3% всегда. Среднее значение 1,86 означает, 
что малийские компании никогда не используют диверсификацию 
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между странами в качестве стратегии хеджирования. Среднее ис-
пользование соответствующих затрат составляет 2,25, что означает, 
что компании также редко используют эти инструменты хеджирова-
ния ; корректировка цен в среднем (3,13), выбор валюты выставле-
ния счетов (3,4) и, наконец, досрочная и поздняя оплата (2,52). Во-
обще говоря, компании редко (иногда) используют инструменты 
операционного хеджирования (2,63), а наиболее часто используе-
мым инструментом является выбор валюты выставления счетов 
(3,4). 

 
Таблица 6 
Влияние финансового хеджирования на результаты деятельности 
компании 
Измере-

ние 
Коли-
чество 

Очень 
низкий(%) 

Низ-
кий(%) 

Сред-
ний(%) 

Высо-
кий(%) 

Очень 
высо-
кий(%) 

Средний

Увеличе-
ние при-

были 

60 17 8 13 33 28 3,48 

Снижает 
вола-
тиль-
ность 

доходов 

60 9 5 10 42 35 3,9 

Увели-
чить ры-
ночную 
стои-
мость 
компа-

нии 

60 50 25 17 3 5 1,83 

Общее 
среднее 

 3 

 
Таблица 7 
Операционное хеджирование 

Измере-
ние 

Коли-
чество 

Нико-
гда(%) 

Ино-
гда(%) 

Часто(%) Очень ча-
сто(%) 

Все-
гда(%) 

Средний

Диверси-
фикация 
между 

странами 

60 50 25 17 5 3 1,86 

Сопостав-
ление за-
трат и до-

ходов 

60 25 17 33 17 8 2,25 

Корректи-
ровка цен 

60 13 25 17 25 20 3,13 

Выбор ва-
люты вы-
ставле-
ния сче-

тов 

60 3 17 33 30 17 3,4 

оплата 
Ранний и 
поздний 

60 20 25 42 10 3 2,52 

Общее 
среднее 

 2,63 

 
В Таблице 8 представлена информация о влиянии операцион-

ного хеджирования на результаты деятельности компании. 13% ком-
пании оценивают, что эффект от корпоративного финансового стра-
хования очень низкий, 20% низкий, 33% средний, 25% высокий и, 
наконец, 8% очень высокий. Компании считают, что эффект от опе-
рационного хеджирования для увеличения прибыли слабый (2,95). 
Эффекты от оперативного хеджирования для поддержания конку-
рентного преимущества слабы (2,75) ; и, наконец, увеличить рыноч-
ную стоимость компании очень низка (3,4). В целом влияние опера-
ционного хеджирования на результаты деятельности компании сла-
бое (2,92). 

Результаты множественной регрессии показывают, что суще-
ствует положительная корреляция между стратегиями хеджирова-
ния (финансовой и операционной) и зависимой переменной (резуль-
татами компании) с R2 = 0,364, что означает, что 36,4% изменений в 

результатах деятельности компании обусловлены совокупным эф-
фект принятых стратегий хеджирования (финансовых и операцион-
ных). Результаты, представленные в таблице 9, показывают, что мо-
дель в целом значима. Стратегии хеджирования (операционные и 
финансовые) оказали значительное влияние на финансовые резуль-
таты, значение p-значения менее 1% (0,00 <0,01). 

 
Таблица 8 
Влияние операционного хеджирования на эффективность бизнеса 

Измерение Количе-
ство 

Очень 
низкий 

Низкий Средний Высокий Очень вы-
сокий 

Сред-
ний 

Увеличение 
прибыли 

60 
 

13 20 33 25 8 2,95 

Увеличить 
рыночную 
стоимость 
компании 

60 
 

10 17 27 17 30 3,4 

Сохраняйте 
преимуще-

ство 

60 
 

32 8 22 30 8 2,75 

конкуренто-
способный 

 2,92 

 
Таблица 9 
ANOVAa 

Модель Сумма квад-
ратов 

ddl Средний 
квадрат 

F Sig. 

1 Регрессия 3,272 2 1,636 16,327 ,000b 
Стюдент 5,711 57 ,100   

Итого 8,983 59    
 
На уровне таблицы 10 значение бета (Бета = 0,60 и Бета = 0,41) 

указывает на то, что единичное изменение независимых переменных 
финансовых и операционных стратегий хеджирования (естествен-
ное) приведет к единичному отклонению 0,60 и 0,41 зависимая пере-
менная (эффективность бизнеса). Финансовое покрытие оказало су-
щественное влияние на финансовые показатели компании с (β=0,60 
и p-value=0,00) менее 1% (0,00 <0,01); и операционное покрытие 
также оказало значительное влияние на финансовые показатели ком-
пании с (β = 0,44 и p-значение = 0,00) менее 1% (0,00 <0,01). 

 
Таблица 10 
Коэффициентыa 

Модель Нестандартизиро-
ванные коэффици-

енты 

Стандар-
тизиро-

ванные ко-
эффици-

енты 

т Сиг. 

Б Стандарт-
ная 

ошибка 

Бета 

 (Постоянный) ,519 ,066  7,846 ,000 
финансовое 

хеджирование
,465 ,088 ,600 5,304 ,000 

оперативное 
хеджирование

,438 ,113 ,438 3,879 ,000 

 
Обсуждение. Как показывают результаты нашего исследования, 

принятие хеджирования в качестве стратегии снижения валютного 
риска оказывает положительное влияние на результаты деятельно-
сти компании. Малийские компании, особенно те, которые занима-
ются импортом и подвержены капризам нестабильности обменного 
курса, должны принять стратегии финансового и оперативного 
хеджирования, чтобы уменьшить негативные последствия неста-
бильности, улучшить свои финансовые показатели и обеспечить не-
прерывность своей деятельности. В частности, следует обратить 
вспять преобладающую практику малийских компаний следовать 
преобладающему обменному курсу (о чем свидетельствует низкий 
уровень внедрения стратегий хеджирования) и принять оперативные 
стратегии хеджирования, такие как международное распределение 
производственных затрат (диверсификация ресурсов). Источники и 
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расположение заводов в разных странах), а также финансовое 
хеджирование, такое как форвардные валютные контракты, фью-
черсные контракты, авансовые платежи, выставление счетов в наци-
ональной валюте для международной торговли и страхование от не-
стабильности обменного курса, которые доказали свою эффектив-
ность в своей деятельности. Усилился. Были проведены исследова-
ния практики управления валютными рисками (74) нигерийских 
производственных компаний ; Результаты говорят нам о том, что су-
ществует положительная связь между принятыми стратегиями 
хеджирования и производительностью, а хеджирование представ-
ляет собой изменение результатов деятельности производственных 
компаний на 4,8% [24]. Еще одно исследование, проведенное в Ке-
нии с участием 54 компаний в период с 2011 по 2016 год ; результаты 
являются значимыми со статистикой хи-квадрат (Вальд (Wald) = 
6,19, значение p <0,05) [25]. Установлено, что валютные риски ока-
зывают существенное негативное влияние на уровень участия в меж-
дународной торговле, владельцам и менеджерам компаний было бы 
важно разработать и обновить свои карты рисков, чтобы иметь чет-
кое представление о потенциальных рисках. Это могло бы оказать 
положительное влияние на уровень их участия в международной 
торговле. В то же время мы должны также поощрять экспорт для 
привлечения иностранной валюты ; укрепить стабильность валюты ; 
активизация межбанковского валютного рынка ; освободить спо-
собы оплаты ; внедрять новые, более эффективные методы и инстру-
менты. Разработайте стратегии и методы управления рисками, кото-
рые могут оказаться полезными в борьбе с многочисленными по-
следствиями рисков, с которыми столкнется бизнес. Компании 
должны и дальше сокращать коммерческую деятельность на высо-
ком уровне или рассматривать менее рискованный способ участия. 
В нестабильной деловой среде для предприятий было бы лучше со-
поставить валютные риски с соответствующими валютами, чтобы 
было очень удобно управлять валютным риском. 

 
Заключение. В этом исследовании в контексте Мали изучались 

стратегии смягчения последствий, используемые предприятиями 
для борьбы с нестабильностью обменного курса (валюты), и послед-
ствия для их деятельности. Наши результаты показывают, что ма-
лийские компании редко (иногда) применяют хеджирование в каче-
стве стратегии смягчения последствий нестабильности обменного 
курса или рисков (общий средний показатель 2,2), несмотря на ре-
зультаты этого исследования, согласно которым принятие стратегии 
хеджирования имело, по крайней мере, незначительный положи-
тельный эффект. Влияние на их производительность. Частота и сте-
пень использования стратегий хеджирования малийскими компани-
ями недостаточны для существенного смягчения последствий неста-
бильности обменного курса. Исследование показало, что большин-
ство малийских компаний используют более естественное или опе-
ративное хеджирование (2,63), в котором не участвует финансовое 
учреждение, чем производные финансовые продукты (2,46), которые 
не получили широкого распространения, поскольку рынок произ-
водных продуктов недостаточно развит. Эмпирическая литература, 
которая показывает, что хеджирование эффективно снижает подвер-
женность волатильности или валютному риску и их негативным по-
следствиям, включая минимизацию неопределенности в денежных 
потоках и бухгалтерской прибыли, например ; [28]. Однако в контек-
сте Мали новым является тот факт, что стратегии по снижению об-
менного курса применяются редко, но когда они применяются, они 
оказывают положительное влияние на эффективность бизнеса. В ма-
лийских компаниях существует несколько продуктов хеджирования, 
которые ставят компании перед выбором, но поскольку каждая ком-
пания имеет свое финансовое положение, отличное от других, всем 
им необходимо решение, адаптированное к их потребностям. Луч-
шее решение, которое может предложить казначей, — это выявить 
этот риск, вооружиться необходимыми инструментами для его изме-
рения и иметь возможность полностью или частично покрыть его. 

Показав это посредством эффективного выбора финансового ин-
струмента ; компании смогут контролировать свои расходы и опти-
мизировать управление денежными потоками. Эффективность стра-
тегии, принятой каждой компанией, должна оцениваться постфак-
тум. Фактически бессмысленно внедрять чрезвычайно сложные и 
трудоемкие стратегии хеджирования, если они не дают лучших ре-
зультатов, чем более традиционное хеджирование. Учитывая важ-
ность методов хеджирования, установленных в этом исследовании, 
важно, чтобы компании начали изучать весь набор методов хеджи-
рования рисков, особенно те, которые доступны в списке инноваци-
онных методов хеджирования. В Мали отсутствие этих инструмен-
тов препятствует инновациям в управлении валютными рисками. 
Это исследование не обошлось без ограничений.  

Ограничения исследования. 1- Исследование было ограничено 
2-летним периодом с 2022 по 2023 год. Этот период очень короткий, 
если мы хотим проследить поведение компаний с точки зрения 
хеджирования валютного риска в долгосрочной перспективе; 2- В 
остальных случаях использовались фиктивные переменные; 3- Для 
получения первичных данных анкеты были разосланы одному чело-
веку в каждой компании. Использование одного человека привело к 
необъективным результатам, так как некоторые вопросы точно отра-
жают нежелание респондента давать честный ответ. 
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Currency risk management in companies in the Republic of Mali 
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The mean purpose of this study is to analyze the exposure of Malian companies to exchange 

risks and to justify the need to use exchange risk management tools. To achieve this 
purpose, the following tasks were studied : i) determine how Malian companies manage 
foreign exchange risk, and ii) study the main hedging tools and strategies. A structured 
questionnaire was used to obtain information from the 60 companies. Descriptive 
statistics and multiple regression analysis were used to establish the relationship between 
the variables as well as the effect of the independent variable on the dependent variable. 
The results indicate that Malian companies rarely adopt foreign exchange risk hedging 
strategies. However, there is a positive relationship between the hedging strategies 
adopted and performance, and that 36.4% of the changes in company performance are 
attributed to the combined effect of the hedging strategies (financial and operational) 
adopted. The study suggests that the frequency and scope of use of hedging strategy by 
Malian companies should be increased in order to significantly mitigate the negative 
effects of exchange rate instability and fully exploit the advantages of the strategy. 
Furthermore, it particularly suggests that companies engaged in importing input resources 
for manufacturing should promote the export of their finished products as a means of 
neutralizing the effects of exchange rate instability or risks. 

Keywords. Currency risk, risk hedging, company, management, Mali, financial instruments 
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Исследование пространственного эффекта энергетического следа 
провинций Китая на основе модели чистой первичной 
продуктивности 
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В статье выбраны панельные данные о потреблении энергии в 30 провинциях 
Китая с 2005 по 2020 год, использовали модель чистой первичной произво-
дительности для расчета энергетического следа 30 провинций , а затем разде-
лены 30 провинций на четыре основных региона , использовали модель 
оценки разделения, чтобы оценить взаимосвязь между энергетическим сле-
дом и экономическим развитием в четырех основных регионах. Результаты 
показывают: 1) с 2005 по 2020 год энергетический след 30 провинций Китая 
демонстрировал тенденцию к увеличению из года в год. Существуют боль-
шие различия в энергетическом следе между провинциями; 2) взаимосвязь 
между энергетическим следом и экономическим развитием восточных и цен-
тральных провинций Китая в период с 2006 по 2020 год в основном скоорди-
нирована. Существует диссонанс между энергетическим следом и экономи-
ческим развитием западных и северо-восточных провинций.  
Ключевые слова: чистая первичная продуктивность; региональные разли-
чия; энергетический след; модель оценки декаплинга; Китай. 
 

Введение 
Выбросы парниковых газов, в основном углекислого газа, вы-

звали ряд проблем, таких как глобальное потепление и экстремаль-
ные погодные условия. Развитие низкоуглеродной экономики явля-
ется актуальной проблемой, которую разделяют ученые всего мира. 
Исследования Wackernagel M [1] и других показывают, что углекис-
лый газ, образующийся в результате потребления ископаемой энер-
гии, составляет очень высокую долю выбросов углекислого газа во 
всем обществе. Энергетический след получается из экологического 
следа, который представляет собой биологически продуктивную 
площадь земли, необходимую для поглощения выбросов, образую-
щихся в результате потребления энергии человеком в процессе эко-
номического развития [2]. Энергетический след составляет наиболь-
шую долю экологического следа и является наиболее важным фак-
тором, влияющим на экологический след [3]. Метод энергетического 
следа общепризнан отечественными и зарубежными учеными как 
аналитический метод измерения устойчивости использования при-
родных ресурсов. Китайские учёные начали исследования энергети-
ческого следа в 2005 году [4] [5] [6].  

С точки зрения энергетического следа в этой статье выбраны па-
нельные данные о четырех видах потребления энергии (уголь, нефть, 
природный газ, электричество) в 30 провинциях Китая с 2005 по 2020 
год, Модель чистой первичной продуктивности использовалась для 
расчета энергопотребления в каждой провинции. Затем 30 провин-
ций были разделены на четыре основных региона, На этой основе 
модель разделения Тапио была использована для изучения взаимо-
связи между энергетическим следом и экономическим развитием че-
тырех основных регионов, обеспечивая определенную теоретиче-
скую основу для формулирования региональной политики устойчи-
вого и скоординированного развития. 

 
1. Методология исследования и источники данных 
1.1 Модель расчета энергетического следа на основе чистой 

первичной продуктивности (NPP) 
Модель чистой первичной продуктивности должна соответство-

вать двум основным допущениям традиционного метода секвестра-
ции углерода [7-8]: (1) Можно определить энергию, потребляемую 
большинством видов деятельности человека, и соответствующее ко-
личество образующихся отходов. (2) Энергия, потребляемая дея-
тельностью человека, и соответствующее количество образующихся 
отходов могут быть преобразованы в соответствующую биологиче-
ски продуктивную площадь земель. Этапы расчета этого метода сле-
дующие: 

(1) рассчитать региональную чистую первичную продуктив-
ность, формула расчета следующая: 

𝑁𝑝𝑝 ൌ
∑ ೕൈேೕ


ೕసభ  

∑ ೕ

ೕసభ

 (1) 

В формуле 𝑁𝑝𝑝 — региональная чистая первичная продуктив-
ность, 𝑁𝑝𝑝- чистая первичная продуктивность земель категории 𝑗, 
𝐴  представляет собой биологически продуктивную площадь земли 
в категории𝑗. 𝑛 - количество биологически продуктивных типов зе-
мель. Для облегчения сравнения в исследовании для расчетов ис-
пользовалась средняя глобальная NPP различных типов биологиче-
ски продуктивных наземных экосистем региона (табл. 1).  
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Таблица 1  
Глобальный средний NPP по типам биологически продуктивных зе-
мель.Единица измерения: 𝑡/ሺℎ𝑚ଶ ∙ 𝑎ሻ 

биологически 
продуктивные 
типы земель 

пахотная 
земля 

лесной мас-
сив 

луг Сад 

NPP 4.243 6.583 4.835 5.415 
(2) коэффициент выбросов углерода используется для преобра-

зования потребления энергии в региональные выбросы углерода, и 
на основе значения региональной NPP получается региональный 
энергетический след. Формула расчета: 

𝐸𝐸𝐹 ൌ


ே
ൌ

∑ ாൈ

సభ

ே
 (2) 

где 𝐶 - выбросы углерода в результате потребления энергии, 𝐸  - 
потребление энергии источником энергии 𝑖, 𝐶  - коэффициент вы-
бросов углерода источником энергии 𝑖. Энергетический след можно 
получить, разделив общие выбросы углерода от потребления энер-
гии региональной NPP. Коэффициенты выбросов углекислого газа 
угля, нефти, природного газа и других источников энергии приве-
дены в таблице 2.  

 
Таблица 2 
Коэффициенты выбросов углерода различных источников энергии 
Единица измерения: 𝑡/𝑡𝑐𝑒 

Тип энергии уголь нефть природный газ 
Коэффициент 

выбросов угле-
рода 

0.7476 0.5854 0.4479 

 
По количеству энергии 1 кг угля равно количеству энергии стан-

дартного угля 0,7476 кг, 1 кВт.ч электрической энергии равен 0,1229 кг 
стандартной энергии угля, Таким образом, можно сделать вывод, что 1 
кВт.ч количества электроэнергии = 0,1644 кг количества энергии угля, В 
исследовании сначала рассчитали энергетический след потребления 
угля, Затем рассчитали энергетический след электрической энергии, то 
есть неископаемой энергии, на основе этого соотношения.  

 
1.2 Модель оценки разделения 
Поскольку на модель разделения Тапио не влияют изменения 

статистических размеров, результаты имеют высокую стабильность. 
Поэтому в этой статье анализируется разделение экономического 
развития и энергетического следа на основе модели разделения Та-
пио.Формула выглядит следующим образом: 

𝑇 ൌ ∆𝐸𝐸𝐹/∆𝐺 ൌ ሼሺ𝐸𝐸𝐹 െ 𝐸𝐸𝐹ିଵሻ/𝐸𝐸𝐹ିଵሽ/ሼሺ𝐺 െ 𝐺ିଵሻ/
𝐺ିଵሽ（3） 

В формуле 𝑇 представляет собой индекс декаплинга между 
энергетическим следом и экономическим развитием, ∆𝐸𝐸𝐹 — темп 
изменения энергетического следа, ∆𝐺 – темп изменения ВВП, 𝐸𝐸𝐹  
и 𝐸𝐸𝐹ିଵ, энергетического экологического следа в год n и год n-1. 
𝐺  и 𝐺ିଵ Это значения ВВП в год n и год n-1. Критерии измерения 
степени декаплинга приведены в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Критерии определения статуса декаплинга по индексу эластич-

ности Тапио 
Силь-

ный де-
каплинг 

Слабый 
декап-
линг 

экпан-
сивный 
негатив-
ный де-
каплинг 

Силь-
ный 

негатив-
ный 

каплинг 

слабый 
негатив-

ный 
каплинг 

экспан-
сивный 
негатив-
ный де-
каплинг 

Экспан-
сивный 
каплинг

рецес-
сивный 
декап-
линг 

∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃 ∆𝐺𝐷𝑃
∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹 ∆𝐸𝐸𝐹

𝑇 𝑇 𝑇  1.2 𝑇 𝑇


𝑇 𝑇


𝑇


 
1.3 Источники данных исследований 

В этой статье в качестве выборки для исследования были вы-
браны 30 провинций Китая для создания системы оценки энергети-
ческого следа для каждой провинции Китая, были проанализиро-
ваны различия энергетического следа. Согласно новейшему методу 
разделения экономических зон Национального бюро статистики, 30 
провинций Китая разделены на восточные, центральные, западные и 
северо-восточные районы. Провинции, входящие в каждый регион, 
показаны в Таблице 4. Исходные данные в основном взяты из «Ки-
тайского энергетического статистического ежегодника», «Мини-
стерства природных ресурсов», Данные о земельных ресурсах при 
расчете чистой первичной продуктивности взяты из «Министерства 
земель и ресурсов», Для небольшого количества недостающих дан-
ных в некоторых провинциях для их заполнения использовался ме-
тод усреднения, чтобы обеспечить непрерывность данных. 

 
Таблица 4 
Критерии классификации провинций четырех основных регионов 
Китая 

Регион Включающие Провинции 
Восточный регион Пекин, Тяньцзинь, Хэбэй, Шанхай, 

Цзянсу, Чжэцзян, Фуцзянь, Шань-
дун, Гуандун, Хайнань, 

Центральный регион Шаньси, Аньхой, Цзянси, Хэнань, 
Хубэй, Хунань 

Западный регион Внутренняя Монголия, Гуанси, Чун-
цин, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, 
Тибет, Шэньси, Ганьсу, Цинхай, 
Нинся, Синьцзян 

Северо-восточный регион Ляонин, Цзилинь, Хэйлунцзян 
 
2. Результаты и анализ 
2.1 Результаты расчета энергетического следа провинции 

Китая 
Под влиянием ресурсов и распределения населения уровни эко-

номического развития различных провинций Китая сильно различа-
ются, поэтому уровни энергопотребления демонстрируют очевид-
ные региональные различия. Результаты расчета энергетического 
следа 30 провинций и регионов Китая с 2005 по 2020 год показаны в 
таблице 5. 

 
Таблица 5  
Результаты расчета энергетического следа каждой провинции Ки-
тая с 2005 по 2020 год (частичное отображение) 

единица：
10ସ ℎ𝑚ଶ 

2005год 2010 год 2020 год 

Пекин 509.93 597.50 465.50 
Тяньцзинь 657.90 1028.13 936.05 

Хэбэй 2457.62 3564.22 3980.23 
Шаньси 2587.17 3226.06 5743.94 

Внутренняя Мон-
голия 

1506.50 3126.16 6127.53 

Ляонин 2237.48 2912.37 3925.89 
Цзилинь 863.13 1163.54 1147.03 

Хэйлунцзян 1178.98 1599.22 1825.86 
Шанхай 1158.43 1412.81 1258.66 
Цзянсу 2731.23 4237.56 5109.43 

Чжэцзян 1418.48 2126.34 2716.11 
Аньхой 1020.39 1672.37 2340.54 
Фуцзянь 577.67 983.15 1517.88 
Цзянси 485.54 725.98 1074.99 

Шаньдун 3624.73 5968.41 8192.89 
Хэнань 2298.06 3483.44 2976.42 
Хубэй 1067.93 1649.89 1553.08 
Хунань 976.96 1284.17 1342.24 
Гуандун 1635.95 2723.96 3546.86 
Гуанси 426.69 776.86 1257.58 

Хайнань 67.03 242.48 373.30 
Чунцин 406.78 774.56 744.46 
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Сычуань 1017.24 1590.17 1532.75 
Гуйчжоу 907.73 1176.66 1324.01 
Юньнань 681.01 986.75 1193.81 
Шэньси 850.92 1595.16 2666.21 
Ганьсу 663.46 954.14 1261.55 
Цинхай 153.54 275.47 366.95 
Нинся 415.79 774.49 1828.01 

Синьцзян 796.19 1473.80 3867.52 
Общий энергети-

ческий след 
35380.45 

 
54105.82 

 
72197.28 

 
 
Объединив Таблицу 5, можно сделать вывод, что энергетиче-

ский след 30 провинций Китая в период с 2005 по 2020 год демон-
стрировал тенденцию к увеличению из года в год. Общий энергети-
ческий след 30 провинций увеличился с 35380.45ൈ 10ସ ℎ𝑚ଶ в 2005 
году до 72197.28ൈ 10ସ ℎ𝑚ଶ в 2020 году. Совокупный рост составил 
104,06%, Среднегодовой темп роста составляет 4,56%. Между про-
винциями существуют большие различия в энергетическом следе. 
Среди них провинции с самым высоким рейтингом энергетического 
следа в 2020 году в основном сосредоточены в более экономически 
развитых провинциях в центральной и восточной частях страны. В 
пятерку крупнейших провинций по энергетическому следу входят 
Шаньдун, Внутренняя Монголия, Шаньси, Цзянсу и Хэбэй. Общий 
энергетический след этих пяти провинций в 2020 году составит 
29154.02ൈ 10ସ ℎ𝑚ଶ, На их долю приходится 40,38% общего энерге-
тического следа Китая. Провинции, которые заняли последнее ме-
сто, включают Тяньцзинь, Чунцин, Пекин, Хайнань, Цинхай, Боль-
шинство этих провинций расположены в экономически слаборазви-
том западном регионе. Общий энергетический след пяти провинций 
составляет 2886.26ൈ 10ସ ℎ𝑚ଶ, На его долю приходится лишь 4% об-
щего энергетического следа Китая.  

 
2.3 Анализ состояния разделения экономического роста и 

энергетического следа в различных провинциях и регионах Ки-
тая 

 
Таблица 6 
Взаимосвязь между четырьмя основными региональными энерге-
тическими следами Китая и экономическим развитием в период с 
2005 по 2020 год. 
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Согласно Таблице 6, видно, что взаимосвязь разделения между 

энергетическим следом и экономическим развитием восточных про-
винций Китая с 2006 по 2020 год переживали два состояния: Слабый 
декаплинг и Сильный декаплинг. Лучшими годами были 2018-2019 
и 2019-2020 годы, в течение которых восточный регион демонстри-
ровал экономический рост и снижение энергетического следа. Во-
обще говоря, связь между энергетическим следом и экономическим 
развитием в восточных провинциях в основном скоординирована. В 
центральном регионе в период с 2006 по 2020 год наблюдались в об-
щей два состояния: Слабый и Сильный декаплинг между энергети-
ческим следом и экономическим развитием. Среди них 2011-2012 и 
2013-2016 годы показали лучшие условия, добившись экономиче-
ского роста и сократив энергетический след. В целом, статус раз-
вязки центральных провинций в основном слабый, темпы экономи-
ческого роста постепенно замедляются, а темпы роста энергетиче-
ского следа ниже, чем темпы экономического роста, что является от-
носительно идеальным состоянием. С 2006 по 2020 год энергетиче-
ский след и экономическое развитие западных провинций пережи-
вали три состояния: Экспансивный каплинг, Слабый декаплинг и 
Сильный декаплинг. Только 2014-2015 годы были лучшими, демон-
стрируя экономический рост и сокращение энергетического следа. 
Статус декаплинга в другие годы в основном был слабым. В целом, 
в западном регионе нет координации между энергетическим следом 
и экономическим развитием. В северо-восточных провинциях и ре-
гионах в период с 2006 по 2020 год переживали четыре состояния: 
Слабый декаплинг, Сильный декаплинг, экпансивный негативный 
декаплинг и Экспансивный каплинг между энергетическим следом и 
экономическим развитием. Только 2012-2013 годы показали наилуч-
шее состояние экономического роста и сокращения энергетического 
следа. энергетический след северо-восточных провинций и регионов 
не скоординирован с экономическим развитием. 

 
3. Заключение 
(1) С 2005 по 2020 год энергетический след 30 провинций Китая 

демонстрировал тенденцию к увеличению из года в год. Общий 
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энергетический след 30 провинций увеличился с 35380.45ൈ 10ସ ℎ𝑚ଶ 
в 2005 году до 72197.28ൈ 10ସ ℎ𝑚ଶ в 2020 году. Совокупный рост со-
ставляет 104,06%, при среднегодовом приросте 4,56%. Между про-
винциями существуют большие различия в энергетическом следе.  

(2) Взаимосвязь между энергетическим следом и экономиче-
ским развитием провинций восточного и центрального Китая в пе-
риод с 2006 по 2020 год в основном скоординирована. Взаимосвязь 
между энергетическим воздействием и экономическим развитием в 
западных и северо-восточных провинциях противоречива. 

(3) Ключом к достижению низкоуглеродного и высококаче-
ственного развития является увеличение инвестиций в энергосбере-
гающие технологии и технологии сокращения выбросов, дальней-
шее продвижение технологических инноваций, укрепление систем 
управления и повышение эффективности использования энергии. 
Ускорить продвижение солнечной энергии, энергии ветра, энергии 
биомассы и других экологически чистых источников энергии для 
формирования диверсифицированного энергоснабжения.  
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Study on the spatial effect of the energy footprint of Chinese provinces based on the net 
primary productivity model 

Nikonorov S.M., Zhang Shulin, Xu Yun 
Moscow State University named after M.V. Lomonosov 
JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
The article selected panel energy consumption data of 30 provinces in China from 2005 to 

2020, used the net primary productivity model to calculate the energy footprint of 30 
provinces, and then divided the 30 provinces into four major regions, used the partition 
estimation model to estimate the relationship between energy followed by economic 
development in the four main regions. The results show: (1) From 2005 to 2020, the 
energy footprint of 30 provinces in China showed an increasing trend year after year. 
There are large differences in energy footprints between provinces. （2）The 
relationship between the energy footprint and economic development of China's eastern 
and central provinces from 2006 to 2020 is largely coordinated. There is a dissonance 
between the energy footprint and economic development of the western and northeastern 
provinces. 

Keywords: net primary productivity; regional differences; energy footprint; decoupling 
assessment model; China. 
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Развитие международной торговли вооружениями и военной 
техникой: изменение роли геополитического фактора 
 
 
Репников Дмитрий Александрович  
кандидат экономических наук, заместитель директора Инновационного тех-
нологического центра, доцент кафедры №3 зенитных ракетных войск Воен-
ного учебного центра, Московский государственный технический универси-
тет им. Н.Э. Баумана, 2267636@gmail.com 
 
В настоящем исследовании проведен анализ эволюции и современных трен-
дов развития международной торговли вооружениями и военной техники 
(ВВТ) с позиций изменения приоритетов стран-экспортеров и импортеров, а 
также с учетом изменение геополитического контекста. После Второй миро-
вой войны международная торговля ВВТ испытала несколько сдвигов, мно-
гие из которых были связаны с военно-политическими конфликтами. Уста-
новлено, что диверсификация международной торговли ВВТ стала ответом 
на вызовы национальной безопасности, а также результатом стремления мно-
гих стран к самостоятельному производству вооружений. Несмотря на серь-
езные структурные сдвиги мирового рынка ВВТ, на нем стабильно продол-
жает доминировать небольшая группа экспортеров. Вместе с тем, современ-
ные конфликты изменили облик глобального экспорта, требуя новых моде-
лей торговли и механизмов экспортной политики, которые сделали бы меж-
дународный обмен вооружениями предсказуемыми и стабильными. 
Ключевые слова: вооружения и военная техника, мировой рынок, экспорт, 
импорт, оборонно-промышленный комплекс, экспортная политика, «холод-
ная война», геополитический конфликт. 
 

Введение 
Мировой рынок ВВТ является специфическим рынком и объек-

том исследования среди прочих отраслевых сегментов международ-
ного бизнеса [1]. В частности, традиционно финансовые ресурсы не 
являются ключевым фактором, обусловливающим импорт ВВТ, а 
его мотивами часто выступают комплексные (внешние или внутрен-
ние) вызовы национально безопасности, развитие собственного ОПК 
страны на базе офсетных сделок и лицензионного производства, 
необходимость модернизации и замены военных арсеналов, а также 
укрепление кооперационных связей с поставщиками. 

Сложности в оценке объемов международной торговли ВВТ 
многие десятилетия возникали потому, что понятие «вооружение» 
не поддается четкой дефиниции: разные страны имеют разные под-
ходы по отнесению отдельных товаров к ВВТ, поскольку в глобаль-
ном экспорте широко распространена продукция двойного назначе-
ния, которая может быть предназначена как для производства воору-
жений, так и гражданской продукции. Кроме того, сложно иденти-
фицировать, что именно относится к международной торговле ВВТ, 
поскольку вооружение может передаваться в аренду, дариться, по-
ставляться в виде военной помощи, модернизироваться. Также от-
дельную путаницу вносят поставки компонентов и передача техно-
логий для производства ВВТ. Наконец, зачастую экспортеры и им-
портеры скрывают точные объемы и стоимость поставляемого ВВТ, 
и отсутствие соответствующей прозрачности и открытости серьезно 
усложняет экономический анализ мирового рынка ВВТ. 

В связи с этим, в мире сложилось множество подходов как к 
оценке масштабов и объемов международной торговли ВВТ, так и к 
ее определению, что также затрудняет регулирование рынка, выра-
ботку в его отношении специальных международно-правовых норм, 
которые бы способствовали упорядочению контроля, измерения и 
определения международной торговли ВВТ. Кроме того, на протя-
жении своей эволюции на мировом рынке ВВТ наблюдалось доми-
нирование то экономических, то геополитических мотивов экспорта. 
Между тем, современные геополитические сдвиги оказывают суще-
ственное влияние на развитие мировой экономики [2]. Целью нашего 
исследования стала оценка изменения значения геополитического 
фактора в международном обмене ВВТ, в том числе на основе ана-
лиза современных трендов экспорта и импорта вооружений. 

 
Исторические тренды международной торговли ВВТ 
После Второй мировой войны международная торговля ВВТ 

развивалась весьма активно, достигнув пика в 1982 году. 40 лет «хо-
лодной войны» вооружение поставлялось замкнуто, отдельно в рам-
ках стран НАТО, и отдельно – в рамках социалистических стран, не 
торгуясь между блоками. Так называемый Координационный коми-
тет по многостороннему контролю (CoCom) контролировал по-
ставки товаров двойного назначения и ВВТ социалистическим стра-
нам. С распадом социалистического блока (и прежде всего – СССР) 
произошли фундаментальные сдвиги в международной торговле 
ВВТ. Ранее закрытые для экспортеров рынки вооружений откры-
лись. В период «холодной войны» Индия, например, закупала воору-
жение только у СССР, а страны Латинской Америки – только у 
США, но теперь мировой рынок ВВТ стал более конкурентным и мо-
бильным, что обусловило изменение международной архитектуры 
контроля над экспортом ВВТ. Поэтому CoCom распался, его с 1996 
года заменили Вассенаарские договоренности. Заключившие эти до-
говоренности страны договорились о списках экспортного контроля, 
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отслеживании новых технологий, способах проверки конечных 
пользователей вооружений [6, c. 54]. 

Диверсификация международной торговли ВВТ после Второй 
мировой войны и ее ослабление в период «холодной войны» широко 
обсуждалось в специальной литературе. Так, следует привести ис-
следование взаимосвязей между торговлей оружием и политиче-
скими режимами, сделанное на данных шести послевоенных десяти-
летий и в котором было обозначено увеличение плотности, децен-
трализации и кластеризации в международной торговле ВВТ после 
окончания «холодной войны» [3]. В аналогичном исследовании, сде-
ланном почти на таком же ретроспективном отрезке, был сделан вы-
вод о том, что после 1990 года сеть международной торговли ВВТ 
перенастроилась, однако отмечается рост значения геополитических 
факторов после 2001 года [12]. Наконец, в одном из исследований 
отмечается, что после «холодной войны» торговля переориентиро-
валась за пределы разделительной линии между Западом и Востоком 
[11]. В этом же исследовании диверсификация международной тор-
говли ВВТ объясняется ростом числа экспортеров, что, кстати, 
имело место сразу же по окончанию «холодной войны». 

После завершения «холодной войны», в 1990-е годы, глобаль-
ный экспорт ВВТ стал устойчиво снижаться до минимума в 2002 
году, когда экспорт ВВТ был чуть больше одной трети объема во 
время «холодной войны». Далее, после 2002 года, в основном обо-
значился тренд на рост мирового экспорта ВВТ, усиливаемый нарас-
тающими геополитическими конфликтами на региональных про-
странствах мира. Так, уже начиная с 2001 года США нарастили объ-
емы поставок за рубеж в виде военной помощи странам-союзницам 
в тех регионах, где разгорались конфликты или росла напряжен-
ность. Вместе с тем, в современных исследованиях встречается не-
много эмпирических данных, подтверждающих прямую причинно-
следственную связь между ростом импорта ВВТ и ростом интенсив-
ности того или иного конфликта или его вспышкой. Однако имеется 
вполне справедливая гипотеза П. Холтона и М. Бромли о том, что 
страны-импортеры ВВТ в значительных объемах, в большей степени 
склонны к его использованию для разрешения споров [8, c. 12]. 

По мере роста глобальной напряженности начиная с 2000-х го-
дов число конфликтов в мире росло, но также возрастала их интен-
сивность и негативные последствия. В современных условиях геопо-
литической конкуренции поставки ВВТ за рубеж широко использу-
ются, чтобы поддерживать союзников и друзей. Международная 
торговля ВВТ стала сопряжена с еще большими рисками, а экспор-
тер все больше ограничен в контроле над распространением и ис-
пользованием своего оружия (высоки стали риски нарушения при 
помощи этого оружия прав человека, совершения военных преступ-
лений и терактов). 

После начала СВО России на Украине с новой остротой стали 
обсуждаться геополитические аспекты экспорта оружия и проблемы 
пересмотра экспортной политики западными странами. В данном 
контексте поднимаются даже вопросы этичности международной 
торговли ВВТ и соблюдения международного гуманитарного права. 
В современных условиях исследователи обсуждают такую про-
блему, как «регеополитизация» торговли оружием [5], которая те-
перь не ограничивается только экономическими мотивами. Важным 
становится вопрос, кому можно экспортировать оружие, и это ведет 
к существенному усложнению и изменению моделей импорта ВВТ 
и, возможно, наблюдается возврат к моделям времен «холодной 
войны», когда различные блоки стран не делились друг с другом обо-
ронными технологиями. 

 
Новейшие тренды в международной торговле ВВТ 
Если рассматривать методологию авторитетного Стокгольм-

ского института исследования проблем мира (SIPRI), то в междуна-
родной торговле ВВТ принято выделять пятилетние периоды, и по 
ним производится сравнение товаропотоков по отдельным видам во-
оружений. В последнее пятилетие, 2019-2023 годах, импорт основ-

ных вооружений странами Европы возрос по сравнению с предыду-
щей пятилеткой на 94 %. Однако в целом глобальный экспорт ВВТ 
снизился на 3,3 %, экспорт США возрос на 17 %, Франции – на 47 %, 
тогда как российский экспорт ВВТ упал на 53 % [13, c. 1], и это было 
связано с нуждами специальной военной операции (СВО), проводи-
мой на Украине. Вместе с тем, если у США и Франции экспорт за 
рассматриваемый период увеличился, то у Германии, Китая и России 
– снизился. Доля развитых стран Запада (США и Европы) в мировом 
экспорте ВВТ таким образом возросла с 62 % до 72 %. 

В свою очередь, за последние десять лет доля США в мировом 
экспорте ВВТ возросла с 34 % до 42 %. При этом американский экс-
порт географически диверсифицирован, и ВВТ поставляется более 
чем в 100 государств. Кроме того, доминирование США в мировом 
экспорте ВВТ подтверждается тем, что экспорт этой страны почти в 
три раза превышает поставки второго в мире экспортера – Франции. 
В наибольшей степени ВВТ США импортируется странами Ближ-
него Востока (преимущественно Саудовской Аравией, Катаром, Ку-
вейтом и Израилем), хотя в последние годы и наметилось снижение 
доли данного региона в импорте ВВТ из США. Растут поставки аме-
риканского ВВТ в Азию, и наблюдается рост экспорта в основном в 
развитые страны Азии. Если рассматривать товарную номенклатуру, 
то в основном США экспортируют боевые самолеты. 

В экспорте Франции доминирует ключевой импортер – Индия – 
на которую приходится до 30 % французских поставок, но и на 
страны Ближнего Востока также приходится 36 % экспорта из Фран-
ции. Франция также в значительной степени наращивает свой экс-
порт за счет поставок боевых самолетов, однако их экспорт осу-
ществляется в основном в страны, находящиеся за пределами Ев-
ропы (Египет, Индия, Индонезия, Катар, ОАЭ). Дело в том, что 
Франция в существенной степени конкурирует с США за поставки 
боевых самолетов в другие страны Европы. 

Позиции России в глобальном экспорте ВВТ существенно изме-
нились в 2022-2023 гг., поскольку еще в 2019 году уровень россий-
ского экспорта был почти неизменным и аналогичен показателям 
двух десятилетий, предшествующих 2019 году. 68 % российского 
экспорта ВВТ в 2019-2023 гг. направлялось в страны Азии (в Индию 
0 34 %, Китай – 21 %). Российский экспорт ВВТ в 2019-2023 гг. сни-
зился по сравнению с предыдущим пятилетним периодом на 52 %, 
китайский экспорт – на 5,3 %, немецкий – на 14 %. Еще в 2015-2019 
гг. объем экспорта ВВТ из России снизился по сравнению с 2010-
2014 гг. на 18 %, при этом в литературе отмечается, что ухудшились 
позиции России в регионе Центральной Азии, тогда как Китая, 
напротив, возросли [9], при этом некоторые эксперты объясняют 
возросшее доминирование Китая в регионе запуском ряда инфра-
структурных проектов в рамках инициативы «Пояс и путь» [7]. 

В целом, глобальный экспорт ВВТ становится все более концен-
трированным – если в предыдущие пять лет на пять крупнейших экс-
портеров приходилось 74,4 % мировых поставок ВВТ, то в 2019-2023 
гг. – уже 86,4 % (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Ключевые экспортеры ВВТ в мире 

Страна Удельный вес в мировом экспорте 
ВВТ, % 

Изменение объ-
ема экспорта 
страны, 2019-
2023 гг. в % к 
2014-2018 гг. 

2014-2018 гг. 2019-2023 гг. 

США 34 42 +17 
Франция 7,2 11 +47 
Россия 21 22 -53 
Китай 5,9 5,8 -5,3 

Германия 6,3 5,6 -14 
Топ-5 экспорте-

ров 
74,4 86,4  

Источник: составлено по: [13, c. 2]. 
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К слову, доминирование пяти крупнейших поставщиков было 
характерно и для периода «холодной войны»: в 1980-1984 гг. на 
СССР и США приходилось 66 % мирового экспорта ВВТ, а вместе с 
Францией, Великобританией и Германией – 84 % [8, c. 10]. Прави-
тельства ключевых стран-экспортеров в разных формах содейство-
вали национальным производителям вооружений, а в экспорте ВВТ 
предоставляли преференции отдельным странам-импортерам. 

Тот факт, что в мировом экспорте ВВТ длительное время доми-
нируют одни и те же страны, объясняется слабыми возможностями 
других, более малых страны, к развитию собственного производства 
ВВТ, которые, в свою очередь, были обусловлены дефицитом соб-
ственной промышленной базы или высокими технологическими ба-
рьерами. Тем не менее, многие страны уже длительное время стре-
мятся достичь автономии в производстве ВВТ, ориентируясь на про-
изводство нишевой продукции (например, Израиль – в выпуске бес-
пилотных летательных аппаратов). Этому во многом способствовала 
распространившаяся практика соглашений о лицензионном произ-
водстве, заключаемых с ключевыми странами-производителями. Ки-
тай, продолжая зависеть от импорта ВВТ, на базе лицензионных про-
изводство смог развить собственную конкурентоспособную оружей-
ную промышленность, даже став в итоге одним из ключевых экспор-
теров ВВТ в мире. Аналогичные успехи стала демонстрировать и 
Индия. 

В свою очередь, по данным SIPRI, импортируют ВВТ 170 стран 
мира, однако пять из них (Индия, Катар, Пакистан, Саудовская Ара-
вия и Украина) формируют 35 % глобального импорта, поэтому им-
порт ВВТ является намного менее концентрированным, чем экспорт. 
Это свидетельствует о более жестком контроле мирового рынка со 
стороны нескольких игроков, а также о высоких потребностях в ВВТ 
со стороны большинства стран. 

 
Таблица 2 
Изменение доли отдельных регионов в глобальном импорте 
ВВТ (%) 

Регион 2014-2018 гг. 2019-2023 гг. 
Азия и Океания 41 37 
Ближний Восток 33 30 

Европа 11 21 
Америка 5,9 5,7 
Африка 8,8 4,3 

Источник: составлено по: [13, c. 8]. 
 
Явный и уже ставший очевидным тренд, обозначенный в таб-

лице 2, заключается в серьезном приросте импорта ВВТ Европой, 
среди стран которой 23 % импорта ВВТ в 2019-2023 гг. пришлось на 
Украину, и это сделало ее первым в Европе и четвертым в мире им-
портером ВВТ. Поставки ВВТ на Украину поставляли минимум 30 
стран (в основном в качестве военной помощи). Кроме того, россий-
ско-украинский конфликт привел к росту спроса на ВВТ среди дру-
гих стран Европы, особенно со стороны Польши и Прибалтики. 

 
Таблица 3 
Количество уже заказанных (или предварительно выбранных 
для заказов в будущем) вооружений по пяти крупнейшим экс-
портерам (единиц) с поставкой после 2023 года 

 США Франция Россия Китай Германия
Боевые самолеты 1071 223 78 94 - 
Боевые вертолеты 390 1 - - - 

Крупные военные ко-
рабли 

8 20 5 8 25 

Зенитно-ракетные ком-
плексы 

35 2 16 2 37 

Танки 561 - 464 566 241 
Прочая бронетехника 2848 498 8 1 1314 

Артиллерийские системы 718 141 - 126 31 
Источник: составлено по: [13, c. 4]. 

 

Безусловно, как будут складываться контуры глобального экс-
порта и импорта ВВТ в перспективе, во многом зависит от динамики 
современных военно-политических конфликтов. Однако нынешние 
геополитические сложности привели к наращиванию странами запа-
сов вооружений. Поэтому на рынке ВВТ важную роль играют также 
данные о заказах и переговорах о них, что позволяет определить при-
оритетные страны-экспортеры в перспективе. Это особенно значимо 
в отношении дорогих видов вооружений – больших боевых кораб-
лей, боевых самолетов и т.п. Статистика SIPRI по незавершенным 
поставкам позволяет установить, что и в перспективе США оста-
нутся ключевым экспортером ВВТ (табл. 3). 

 
Изменение подходов к современной торговой политике на рынке 

ВВТ 
После того, как «холодная война» завершилась, экономический 

фактор экспорта вооружений стал ключевым, и это было особо акту-
альным для стран Европы с маленькими рынками, не способными 
«поглотить» весь объем производства вооружений. Еще сильнее эко-
номические мотивы экспорта ВВТ стали действовать в 1990-е годы, 
по мере сокращения оборонных расходов стран Европы, что привело 
к еще большему сужению внутренних рынков вооружений европей-
ских стран, в связи с чем они стали в большей степени зависеть от 
зарубежных рынков. Чтобы обеспечить доходы, оружейные компа-
нии Европы усилили зависимость от экспорта, и у них в совокупном 
объеме продаж стали расти зарубежные продажи. В 2021 году доля 
зарубежных продаж у шведской компании Saab составила 62 %, у 
итальянской Leonardo – 83 %, у британской BAE Systems – 80 % [5]. 
Таким образом, чтобы сохранить базу собственных ОПК, европей-
ские производители стали расширять экспорт. 

Однако после начала СВО уже не экономические, а геополити-
ческие мотивы стали преобладать в экспорте ВВТ странами Европы. 
Даже в Швеции и Германии, которые не были ранее сторонниками 
экспорта ВВТ, был достигнут консенсус по поводу увеличения по-
ставок вооружений за рубеж (в Германии, собственно, ранее осу-
ществлялась строгая политика контроля над экспортом ВВТ [4]). На 
уровне Европейского союза (ЕС) в 2021 году был создан Европей-
ский фонд мира, который, как отмечают эксперты, в настоящее 
время является по сути фактическим механизмом финансирования 
поддержки военных действий, которые осуществляются для обеспе-
чения безопасности [10]. Если брать другие страны, то Япония в 2023 
году (впервые после долгих лет) также анонсировала финансовую 
военную помощь. В целом, с началом СВО международная торговля 
ВВТ вновь стала во главе угла геополитической повестки. Такая 
трансформация торговли, называемая еще регеополитизацией экс-
порта, ознаменует, по сути, новый этап в развитии мирового рынка 
ВВТ, изменяет подходы к лицензированию производства ВВТ, кото-
рое активно распространялось в последние десятилетия на трансгра-
ничном уровне. Переоценка стратегической значимости экспорта 
ВВТ требует переосмысления политики его экспорта. 

Кроме вышесказанного, страны Европы начали наращивать во-
енные расходы, и для оружейных компаний стран ЕС это увеличение 
будет означать расширение внутренних рынков ВВТ европейских 
стран. При этом, по мере роста внутренних рынков, оборонные ком-
пании стран Европы в меньшей степени будут ориентироваться на 
экспорт как источник получения доходов. Кроме того, поставляя 
оружие Украине, страны Европы значительно истощили свои арсе-
налы, и вынуждены пополнять собственные запасы или модернизи-
ровать их. Таким образом, оборонные компании стран Европы все в 
большей степени будут обращать внимание на потребности соб-
ственных ОПК, получая больше прибыли за счет внутренних рын-
ков, и давление на экспорт будет уменьшаться. Поэтому европей-
ский регион в ближайшие годы будет занимать незначительный 
удельный вес в международной торговле ВВТ. Аналогично и рос-
сийский ОПК будет в большей степени ориентироваться не на экс-
порт, а на внутренние потребности. К тому же западные санкции ока-
зали некоторое влияние на российский ОПК, и это касается прежде 
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всего дефицита комплектующих и технологий, усложнения расчетов 
по экспортным поставкам ВВТ. Кроме того, импорт ВВТ из России 
может привести к дополнительным санкциям в отношении стран-им-
портеров. 

В связи с вышеизложенным, Европа и Россия пока снижают экс-
портную ориентацию своих ОПК, и эта ниша активно осваивается не 
только США, но и азиатскими производителями, например, Китаем 
и Южной Кореей. Пока зарубежная активность китайских произво-
дителей ВВТ в основном ограничена азиатским регионом, хотя экс-
пансия Китая и продолжает расширяться, что также ознаменовало 
новые модели торговли на мировом рынке ВВТ. В целом, в мире 
формируется «трехблоковая» модель торговли. С одной стороны – 
Россия, с другой – страны НАТО, и, наконец, большая группа стран, 
не входящих в два первых блока. Эти страны формируют новые сети 
торговли ВВТ, которые ориентируются не на геополитические, а на 
чисто коммерческие и промышленные интересы. В свою очередь, 
вследствие СВО увеличилась дистанция между НАТО и этим тре-
тьим блоком стран – «глобальным Югом», который не поддержал 
антироссийские экономические санкции. На эти страны «глобаль-
ного Юга» приходится две трети мирового импорта ВВТ, и многие 
эти страны уже даже стали самостоятельны в производстве ВВТ. Та-
ким образом, современный геополитический контекст существенно 
изменяет международную торговлю ВВТ, в которой остаются два 
«герметичных» блока – США с союзниками и Россия с партнерами, 
однако имеется и «динамичный», третий блок, роль которого возрас-
тает, изменяя модели экспорта и импорта ВВТ. 
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This study analyzes the evolution and current trends in the development of international trade 

in arms and military equipment (WME) from the perspective of changing priorities of 
exporting and importing countries, as well as taking into account changes in the 
geopolitical context. After World War II, international trade in arms and military 
equipment experienced several shifts, many of which were associated with military-
political conflicts. It has been established that the diversification of international trade in 
arms and military equipment has become a response to national security challenges, as 
well as the result of the desire of many countries to independently produce weapons. 
Despite serious structural changes in the global arms and military equipment market, it 
remains stably dominated by a small group of exporters. At the same time, modern 
conflicts have changed the face of global exports, requiring new trade models and export 
policy mechanisms that would make international arms exchanges predictable and stable. 

Keywords: weapons and military equipment, world market, export, import, military-industrial 
complex, export policy, Cold War, geopolitical conflict. 
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Причины замедления экономического роста  
в Северо-Восточном регионе Китая 
 
 
Хун Дань  
Аспирант, Департамент менеджмента и предпринимательства, Школа эконо-
мики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет 
 
Северо-Восточный регион Китая (СВР) охватывает в основном провинции 
Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян, расположенные на cеверо-востоке страны и 
граничащие с Россией и Северной Кореей. Исторически, после основания Но-
вого Китая, при поддержке Советского Союза СВР стал колыбелью китай-
ской промышленности, где развитие тяжёлой промышленности было осо-
бенно активным. С начала реформ и открытия экономики, особенно после 
2000 г., темпы экономического роста постепенно замедлились, что значи-
тельно отличалось от экономического статуса региона до реформ. Государ-
ство осознало эту проблему и в 2003 г. предложило стратегию оживления 
СВР, целью которой было стимулирование быстрого экономического разви-
тия региона, однако эта мера явно не смогла значительно улучшить ситуацию 
с упадком, с которым столкнулся регион. После 2013 г. экономическое поло-
жение СВР ещё больше ухудшилось, в 2014 и 2015 годах темпы роста ВВП 
трех провинций временно оказались среди пяти низших в стране. В связи с 
замедлением экономического роста в регионе учёные провели глубокие ис-
следования и выдвинули множество точек зрения. Данная статья фокусиру-
ется на достижениях в области экономических исследований, использует ста-
тистический анализ макроэкономических данных и анализ литературы, со-
средотачиваясь на оценке качественных исследований экономических про-
блем СВР за последнее десятилетие. Исследование направлено на предостав-
ление глубоких академических взглядов для понимания и решения этих про-
блем. 
Ключевые слова: Северо-Восточный регион Китая, экономический рост, 
структура промышленности, деловая среда, население. 
 
 

С начала основания Нового Китая Север-Восточный регион (СВР) 
благодаря своей мощной промышленной базе и передовым произ-
водственным возможностям стал важным двигателем экономиче-
ского развития страны. В ту эпоху отрасли СВР, такие как стальная, 
угольная и машиностроительная, поддерживали процесс индустриа-
лизации страны, что позволило его экономическому развитию на не-
которое время занимать лидирующие позиции в стране. Однако за 
последние несколько десятилетий положение региона существенно 
ухудшилось, и он превратился в проблемную периферию [3]. К 
концу ХХ в. эта проблема стала ещё более очевидной, когда эконо-
мическое развитие СВР отстало от общенационального прогресса. В 
ответ на этот вызов, в октябре 2003 г. с целью восстановления былой 
славы прежних промышленных баз СВР, Правительство выпустило 
«Некоторые мнения о реализации стратегии оживления старых про-
мышленных баз, таких как в СВР». Эта политика была направлена 
на стимулирование экономической активности СВР с помощью ком-
плекса мер. Её введение привело к «временной весне» для эконо-
мики СВР, и в 2003 г., который стал годом начала оживления, реги-
ональный ВВП провинций Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян достиг 
темпов роста в 8.9%, 9.2% и 9.8% соответственно, демонстрируя 
сильный экономический потенциал и значительные достижения. Од-
нако стратегия возрождения старых промышленных баз СВР Китая 
не получила масштабного финансирования от Пекина, и средства 
направлялись только через инвестиции центральных ведомств и гос-
ударственных корпораций в 2000-е гг. Эти финансы не доходили до 
местных органов власти или экономической бюрократии. Налоговые 
льготы и административные послабления для СВР были недолго-
вечны и распространились на другие районы Китая через несколько 
лет после их введения [1]. 

Доля ВВП СВР в общей экономике страны снизилась с 8,5% в 
2003 г. до 4,8% в 2022 г., что почти в два раза меньше (рис. 1). Осо-
бенно заметно увеличение этой тенденции с 2014 г. 

 

 
Рисунок 1. Доля ВВП СВР Китая в общем ВВП Китая, 2003–2022 гг. 

 
Представленная выше диаграмма наглядно демонстрирует пол-

ную картину экономических перемен в СВР за последние двадцать 
лет, где особенно заметно постоянное снижение доли ВВП региона 
в общенациональном ВВП и ежегодное увеличение разрыва между 
ВВП на душу населения в регионе и средним уровнем по стране. 
Очевидно, что факторов, замедляющих экономический рост, множе-
ство, и ситуация в СВР выявляет не только экономические вызовы, 
но и отражает комплексные проблемы, включая социальные, куль-
турные, политические условия и географическое положение.  
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1. «Ржавый пояс» 
В начале существования Китайской Народной Республики 

(1949) Китай выбрал путь промышленной индустриализации с при-
оритетом развития тяжёлой промышленности, по образцу Совет-
ского Союза, и выбрал СВР в качестве самого раннего и крупней-
шего базового региона для развития тяжёлой промышленности. Бла-
годаря этим относительным преимуществам государство выбрало 
СВР в качестве первого приоритетного базового региона для разви-
тия тяжёлой промышленности, вложив значительные финансовые и 
материальные ресурсы в строительство крупных стратегических от-
раслей и ведущих предприятий, что было отражено в Отчёте о раз-
витии в СВР Китая за 2006–2016 гг. [2].  

Учёные считают, что экономические проблемы СВР являются 
исторически наследованными, их корни лежат в том, что на протя-
жении процесса индустриализации Китая экономическое развитие 
СВР сильно зависело от пройденного пути, что неизбежно привело 
к экономическому упадку [21; 23]. Другие учёные полагают, что од-
ной из основных причин является то, что большинство городов в 
этом регионе зависят от невозобновляемых природных ресурсов, та-
ких как уголь, нефть и сталь, которые служат основой для экономи-
ческого развития. Такая модель развития ресурсных городов, из-за 
ограниченности и невозобновляемости природных ресурсов, сталки-
вается с риском истощения ресурсов, что в свою очередь приводит к 
быстрому снижению экономического развития [11].  

Одновременно опора на природные ресурсы, такие как уголь, 
нефть и сталь, а также на традиционные отрасли, такие как тяжёлая 
промышленность, для поддержки экономического развития, привело 
к формированию односторонней промышленной структуры, осно-
ванной на производстве первичного сырья. Кроме того, Jin Jidong, 
Yang Yingzhu (2016) [7] указали, что однообразие структуры про-
мышленности в СВР также являются прямой причиной замедления 
экономического роста. Это однообразие в основном проявляется в 
чрезмерной зависимости от одной промышленной отрасли, при этом 
наблюдается пренебрежение развитием первичного и третичного 
секторов, что делает экономику региона чрезмерно чувствительной 
к изменениям в одной отрасли [12]. 

Pang Juan (2006) [15] указала на основе анализа случая снижения 
экономического развития городов с истощением ресурсов в провин-
ции Ляонин, что структура промышленности, чрезмерно зависящая 
от природных ресурсов, неустойчива. По мере того, как добыча ре-
сурсов входит в период снижения и ресурсы истощаются, ресурсо-
ёмкие отрасли как ведущие отрасли неизбежно будут сокращаться. 
Li Bo, Tong Lianjun с соавторами (2010) [11] упомянули в своем ис-
следовании, что города, зависящие от угля, долгое время чрезмерно 
зависели от разработки ресурсов, что привело к однообразию струк-
туры промышленности. Это привело к низким возможностям само-
стоятельного развития промышленной экономики, чувствительно-
сти к изменениям внешних экономических условий, трудностям в 
поиске альтернативных путей экономического роста при неблаго-
приятных внешних условиях, что вызвало хрупкость экономической 
системы. 

Причины экономического спада также включают ограничен-
ность экономического развития СВР, заключающуюся в фокуси-
ровке исключительно на стадиях добычи ресурсов и их простой пе-
реработке. Недостаток движущих сил структурной трансформации и 
модернизации промышленности в СВР в основном проявляется в 
чрезмерной зависимости от энергетических и минеральных ресур-
сов, традиционные отрасли всё ещё находятся на начальной стадии 
добычи и переработки, недостаточно технологических инноваций, 
способных повысить добавленную стоимость глубокой переработки 
промышленности. Давление экономического спада усиливается, 
темпы экономического роста замедляются, недостаточно мотивации 
для структурной перестройки и модернизации промышленности ре-
гиона [14]. 

Экономическое значение «ржавого пояса» заключается в том, 
что он представляет собой важный этап в процессе трансформации 

от индустриальной экономики к экономике услуг и информацион-
ным технологиям, одновременно подчёркивая глубокое влияние гло-
бализации, технологического прогресса и структурных изменений 
экономики на локальную экономику. Долгое время такая экономи-
ческая структура, хотя и обеспечивала процветание на раннем этапе, 
но с изменениями в мировой экономике и трансформацией внутрен-
него и внешнего рыночного спроса также выявила множество про-
блем. Регион пережил период от начальной фазы хищнической до-
бычи ресурсов до последующей корректировки структуры промыш-
ленности, но по сравнению с современными экономическими требо-
ваниями его промышленная структура всё ещё кажется довольно од-
нообразной, что также является важной причиной замедления эконо-
мического роста СВР. 

В 2014 г. журнал «Экономист» опубликовал статью «China. The 
north-east Back in the cold», в которой говорится: «Это тревожный ре-
гресс для старого ржавого пояса Китая, население которого состав-
ляет 110 миллионов человек. До недавнего времени Северо-Восток, 
казалось, переживал возрождение после нескольких трудных деся-
тилетий. Теперь вопрос в том, является ли его спад временным явле-
нием, поскольку он переходит от базы тяжёлой промышленности к 
центру современного производства и торговому узлу для торговли в 
Северо-Восточной Азии; или же его проблемы являются хрониче-
скими, наследием централизованно планируемого прошлого, из ко-
торого он частично ещё не вышел» [25]. 

 
2. Инвестиции не пересекают Шанхайгуань 
Инвестиции оказывают огромное стимулирующее влияние на 

экономику. Большой успех реформ и открытости Китая заключался 
в привлечении иностранных инвестиций, что позволило достичь 
быстрого экономического роста, и это ценный опыт. Капитал пред-
почитает хорошую экологическую среду, и качество инвестицион-
ной среды региона критически важно для привлечения внешних ин-
вестиций. Однако деловая среда СВР сталкивается с серьёзными 
проблемами, что не только снижает энтузиазм внешних инвесторов, 
но и ограничивает развитие и укрепление местных предприятий. 

Для обсуждения основных причин замедления экономического 
роста СВР существует фраза, которая долгое время циркулировала в 
китайских предпринимательских кругах, а именно: «Инвестиции не 
должны пересекать Шанхайгуань». Сложно точно определить, кто 
впервые произнёс это выражение, но оно действительно отражает 
общую тенденцию, связанную с тем, что деловая среда СВР имеет 
проблемы. 

Li Zhijun, Zhang Shiguo с соавторами (2019), ссылаясь на доклад 
Всемирного банка «Отчёт о деловой среде в Китае» (2003–2018 гг.) 
и соответствующие исследования, провели ранжирование деловой 
среды ведущих столичных городов страны за 2018 г. [13]. Резуль-
таты показали, что в основном лидируют столицы восточных и цен-
тральных регионов, например, среди первых 10 мест восточный ре-
гион занимает 4 места (города Гуанчжоу, Нанкин, Ханчжоу, Цзи-
нань), центральный регион – 3 города (Ухань, Чжэнчжоу, Чанша) и 
западный регион – 3 города (Чэнду, Сиань, Куньмин). Города СВР – 
Чанчунь, Харбин, Шэньян – заняли соответственно 12-е, 13-е и 14-е 
места, что в определенной степени отражает относительно слабую 
деловую среду СВР. Ding Ding, Gao Qiang с соавторами (2020) про-
вели эмпирическое исследование 36 столичных городов Китая, горо-
дов центрального подчинения и городов особого статуса; результаты 
показали значительные различия в деловой среде между городами, 
выявив оптимальные условия в восточном регионе, быстрое разви-
тие в центральных и западных регионах и относительно отсталое по-
ложение СВР [6]. Оптимизация инвестиционной деловой среды яв-
ляется важной задачей для оживления старых промышленных баз 
СВР. Как регион со слабо развитой рыночной экономикой на окра-
ине, СВР имеет худшую инвестиционную деловую среду по сравне-
нию с восточными прибрежными регионами, атмосфера благоприят-
ствования бизнесу, безопасности и обогащения предпринимателей 
недостаточно сильна [18]. Снижение темпов экономического роста в 
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СВР является результатом множества факторов, но по сравнению с 
другими регионами страны плохая деловая среда, приводящая к 
меньшему притоку производственных факторов, большему их от-
току и медленному повышению эффективности распределения про-
изводственных факторов, является одной из основных причин, вли-
яющих на экономический упадок региона [19].  

Анализ деловой среды СВР выявил три основные проблемы: во-
первых, чрезмерно большая роль государства при недостаточной 
роли рынка. Хотя были некоторые улучшения, но проблема не пол-
ностью решена; во-вторых, государство заявляет о поддержке, но не-
достаточно реализует её; и, наконец, хотя было создано множество 
институтов для оптимизации деловой среды, инвесторы всё ещё чув-
ствуют недостаток; в разных регионах были учреждены или введены 
специальные органы и системы для оптимизации деловой среды, но 
эффективность не очень заметна.  

Сознание необходимости реформ и открытости в СВР суще-
ствует, но прошлые факторы, не благоприятствующие рыночной 
экономике, всё ещё глубоко укоренены, такие как чрезмерное под-
чёркивание роли государства, пренебрежение рынком и обществом, 
что приводит к неэффективности государства и рынка. Кроме того, 
существует предвзятость в отношении государственных предприя-
тий и пренебрежение к частному бизнесу, что влияет на выбор тру-
доустройства и инвестиционную среду, заставляя предприятия при 
возникновении проблем искать решения у государства, а не на 
рынке. По сравнению с другими провинциями эти проблемы осо-
бенно заметны в СВР [17]. 

Деловая среда по сути является средой государственного регу-
лирования, и переступание границ, отсутствие или неправильное по-
ложение государства могут повлиять на деловую среду [19]. Акцент 
на организационных инновациях под руководством предпринима-
тельского духа, расширении высокотехнологичных цепочек добав-
ленной стоимости через технологические инновации, стимулирова-
нии интеграции отраслей через инновации в области услуг, а также 
на определении путей оптимизации деловой среды через освобожде-
ние мышления для стимулирования высококачественного развития 
экономики СВР в новую эпоху [20].  

В 2021 г., когда бывший премьер-министр Китая Ли Кэцян посе-
щал Цзилинь, он заявил, что «если деловая среда пройдёт проверку, 
инвестиции смогут пересечь Шанхайгуань» [Ли Кэцян]. Это выска-
зывание также было опубликовано на официальном сайте государ-
ственного правительства как важная новость. Это понимание про-
блемы СВР на высшем уровне, а также ключевая стратегия для ре-
шения проблем СВР. 

 
3. «Павлины» летят на юго-восток 
Проблема населения также является важной причиной замедле-

ния экономического роста СВР. В экономической науке население 
напрямую отражает человеческий капитал, который является эле-
ментом экономического роста, поэтому академические исследова-
ния экономических проблем СВР естественным образом сосредота-
чиваются на ситуации с населением региона. За последние 20 лет, с 
2003 по 2022 гг., население СВР сократилось примерно на 10 850 000 
человек (таблица 1).  

В 2020 г. была проведена Седьмая всеобщая перепись населения. 
По регионам, по сравнению с Шестой всеобщей переписью населе-
ния в 2010 г., доля населения Восточного региона увеличилась на 
2,15 процентных пункта, доля населения Центрального региона сни-
зилась на 0,79 процентных пункта, доля населения Западного реги-
она увеличилась на 0,22 процентных пункта, доля населения СВР 
снизилась на 1,20 процентных пункта. 

Проблема населения в СВР проявляется в двух аспектах: во-пер-
вых, низкий уровень естественного прироста населения. По рождае-
мости СВР находится на трёх последних местах по стране, общий 
уровень рождаемости в СВР долгое время составлял чуть более 50% 
от общенационального. В 2022 г. уровни рождаемости в Ляонине, 

Цзилине и Хэйлунцзяне составили 4.08%, 4.32% и 3.34% соответ-
ственно, что является одними из самых низких показателей по 
стране. С другой стороны, уровень смертности находится среди са-
мых высоких по стране, серьёзная проблема старения населения при-
вела к тому, что естественный прирост населения в 2022 г. составил 
-4.96%, -4.07% и -5.75% . Одной из основных причин этого является 
влияние политики планируемого родительства. Политика планируе-
мого родительства является общенациональной политикой, но по-
чему она оказала огромное влияние именно на СВР? Причина в том, 
что в то время, когда в СВР преобладали государственные предпри-
ятия, ценой за превышение нормы рождаемости была потеря ста-
бильной работы и даже возможный разрушительный удар по семей-
ной жизни, поэтому семьи могли позволить себе только одного ре-
бёнка, что стало одной из причин текущего старения населения, не-
рациональной структуры населения и нехватки рабочей силы в СВР. 
Другой аспект – это отток населения. Как уже было сказано, за два-
дцать лет население СВР уменьшилось более чем на 10 млн чел., в 
основном из-за миграции населения. Исследование Jiang Yu, Liu 
Hongyan с соавторами (2016) [22] показало, что отток регионального 
населения проявляется не только в количестве, но и в потере челове-
ческого капитала, отток населения включает в себя как количествен-
ные, так и качественные аспекты, среди мигрировавших 29.7% 
имеют высшее образование. Более тревожным, чем отток населения, 
является потеря высококвалифицированных талантливых специали-
стов, официальное название этого явления – «Павлины летят на юго-
восток». 

 
Таблица 1 
Численность населения на конец года, 2003–2022 гг., млн чел. 
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Источник данных: Национальное Бюро Статистики Китая 
 
Yu Tingting, Song Yuxiang с коллегами (2018) выбрали для ис-

следования 34 города уровня уезда СВР, проанализировали связь 
между структурой населения и экономическим развитием СВР [22]. 
Результаты показали, что структура населения и экономическое раз-
витие в целом находятся на среднем и высоком уровнях взаимосвязи, 
культурный уровень населения и уровень урбанизации оказывают 
очевидное стимулирующее воздействие на экономическое развитие 
СВР. Структура населения и экономическое развитие взаимно вли-
яют и ограничивают друг друга, на разных этапах экономическое 
развитие и структура населения находятся в состоянии согласован-
ного развития. Это говорит о значительной связи между проблемами 
населения региона и экономическим развитием.  

Логическая связь между убылью населения и замедлением эко-
номики в СВР требует пояснения, то есть нужно определить, приво-
дит ли убыль населения к замедлению экономики или замедление 



 

 76

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

экономики вызывает убыль населения. Хотя некоторые учёные счи-
тают, что сначала возникли экономические проблемы, которые затем 
привели к убыли населения, исследование Hou Li, Yu Xiao (2015) 
[10] предоставляет убедительные доказательства того, что проблема 
оттока населения в СВР существует как минимум с 2000 г., тогда как 
замедление экономики начало проявляться только в последнее 
время. Из данных Национального статистического бюро также 
видно, что основное замедление экономики СВР произошло в 2014 
г., в то время как отрицательный прирост общего числа постоянного 
населения был зафиксирован уже в 2011 г. 

С точки зрения экономической теории не всегда уменьшение 
численности населения приводит к росту ВВП на душу населения; в 
регионах с меньшим населением часто меньше рынок и ниже актив-
ность экономики, что может привести к снижению ВВП на душу 
населения. Исследование Gong Zhengqi, Zhang Danying с соавторами 
(2020) [5] показало, что убыль населения приводит к значительному 
сокращению рабочей силы, уменьшение населения оказывает нега-
тивное воздействие на экономическое развитие СВР и создает зло-
вредный цикл. Исследование Shao Li, Ji Zhenhua и коллег (2020) [16] 
выявило, что проблемы структуры населения СВР оказывают значи-
тельное влияние на экономический рост; низкий уровень рождаемо-
сти и серьёзное старение населения приводят к снижению доли тру-
доспособного населения, ограничивая экономическое развитие. 

В целом, низкий уровень рождаемости и отток населения вза-
имно влияют друг на друга, дополнительно усугубляя дисбаланс 
структуры населения СВР, что приводит к серьёзному демографиче-
скому кризису и проблеме старения населения, став значительным 
ограничивающим фактором для экономического развития СВР. Эко-
номическое развитие и доля экономики в общенациональном мас-
штабе могут сокращаться с ещё большей скоростью из-за постепен-
ного уменьшения доли населения СВР. 

 
Заключение 
Анализ причин замедления экономического роста в СВР позво-

ляет сделать следующие выводы: экономическое положение СВР ис-
торически считалось «отличником» среди всех регионов страны, но 
после 2013 г. постепенно превратилось в «неудовлетворительное». 
Причин этого явления множество, но основными являются однооб-
разная структура промышленности и недостаток инноваций, что 
привело к медленному промышленному обновлению и трансформа-
ции, утрате регионального конкурентного преимущества.  

Одновременно старение населения и массовый отток человече-
ского капитала приводят к дальнейшему снижению потребительской 
способности региона, экономической активности и уровня иннова-
ций и предпринимательства, создавая порочный круг и тормозя эко-
номическое развитие. 

Исследования предоставляют анализ причин экономических 
проблем СВР. Хотя в данной статье были последовательно рассмот-
рены факторы промышленности, окружающей среды и населения, 
такой порядок отражает лишь наши исследовательские предпочте-
ния и не подразумевает последовательность влияния этих факторов. 
На самом деле в процессе глубокого изучения мы обнаружили слож-
ную взаимосвязь между факторами промышленности, окружающей 
среды и населения, и ясность в логике и весе этих взаимосвязей 
имеет важное значение для глубокого понимания проблем, с кото-
рыми сталкивается СВР. Исследование того, как эти факторы взаи-
модействуют друг с другом и каковы их глубинные механизмы воз-
действия на региональную экономику, является направлением для 
будущих исследований. 
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The Northeast Region of China (NER), primarily comprising the provinces of Liaoning, Jilin, 

and Heilongjiang, is located in the northeastern part of the country, bordering Russia and 
North Korea. Historically, following the establishment of New China and with the 
support of the Soviet Union, NER became the cradle of Chinese industry, where the 
development of heavy industry was particularly active, serving as a vital base for heavy 
industrialization. Since the beginning of economic reforms, especially after the year 2000, 
the growth rate of the economy has gradually slowed down, which is a significant 
deviation from the region's economic status prior to the reforms. Recognizing this issue, 
the state proposed a revival strategy for NER in 2003 aimed at stimulating rapid economic 
development in the region, however, this initiative has evidently failed to significantly 
improve the declining situation faced by the region. After 2013, the economic situation 
in NER further deteriorated, with the GDP growth rates of the three provinces temporarily 
ranking among the five worst in the country in 2014 and 2015. In response to the 
economic slowdown in the region, scholars have conducted extensive research and put 
forward many viewpoints. This article focuses on achievements in the field of economic 
research, utilizing statistical analysis of macroeconomic data and literature analysis, 
concentrating on assessing qualitative research of economic issues in NER over the past 
decade. The study aims to provide deep academic insights for understanding and 
addressing these issues. 

Keywords: Northeast region of China, economic growth, industrial structure, business 
environment, population. 
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Влияние инноваций на достижение целей устойчивого развития  
в странах Европейского союза 
 
 
Чернышева Татьяна Константиновна 
аспирант Кафедры мировой экономики, МГУ им. М. В. Ломоносова, асси-
стент кафедры государственных и муниципальных финансов, РЭУ им. Г.В. 
Плеханова, tkchernysheva@fa.ru 
 
Цель настоящей работы заключается в исследовании влияния инноваций на 
достижение целей устойчивого развития в странах Европейского союза (как 
с финансовой точки зрения, так и с точки зрения человеческих ресурсов). По-
лученные результаты позволили прийти к выводу, что инновации играют су-
щественную роль для ускорения темпов экономического и социального раз-
вития европейских стран. Они позволяют также повышать эффективность и 
качество жизни граждан, а также поддерживать свою конкурентоспособность 
в глобальной экономической системе. Результаты исследования также де-
монстрируют, что инновации имеют решающее значение для достижения 
ЦУР ООН до 2030 года. Автор приходит к выводу, что инновации, основан-
ные на человеческих ресурсах, и инновации, основанные на финансовой под-
держке, могут способствовать достижению этих целей в средне и долгосроч-
ной перспективе.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG, социально-ответственное рас-
крытие информации, глобальные вызовы, ЦУР ООН, Европейский союз, ин-
новационное развитие, глобальная конкурентоспособность 
 
 

Введение. В современных реалиях изменения в экономической, эко-
логической, геополитической и технологической сферах создают не 
только множество возможностей для сотрудничества, но также фор-
мируют определенные риски и глобальные проблемы. По данным 
Организации Объединенных Наций эти проблемы носят не только 
экономический характер (например, стимулирование экономиче-
ского роста, стимулирование инвестиций и сокращение безрабо-
тицы), но и социальный и экологический (например, бедность и из-
менение климата) [12]. Неспособность справиться с этими пробле-
мами может иметь негативные последствия для общества, ограничи-
вая его способность удовлетворять свои собственные потребности 
[10]. Указанные глобальные проблемы усугубились пандемией 
COVID-19, которая, помимо прочего, подчеркнула важность систем 
занятости, доходов и социальной защиты населения. В связи с этим 
процессом глобальные проблемы человечества приобретают еще 
большую актуальность как для мира в целом, так и для отдельных 
стран. 

В настоящее время национальные правительства 193 стран, а 
также ведущие международные организации реализуют политику, 
направленную на содействие устойчивому развитию. Эта политика 
направлена на достижение Целей устойчивого развития ООН (далее 
– ЦУР ООН), изложенных в Повестке дня в области устойчивого раз-
вития на период до 2030 года [11]. Несмотря на свой многогранный 
и комплексный характер, Повестка дня на период до 2030 года стала 
руководящим принципом для многих стран. Этот план включает в 
себя 17 задач, разделенных на 169 целевых показателей, охватываю-
щих экономические, социальные и экологические аспекты устойчи-
вого развития.  

Хотя первоначальный прогресс в достижении ЦУР ООН был 
медленным, конкретные проблемы и обстоятельства, с которыми 
сталкиваются каждая страна и регион, делают этот процесс непро-
стым. По этой причине коммуникация и обмен информацией о ЦУР 
ООН и устойчивом развитии устойчивого развития стали необходи-
мыми для поощрения приверженности, участия и вовлеченности от-
дельных лиц по всему миру. Тем не менее региональные различия в 
области устойчивого развития могут усугубляться различиями в 
уровнях инновационной деятельности между странами. 

Подчеркнем, что инновационная политика выступает связую-
щим звеном между исследованиями, технологическим прогрессом и 
промышленными стратегиями, направленными на создание благо-
приятной среды для воплощения инновационных идей в востребо-
ванные на рынке продукты. Инновационная политика широко при-
знана в качестве важного компонента и в стратегии Европейского 
союза (далее – ЕС): она тесно переплетена с другими инициативами 
ЕС, такими как инициативы, касающиеся занятости, конкурентоспо-
собности, климата и окружающей среды, развитию промышленно-
сти и энергетики. Главной целью инновационной деятельности явля-
ется преобразование результатов исследований в новые и усовер-
шенствованные услуги и продукты для поддержания конкурентоспо-
собности на мировом рынке и повышения уровня (и качества) жизни 
людей.  

Таким образом, цель данной работы: изучить влияние иннова-
ций на достижение целей устойчивого развития в странах Европей-
ского союза (как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения 
человеческих ресурсов). Для достижения поставленной цели также 
необходимо произвести оценку того, как достижение ЦУР ООН с по-
мощью инноваций может способствовать повышению общей конку-
рентоспособности европейских стран.  
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Исследуя взаимосвязь между инновациями, соблюдением ЦУР 
ООН и конкурентоспособностью, настоящее исследование призвано 
подчеркнуть важность инновационных усилий для экономического 
и социального развития стран Европейского союза. Выявление по-
добных взаимосвязей может быть практически полезным при приня-
тии стратегических решений по приоритизации инновационных 
инициатив (которые соответствуют конкретным ЦУР ООН), что 
приведет к более точечным и эффективным усилиям по обеспечению 
устойчивого развития и повышению глобальной конкурентоспособ-
ности. 

 
Методы. Методологической основой исследования являются 

системный и сравнительный анализ, а также методы группировки и 
классификации. Информационной базой исследования послужили 
официальные материалы Европейской комиссии, Европейского пар-
ламента, Всемирного банка, Всемирного экономического форума. 
При написании работы были использованы труды российских и за-
рубежных исследователей в электронных и печатных научных изда-
ниях. 

 
Результаты. В последние десятилетия инновации, ориентиро-

ванные на устойчивое развитие, стали предметом интенсивных дис-
куссий в литературе, поскольку обе концепции (т. е. концепция 
«устойчивого развития» и «теория инноваций (инноватика)») вклю-
чают как социальные, так и экологические аспекты. Непосред-
ственно сам термин «инновация» – крайне актуальное понятие в 
научной, экономической и социальной сферах, привлекающее вни-
мание исследователей и экспертов в различных областях научной де-
ятельности. Со временем определение «инновации» менялось ввиду 
ее многогранного характера и динамичных изменений в эпоху циф-
ровой трансформации [2]. В широком смысле «инновация» – это раз-
работка и дальнейшее внедрение новых идей, методов, продуктов 
или услуг, которые создают определенную ценность, позитивный 
эффект или способствуют общественному прогрессу.  

В научной литературе понятие инноваций рассматривается с 
разных точек зрения: в связи с технологиями, коммерцией, социаль-
ными системами, экономическим развитием и формулированием по-
литики. Соответственно, в настоящий момент существует широкий 
спектр подходов к концептуализации инноваций. Также нет единого 
мнения относительно окончательной классификации инновацион-
ных стратегий или подходов. Учитывая ограничения, связанные с 
неоднозначностью терминологии, в данном исследовании не пред-
принимается попытка классифицировать возникающие инновации 
по конкретным моделям, а они рассматриваются в следующих ши-
роких категориях:  

1. инновации, связанные с человеческими ресурсами (акцент 
сделан на организационных инновациях и новых социальных прак-
тиках, направленных на повышение благосостояния людей); 

2. инновации, связанные с финансированием научно-техноло-
гической и инновационной деятельности (подобные инновации опи-
раются на различные источники финансирования).  

Согласно теории распространения инноваций, инновации, осно-
ванные на человеческих ресурсах, означают, что по мере увеличения 
числа людей с более высокой академической и профессиональной 
подготовкой инновации могут генерироваться как на индивидуаль-
ном, так и на организационном уровнях. Методические подходу к 
анализу инноваций непосредственно в рамках Европейского союза в 
своем компоненте инноваций, основанном на человеческих ресур-
сах, учитывают общее число новых обладателей докторских степе-
ней в областях STEM (от англ. «science, technology, engineering and 
mathematics» – «естественные науки, технология, инженерия и мате-
матика») на 1000 человек в возрасте 25–34 лет. Они измеряют коли-
чество людей, обучающихся на протяжении всей жизни, и оцени-
вают результативность этой квалифицированной рабочей силы на 
основе научных публикаций из 10% наиболее цитируемых публика-
ций. Эти показатели соответствуют модели «открытых инноваций», 

поскольку краудсорсинг расширяет коллективные знания, что помо-
гает быстрее (и, что важно, с большей отдачей) находить инноваци-
онные решения [6].  

Говоря о содержании инноваций, основанные на финансовой 
поддержке со стороны государства, отметим, что одним из ключе-
вых факторов, который оценивается в рамках применяемой Евросо-
юзом методологии, являются расходы страны на научные исследо-
вания и разработки (R&D). Поскольку именно прорывные решения 
и разработки, которые могут быть достигнуты с помощью НИОКР, 
и приводят к преобразующим инновациям и позволяют той или иной 
стране поддерживать свои усилия по достижению ЦУР ООН.  

Например, оптимизация процедур управления водными ресур-
сами будет способствовать достижению ЦУР ООН №6. Кроме того, 
в рамках методологии ЕС рассматривается прямая и косвенная госу-
дарственная финансовая помощь предприятиям в проведении 
НИОКР, включая налоговые льготы на расходы на НИОКР, прямое 
финансирование НИОКР коммерческих предприятий и процент от 
затрат на НИОКР в валовом внутреннем продукте. Еще одним фак-
тором, который принимается во внимание, является доля расходов 
на исследования и разработки (R&D) в бизнес-секторе [5]. Он рас-
считывается с использованием всех затрат на НИОКР как расходы 
на инновации в расчете на одного занятого человека, исходя из об-
щих расходов предприятий на инновации в соответствии со стандар-
тами покупательной способности) и общей занятости в инновацион-
ных компаниях всех размеров.  

В литературе также нет единого мнения относительно определе-
ния устойчивого развития, что приводит к наличию множества раз-
личных интерпретаций. Хотя институциональная точка зрения ООН 
и других международных организаций увязывает экономический 
рост с решением социальных и экологических проблем, многие ав-
торы выражают свое несогласие с данными определениями. Некото-
рые исследователи отмечают, что концептуализации ООН не хватает 
теоретической проработки, поскольку предполагается, что экономи-
ческий рост необходим для сокращения бедности и переноса «гряз-
ных» производств на более доступные рынки [6]. Однако такой тип 
роста приводит к разрушению окружающей среды [5]. 

Академик РАН, доктор экономических наук, профессор Порфи-
рьев Б.Н. является ведущим отечественным ученым, занимающимся 
проблемами в области устойчивого развития и климатической по-
вестки в целом. В своих многочисленных трудах он отмечает, что «в 
более широком плане климатические изменения и связанные с ними 
последствия – только часть общей картины рисков для жизни и здо-
ровья людей, роста экономики. Это доказывают принятые практиче-
ски всем мировым сообществом цели устойчивого развития, кото-
рые, помимо «мер по борьбе с изменением климата и его последстви-
ями», включают еще 16 глобальных целей устойчивого развития 
(ЦУР), охватывающих все составляющие (экономическую, социаль-
ную и экологическую) этого развития» [3]. В другой работе Порфи-
рьев Б.Н. подчеркивает, что «…новую стратегию адаптации ЕС це-
лесообразно рассматривать как международный опыт, полезный для 
развития стратегического планирования в целом… Особого внима-
ния заслуживают целевая установка указанной стратегии и соответ-
ствующие институты, направленные на достижение интегральной 
устойчивости развития ЕС к 2050 г.» [4]. 

Заведующий кафедрой экономики природопользования МГУ 
им. М.В. Ломоносова С.Н. Бобылев отмечает, что определение кон-
цепции «устойчивого развития» в России и в международном сооб-
ществе существенно отличается, соотносясь в первую очередь с раз-
витием экономики и экономическим ростом, вынося за рамки един-
ство социальных, экономических и экологических процессов [1].  

В рамках настоящего исследования была предложена авторская 
трактовка понятия «устойчивое развитие», в соответствии с которым 
устойчивое развитие представляет комплексную характеристику 
экономического роста и развития, которая позволяет обеспечивать 
удовлетворение экономических потребностей нынешнего поколе-
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ния, не лишая возможности удовлетворения соответствующих по-
требностей будущих поколений на основании учета экономических, 
социальных и экологических факторов. 

Подчеркнём, что в последние десятилетия концепция интеллек-
туального капитала становится все более распространенной в науч-
ных и академических кругах. По мере того, как мировая экономика 
переходит к подходу, основанному на знаниях («экономика знаний», 
«постиндустриальное общество»), развитие интеллектуального ка-
питала и управление им становится решающим фактором развития 
различных государств. Термин «интеллектуальный капитал» был 
впервые введен Кеннетом Гэлбрейтом в 1969 году, который утвер-
ждал, что он охватывает «нечто большее, чем просто чистый интел-
лект человека», и включал в это понятие также интеллектуальную 
деятельность. Представляется, что наличие в стране мощной базы 
интеллектуального капитала способствует распространению инно-
ваций и разработке новых технологий, продуктов и услуг. На данные 
процесс влияет ряд факторов, таких как: количество высококвалифи-
цированных работников, развитая технологическая инфраструктура 
и инновационные образовательные учреждения. Перечисленные 
факторы способствуют созданию динамичной среды, способствую-
щей генерации и развитию инноваций.  

С другой стороны, инновации также стимулируют рост интел-
лектуального потенциала внутри страны. Инвестиции в исследова-
ния и разработки, сотрудничество между государственным и част-
ным секторами и продвижение культуры инновационного предпри-
нимательства создают благоприятный цикл, который увеличивает 
интеллектуальное богатство страны. Этот цикл порождает новые 
идеи, технологии и продукты, которые стимулируют экономический 
рост и способствуют общему благосостоянию нации.  

В статье 173 Договора о Европейском союзе (TEU) подчеркива-
ется важность обеспечения конкурентоспособности отраслей про-
мышленности ЕС. Статьи 179-190 TEU регулируют стратегии Евро-
пейского союза в области научных исследований и разработок в об-
ласти технологий (НИОКР) и космической деятельности [8]. Основ-
ным инструментом реализации стратегии в области НИОКР является 
многолетняя рамочная программа, в которой определены цели, при-
оритеты и пакеты финансирования.  

Несмотря на то, что ЕС инвестирует меньшую долю своего го-
дового валового внутреннего продукта (ВВП) в научные исследова-
ния и разработки (далее – НИОКР) в сравнении с Соединенными 
Штатами и Японией, он, тем не менее, играет важную роль в стиму-
лировании глобального развития инноваций. Например, в 2020 году 
ЕС выделил на НИОКР 2,3% своего ВВП, в то время как США и 
Япония выделили 3,45% и 3,26% ВВП соответственно [9]. Это нера-
венство можно объяснить явлением, известным как «утечка мозгов», 
когда многие из наиболее квалифицированных исследователей и но-
ваторов ЕС мигрируют в страны, которые предлагают более благо-
приятные условия для их работы. Подчеркнем, что в настоящий мо-
мент рынок ЕС также сильно фрагментирован и на нем отсутствует 
культура инноваций. Для решения этой проблемы ЕС предложил 
концепцию «Инновационного союза» [7]. Целью этой инициативы 
является позиционирование ЕС как ведущего научного центра в 
мире, устранение барьеров на пути инноваций и преобразование ме-
тодов сотрудничества государственных и частных организаций. Это 
предполагает создание европейских инновационных партнерств 
между институтами ЕС, национальными правительствами и пред-
приятиями. 

 
Обсуждение. Подчеркнем, что Европейский союз обладает ря-

дом преимуществ, когда речь заходит о стимулировании инноваций 
в его государствах-членах. Во-первых, существуют установленные 
соглашения и нормативные акты, а также культура сотрудничества, 
которая позволяет адаптировать инновационные инициативы в каж-
дой стране. Это означает, что инновации могут быть адаптированы 
к конкретным потребностям каждого государства-члена. Кроме 
того, тот факт, что информация находится в открытом доступе на 

официальных веб-сайтах ЕС, облегчает странам изучение опыта 
друг друга.  

В настоящее время правительства почти всех европейских стран 
предпринимают усилия по стимулированию инноваций. Например, 
в Германии 1 января 2020 года федеральное правительство приняло 
новый закон, который предусматривает налоговые льготы для науч-
ных исследований и разработок. Этот закон известен как «Закон о 
пособиях на научные исследования» (или Forschungszulagengesetz), 
согласно положению которого в течение следующих пяти лет пред-
приятия в Германии должны получить около 5,6 миллиардов евро в 
форме грантов на научные исследования. Кроме того, в 2018 году 
немецкие компании инвестировали в исследования и разработки 72,1 
миллиарда евро. Общий объем инвестиций в инновационные разра-
ботки и их внедрение в 2023 году составил 172,6 миллиарда евро [9].  

В другой европейской стране, а именно – в Нидерландах, создан 
Отраслевой альянс за знания и инновации. Альянс представляет со-
бой стратегическое партнерство, в котором участвуют правитель-
ство, предприятия промышленности, университеты и исследователь-
ские институты для расширения инновационного потенциала ключе-
вых секторов экономики. Целью альянса является вывод на рынок 
инновационных продуктов и услуг. Одна из инновационных про-
грамм направлена на использование возобновляемых источников 
энергии (ЦУР ООН№ 7). Цель этой программы (охватить два милли-
она человек) была достигнута на три года раньше запланированного 
срока [7].  

В Италии инициатива под названием «Инклюзивные цифровые 
инновации» направлена на устранение неравенства путем предостав-
ления гражданам равного доступа к цифровым технологиям. Эта 
инициатива призвана обеспечить возможность всех категорий граж-
дан полноценно участвовать в жизни общества, взаимодействовать, 
работать и использовать цифровые услуги, предоставляемые госу-
дарственными органами. Одним из способов мониторинга этой ини-
циативы является использование информационной панели, которая 
предоставляет подробную информацию о показателях и достигну-
том прогрессе.  

Представляется, что инновации играют существенную роль для 
ускорения темпов экономического и социального развития европей-
ских стран. Они позволяют им повышать эффективность, продуктив-
ность и качество жизни граждан, а также поддерживать свою конку-
рентоспособность в глобальной экономической системе. 

 
Заключение. Проведенное исследование позволило сделать вы-

вод, что в современном быстро меняющемся мире инновации играют 
решающую роль в обеспечении прогресса и развития европейских 
стран. Чтобы обеспечить устойчивое будущее, соответствующее Це-
лям устойчивого развития ООН до 2030 года, крайне важно исполь-
зовать инновации для ускорения движения стран к этой цели. В ис-
следовании была произведена попытка проанализировать взаимо-
связь между инновациями и достижением ЦУР ООН, а также оце-
нить ее влияние на общую конкурентоспособность стран Европей-
ского союза. Без глубокого понимания этой взаимосвязи эффектив-
ная разработка инновационной политики и использование всего по-
тенциала инноваций как катализатора устойчивого роста останутся 
недостижимыми. 

Глобальная конкурентоспособность создает все большую по-
требность в завоевании новых рынков, а также требует продуктов, 
способных конкурировать с продуктами из других стран, которые 
могут отличаться более низкими ценами или уникальными характе-
ристиками. Технологии меняются быстрее, чем когда-либо, и для 
того, чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям необхо-
димы инновации. Инновации также необходимы для повышения эф-
фективности европейского производства и трансформационных про-
цессов, поскольку население стран-членов ЕС имеет тенденцию к 
старению, а людей трудоспособного возраста становится все 
меньше. 
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Результаты исследования демонстрируют, что инновации имеют 
решающее значение для достижения ЦУР ООН. Результаты прове-
денного анализа показали, что инновации, основанные на человече-
ских ресурсах, и инновации, основанные на финансовой поддержке, 
могут способствовать достижению этих целей. Тем не менее, многие 
организации по-прежнему обеспокоены влиянием их вклада на их 
коммерческие перспективы и развитие бизнеса, а также на общие 
условия в стране. Когда становится очевидным, что соблюдение 
ЦУР ООН может положительно повлиять на конкурентоспособность 
страны, предприятия должны быть более заинтересованы в том, 
чтобы вносить свой вклад, поскольку именно они выиграют от уве-
личения финансовой поддержки и появления новых рыночных воз-
можностей. 
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The purpose of this work is to study the impact of innovation on the achievement of sustainable 

development goals in the countries of the European Union (both from a financial point of 
view and from the point of view of human resources). The results obtained led to the 
conclusion that innovations play an essential role in accelerating the pace of economic 
and social development of European countries. They also make it possible to improve the 
efficiency and quality of life of citizens, as well as maintain their competitiveness in the 
global economic system. The results of the study also demonstrate that innovation is 
crucial to achieving the UN SDGs by 2030. The author concludes that innovations based 
on human resources and innovations based on financial support can contribute to 
achieving these goals in the medium and long term. 
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Опыт стратегического развития дельты реки Янцзы в Китае 
 
Юй Юэ 
аспирант Московской школы экономики, МГУ имени М. В Ломоносова, 
yazsh777@163.com 
 
Со становлением экономики городские агломерации постепенно приобре-
тают роль основной пространственной организации для переноса различных 
составляющих развития, включая население, экономику, культуру, науку и 
технологии. В общем, городские агломерации оказывают способность предо-
ставлять более обширные ресурсы, возможности и услуги, привлекая людей 
и способствуя экономическому росту и социальному развитию. Поэтому го-
родские кластеры играют все более важную роль в современном процессе ур-
банизации и развития. Французский географ Жан Готтманн (Jean Gottmann) 
выдвинул гипотезу о том, что городские агломерации являются главным дви-
жущим фактором национального и регионального роста. В 1970 году город-
ская агломерация дельты реки Янцзы впервые была включена в список шести 
мировых городских агломераций, привлекая внимание мирового сообщества. 
В 2018 году комплексное региональное развитие дельты реки Янцзы стало 
одной из национальных стратегий Китая. Через два года этому району была 
присвоена миссия «один полюс, три района и одно нагорье» с целью стать 
важным центром экономического роста и моделью экономического развития 
Китая. Экономическое развитие Китая привлекает внимание всего мира, и 
дельта реки Янцзы, как один из наиболее развитых регионов Китая, накопила 
обширный опыт развития. Исследование основано на теории стратегии и ме-
тодологии стратегирования академика В.Л. Квинта, используются новые тео-
рии и методы для анализа стратегирования дельты реки Янцзы, а также пояс-
няется расчет индекса регионального развития дельты реки Янцзы, сформу-
лированного правительством Китая. Эти исследования направлены на полу-
чение опыта разработки стратегии в менее развитых регионах. 
Ключевые слова: региональная интеграция, региональный рост, стратегия, 
городские агломерации 
 

Введение 
Соответствующие исследования региональной стратегии при-

влекли внимание зарубежных ученых еще в конце ХХ века, но в ос-
новном они сосредоточены на влиянии региональной политики на 
занятость[1], экономический рост[2] и другие аспекты. Столкнув-
шись с радикальными изменениями в международной и внутренней 
среде, Китай предложил крупную региональную стратегию[3]. Реа-
лизация крупных региональных стратегий направлена на усиление 
демонстрации и лидерства различных типов стратегических функци-
ональных зон[4]. В соответствии с требованиями развития основных 
национальных региональных стратегий, касающихся изучения 
дельты реки Янцзы, некоторые ученые интерпретировали «Контур 
регионального комплексного плана развития региона дельты реки 
Янцзы», руководящий и обязательный документ для развития 
дельты реки Янцзы, и отметили стратегическое значение региона, 
целевое значение[5] и узкие места[6]. Некоторые ученые провели ис-
следования идей развития[7], построения системы и ключевых обла-
стей. В дополнение к теоретическим исследованиям интеграции 
дельты реки Янцзы, некоторые ученые также используют количе-
ственные методы для измерения уровня развития или тенденции ин-
теграции дельты реки Янцзы. 

Что касается академических исследований по интеграции 
дельты реки Янцзы, систематического анализа стратегического пла-
нирования мало. Поэтому целью данного исследования является ана-
лиз региональной стратегии дельты реки Янцзы на основе теории 
стратегии и методология стратегирования Иностранного члена РАН, 
академика В. Л. Квинта, которая предлагает наиболее универсаль-
ную и комплексную систему взглядов на стратегирование нацио-
нального, регионального и отраслевого развития в их взаимо-
связи[8]. 

 
Результаты и их обсуждение 
Дельты реки Янцзы относится к территории к югу от реки 

Янцзы, которая является открытой прибрежной экономической зо-
ной и одним из наиболее активных районов экономического разви-
тия в Китае. По состоянию на 2021 год он включает в себя в общей 
сложности 41 город Шанхая, провинций Цзянсу, Чжэцзян и Аньхой, 
площадь региона составляет 358 000 кв. км, региональный ВВП – 
27605.4 млрд. юаней, а общая численность населения – 236478300 
человек[9], что составляет примерно 3.73%, 24.14%, 16.74% от об-
щей численности населения Китая соответственно. 

 

 
Рисунок 1. Дельта реки Янцзы в Китае 
Источник: Статистическое бюро провинции Аньхой, Национальное 
статистическое бюро Аньхой, Генеральная группа по обследова-
нию Статистический ежегодник Аньхой 2022. - 34 изд. - Пекин: 
Статистическое издательство Китая, 2022 г. -C61. 
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Развитие дельты реки Янцзы прошло через длительный процесс, 
который можно разбить на четыре этапа[10]. Первый этап – началь-
ная стадия развития (1983-1990). В 1982 году была учреждена Шан-
хайская экономическая зона, которая стала самым ранним прототи-
пом дельты реки Янцзы и включала 10 городов, с Шанхаем в каче-
стве центра. Основной целью зоны было разрешение межрегиональ-
ных и межотраслевых конфликтов путем регионального планирова-
ния и соответствующей координации, а также содействие экономи-
ческому объединению регионов и предприятий для повышения со-
циальной производительности. Однако из-за недостаточной согласо-
ванности в административной сфере, значительных различий в эко-
номическом развитии региона и сложностей согласования интересов 
привели к ликвидации "Шанхайской экономической зоны" в июне 
1988 года. Сотрудничество в дельте реки Янцзы застыло на этом 
этапе[11]. 

Второй этап – фаза городского сотрудничества (1990-2001 гг.). 
На данном этапе города в дельте реки Янцзы активно изучают меха-
низмы регионального сотрудничества с точки зрения рыночно-ори-
ентированного распределения ресурсов. В 1992 году 14 городов, 
включая Шанхай, Уси, Нинбо, Сучжоу, Янчжоу, Чжоушань, Хан-
чжоу, Шаосин, Нанкин, Наньтун, Чанчжоу, Хучжоу, Цзясин и 
Чжэньцзян, организовали совместную встречу председателей отде-
лов сотрудничества городов дельты реки Янцзы. В процессе долго-
срочного развития формировался «трехуровневый механизм» регио-
нального сотрудничества, включая в себя принятие решений, коор-
динацию и выполнение. Ассоциация координации городской эконо-
мики дельты реки Янцзы играет координирующую роль[12]. 

Третий этап – фаза провинциального и муниципального сотруд-
ничества (2001–2013 гг.). С началом XXI века региональное сотруд-
ничество в дельте реки Янцзы перешло в стадию провинциального и 
муниципального сотрудничества[13]. Главной особенностью регио-
нальной интеграции в дельте реки Янцзы на данном этапе является 
изучение институциональных механизмов региональной интегра-
ции. После 2010 года политика регионального сотрудничества в 
дельте реки Янцзы на национальном уровне стала внедряться одна 
за другой, обеспечивая более комплексное планирование и руковод-
ство для комплексного развития дельты реки Янцзы, благодаря чему 
регион постепенно становится эталоном и моделью для изучения ре-
гиональной интеграции и развития в Китае[14]. 

Четвертый этап – фаза углубления интеграции (с 2014 года и до 
настоящего момента). По мнению заслуженного ученого в области 
теории и методологии стратегирования В. Л. Квинта, стратегическая 
технологическая, экономическая, политическая и военная классифи-
кация стран и регионов занимает важное место в повестке дня лиде-
ров[15]. Это решение согласуется с тем фактом, что развитие реги-
она дельты реки Янцзы всегда было предметом озабоченности пред-
седателя Си Цзиньпина. Во время своего визита в Шанхай в мае 2014 
года Си подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствова-
ния механизма сотрудничества и координации в регионе дельты 
реки Янцзы, а также стремление содействовать тому, чтобы регион 
дельты реки Янцзы стал регионом-пионером, играющим ведущую 
роль в комплексном развитии[16]. В ноябре 2018 года на церемонии 
открытия первой Китайской международной импортной выставки 
он отметил: "Комплексное развитие региона дельты реки Янцзы под-
держивается и превращается в национальную стратегию, усилия 
предпринимаются по реализации новой концепции развития, модер-
низированная экономическая система строится, глубокие реформы 
продвигаются с более высокой отправной точки и мир открывается 
на более высоком уровне, строительство "Одного пояса и одного 
пути" дополняется, экономический пояс реки Янцзы развивается с 
целью улучшения пространственной схемы реформ и открытости 
Китая"[17]. Впервые регион дельты реки Янцзы был определен в ка-
честве одной из национальных стратегий Китая.  

На заседании Центрального политического бюро КПК в 2019 
году Си Цзиньпин отметил, что интеграция развития дельты реки 

Янцзы играет важную роль в стимулировании и демонстрации реги-
онального развития. Он подчеркнул, что необходимо сосредото-
читься на двух ключевых моментах - "интеграция" и "высокое каче-
ство", чтобы содействовать развитию экономического пояса реки 
Янцзы и восточного региона Китая, формируя высококачественные 
региональные кластеры[18].  

Чтобы более ясно понять ситуацию развития дельты реки 
Янцзы, начиная с 2020 года, под руководством Национального ста-
тистического управления Китая, включающий в себя 49 показателей, 
и подсчитали с 2016 года[19]. 

Используя метод стандартизации третьего уровня индексов с ба-
зовым значением 100 в 2015 году, получим индивидуальные ин-
дексы. После взвешивания индивидуальных индексов третьего 
уровня, получаем суммарные индексы первого уровня, расчетная 
формула:  

𝑆௧  = ∑ 𝑌௧ × 𝑤  × 100 , 
Где Y୧୲ – индивидуальный индекс третьего уровня,  w୧ – вес тре-

тьего уровня, S୲ – индекс показателя за t-й год. Затем проводится 
взвешенное объединение показателей первого уровня для получения 
общего индекса развития Янцзы-Дельты.  

 
Таблица 1 
Индекс и субиндексы регионального развития дельты реки Янцзы, 
2015-2022 гг. 
Классификация Индекс
год
Образцовое руководство 100.0 105.6 109.5 115.8 119.7 121.1 123.1 124.2
Инновации и совместное

строительство 100.0 103.6 112.8 124.3 130.1 135.8 146.8 150.9

Координация и 
совместный прогресс 100.0 101.1 101.6 104.8 112.2 118.3 125.4 128.6

Совместная зеленая 
защита 100.0 113.2 122.2 130.3 135.9 139.6 148.4 152.0

Открытость и 
взаимовыгодность 100.0 102.6 109.5 107.3 101.6 103.8 110.0 106.8

Общее благосостояние 100.0 105.0 110.1 112.9 119.8 121.4 125.0 126.6

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Общий индекс 100.0 105.3 110.5 115.9 119.8 122.7 127.9 129.5
 

Источник: Интеграция способствует качественному развитию, а 
индекс регионального развития дельты реки Янцзы неуклонно рас-
тет, https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202312/content_6922356.htm 

 
Рисунок 2. Индекс и субиндексы регионального развития дельты 
реки Янцзы, 2015-2022 гг. 
Источник: Интеграция способствует качественному развитию, а 
индекс регионального развития дельты реки Янцзы неуклонно рас-
тет, https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202312/content_6922356.htm 

 
По результатам расчетов по итогам 2015 года индекс развития 

региона дельты реки Янцзы в 2022 году достигнет 129,5, месячный 
прирост – 1,6, среднегодовой прирост – 4,2. Индекс увеличился по 
всем шести направлениям. Субиндексы инновационного совмест-
ного строительства и зеленого совместного страхования росли быст-
рее всего, со среднегодовым ростом более 7,0; субиндексы демон-
страции и лидерства, скоординированного прогресса и распределе-
ния средств к существованию между людьми стабильно росли, при 
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этом среднегодовой прирост составил более 7,0. увеличение при-
мерно на 4,0, субиндекс открытости и взаимовыгодности колебался, 
вырос со среднегодовым темпом роста 1,0. 

Этот показатель является комплексным и включает в себя не 
только экономические параметры, но также учитывает факторы как 
экологическая устойчивость, научно-технические инновации, благо-
состояние населения и многие другие. Он учитывает комплексный 
характер социально-экономического развития и его устойчивость, 
отражая общий прогресс и сбалансированное развитие человече-
ского общества. Такие показатели позволяют более полно оценить 
уровень развития региона или страны. 

Стратегическим трендом в районе Янцзы является интеграция и 
высокое качество. Для реализации этого тренда приняты ряд поли-
тик, направленных на его поддержку, эти политики составляютпла-

нирования и политики «1+N». Это в полной мере демонстрирует ха-
рактеристики суперпозиции и перекрестной связи региональной ско-
ординированной политики развития Китая[20]. 

«1» относится к «Плану комплексного развития дельты реки 
Янцзы», который является фундаментальным справочным докумен-
том по развитию данного региона. Различные провинции и города 
последовательно опубликовали свои собственные планы реализации 
в соответствии с данным планом. На основе этого плана совместно с 
«Четырнадцатым пятилетним планом и долгосрочными целями раз-
вития народного хозяйства и социального развития Китайской 
Народной Республики до 2035 года» был разработан «план реализа-
ции 14-й пятилетки комплексного плана развития Китая». Это также 
применимо к плану развития дельты реки Янцзы. «N» обозначает це-
лый ряд специальных планирований, планов на период «14-й пяти-
летки» и планов действий и прочих регулирующих документов. 

 

 
Рисунок 3. Система структурной политики «1+N» в регионе дельты реки Янцзы 
Источник: составлено на основе информации, опубликованной на сайте правительства Китая, http://www.gov.cn/ 

 
«1» секция стратегии, объединенная с 14-м пятилетним планом 

Китая, формирует основные руководящие принципы для дельты 
реки Янцзы. В то время как стратегия раздела «N» не только уделяет 
внимание экономическому развитию, но также уделяет внимание 
экологической среде, транспорту, технологиям и другим областям, 
стремясь создать широкий, разнообразный и всеобъемлющий инте-
грированный подход.  

Миссия дельты реки Янцзы – стать «один полюс, три зоны и 
одно нагорье», где "один полюс" означает национальный центр энер-
гичного активного роста, "три зоны" обозначают национальные при-
мерные районы для развития высокого качества, ведущие области в 
осуществлении основной модернизации и демонстрационные рай-
оны для региональной интеграции, а "одно нагорье" означает новую 
высокоплановую зону реформ и открытия новой эпохи. Это озна-
чает, что регион дельты реки Янцзы должен добиться как быстрого 
роста, так и качественного развития, повысить способность дельты 
реки Янцзы участвовать в глобальном распределении ресурсов и 
конкурентоспособности, а также усилить свое влияние и движущую 
силу на национальное экономическое развитие. Два ключевых 
направления развития дельты реки Янцзы - интеграция и высокое ка-
чество. Луо Вэнь, заместитель директора Национальной комиссии 
по развитию и реформам Китая, сообщил: для региона дельты реки 
Янцзы интегрированное развитие и высококачественное развитие 
являются двумя сторонами одной монеты. Интеграция требует более 

высоких требований, чем сотрудничество и координация. Содей-
ствие высококачественному развитию является фундаментальным 
требованием для региона дельты реки Янцзы для определения идей 
развития, формулирования экономической политики и осуществле-
ния макроконтроля в настоящем и будущем[21]. 

Видение включается в том, что к 2025 году дельта реки Янцзы 
достигнет существенного прогресса в интеграционном развитии. 
Интеграция между границами областей, городов и деревень достиг-
нет высокого уровня, применительно к областям научно-техниче-
ской инициативности, инфраструктуры, экологической среды, обще-
ственного обслуживания и другим областям будет достигнуто базо-
вое интеграционное развитие, полностью установив институцио-
нальные механизмы интеграционного развития[22]. В видении при-
оритеты занимают центральное место. Точное определение приори-
тетов исключительно важно в силу того, что вокруг них концентри-
руются все ресурсы объекта стратегии[23]. Приоритетами стратегии 
развития дельты реки Янцзы являются:Приоритетами стратегии раз-
вития дельты реки Янцзы являются: 

1. Поддерживая создание новой схемы регионального согласо-
ванного развития: в полной мере использовать ведущую 
роль Шанхая, в полной мере использовать сравнительные 
преимущества Сучжоу, Чжэцзяна и Аньхой, укреплять 
межрегиональную координацию и взаимодействие, повы-
шать уровень интеграции столичного региона, содейство-
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вать комплексному развитию городских и сельских райо-
нов, создавать межпровинциальные парки промышлен-
ного сотрудничества, совместно содействовать развитию 
трансграничного экологического и культурного туризма. 

2. Укрепление создания инновационных промышленных си-
стем совместной разработки: Глубоко реализовывать 
стратегию инновационного развития, следовать по пути 
«наука и технологии + промышленность», способствовать 
глубокой интеграции инновационной цепочки и произ-
водственной цепочки, брать за основу строительство 
научно-технических инновационных центров, поддержи-
вать модернизацию промышленности. и развитие реаль-
ной экономики, а также постоянно укреплять свои пози-
ции в потенциальной глобальной цепочке создания стои-
мости. 

3. Повышение уровня взаимосвязи и взаимопроникающей доступ-
ности базовой инфраструктуры: улучшить доступность же-
лезных и автомобильных дорог, работать вместе над созда-
нием кластера аэропортов мирового класса и координировать 
строительство портов и водных путей. Сотрудничать для со-
здания информационной инфраструктуры нового поколения, 
совместно продвигать интеллектуальные приложения в клю-
чевых областях и совместно создавать промышленный Ин-
тернет в дельте реки Янцзы. Совместно содействовать строи-
тельству межрегиональных нефтегазовых, энергетических 
сетей и новых энергетических объектов, а также укреплять 
строительство крупных межпровинциальных проектов вод-
ного хозяйства. 

4. Упрочение согласованного управления и поддержки в обла-
сти охраны окружающей среды: придерживаться приори-
тета охраны окружающей среды, отводить охране и вос-
становлению экологической среды важное место, укреп-
лять общую защиту экологического пространства и спо-
собствовать синергетическому управлению окружающей 
средой.  

5. Ускорение развития общественных услуг и облегчение их 
общего доступа: содействовать стандартизации и удоб-
ству государственных услуг, делиться высококачествен-
ными образовательными и медицинскими ресурсами, спо-
собствовать совместному развитию культурного туризма 
и совместно строить справедливую и инклюзивную соци-
альную среду. 

6. Проведение более высокого уровня координации и открыто-
сти: под руководством строительства инициативы "один 
пояс, один путь", создать высокоуровневую открытую 
платформу, совместно управлять Китайской международ-
ной выставкой импортных товаров, формировать между-
народный открытый узел Хунцяо, совместно развивать 
цифровую торговую платформу, укреплять строительство 
международных сотруднических парков.  

7. Инновации в механизмах и системах развития интеграции: 
установить единую систему правил и формировать еди-
ный рынок факторов производства, создать единый от-
крытый рынок рабочей силы, укрепить сотрудничество 
различных капитальных рынков, создать единый земель-
ный рынок для городов и сельской местности, совершен-
ствовать межрегиональный рынок собственности. Уста-
новить и укрепить механизмы сотрудничества в ключевых 
областях, создать механизмы согласованного действия 
для различных рыночных субъектов, установить меха-
низмы совместного распределения затрат и выгод между 
регионами. 

8. Высокий уровень строительства демонстрационной зоны ин-
тегрированного развития экологической и зеленой эконо-
мики в Долине реки Янцзы: ускорить развитие демонстра-
ционной зоны интегрированного развития экологической 

и зеленой экономики в дельте реки Янцзы, на основе стро-
гой охраны экологической среды, вперед исследовать пре-
образование экологических преимуществ в преимущества 
экономического и социального развития, перейти от про-
ектного сотрудничества к инновациям институтов регио-
нальной интеграции, разрушить административные гра-
ницы, не меняя текущих административных подчиненных 
отношений, реализовать принцип общественного согла-
сия, совместно строить, управлять и пользоваться общими 
интересами и общей победой, для исследования путей раз-
вития интегрированной экологической и зеленой эконо-
мики в дельте реки Янцзы и предоставить образец. 

9. Строительство новой зоны Шанхайской свободной торговой 
зоны высокого стандарта: Ускорить строительство новой 
зоны Шанхайской свободной торговой зоны в Китае (Шан-
хай), с акцентом на свободу инвестиций, свободу торговли, 
свободу капитала, свободу транспорта, свободу трудоустрой-
ства и т. д., продвигать легализацию и упрощение инвестиций 
и торговли, создавать специальную экономическую зону, со-
ответствующую международным стандартам, более влия-
тельную и конкурентоспособную на международном рынке. 

 
Заключение 
Дельта реки Янцзы в Китае является одним из самых успешных 

регионов страны с точки зрения реализации региональных страте-
гий. Разработанный индекс для измерения уровня развития дельты 
реки Янцзы оценивает развитие региона с различных точек зрения и 
показывает, что с 2015 года дельта реки Янцзы улучшилась во всех 
аспектах. Создание индекса для измерения уровня развития дельты 
реки Янцзы предоставляет ценные данные для других регионов и 
стран, стремящихся повторить этот успех. 

Стратегия интеграции дельты реки Янцзы является не только 
внутрирегиональной, но и национальной. Стратегия интеграции 
дельты реки Янцзы подчеркивает важность скоординированного 
подхода к развитию. Согласовывая интересы различных регионов и 
секторов, китайское правительство смогло добиться синергетиче-
ского эффекта, который приносит пользу всей стране. 

Анализ миссии, видения и приоритетов стратегии интеграции 
дельты реки Янцзы также позволяет сделать важные выводы. Он по-
казывает, что наличие четкого понимания цели и направления раз-
вития имеет решающее значение для продвижения вперед. Сформу-
лировав эти понятия, китайское правительство смогло создать ос-
нову для принятия решений, которая обеспечивает соответствие всех 
действий достижению долгосрочной цели - созданию процветаю-
щего и гармоничного общества. 

В заключение следует отметить, что опыт дельты реки Янцзы в 
разработке стратегии интеграции является ценным уроком для дру-
гих регионов и стран, стремящихся к устойчивому и качественному 
росту. Ее успех в использовании уникальных преимуществ, согласо-
вании региональных и национальных интересов и формулировании 
четкого понимания цели и направления демонстрирует силу страте-
гического подхода к развитию.  
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With the establishment of the economy, urban agglomerations are gradually becoming the main spatial 

organization for transferring various components of development, including population, 
economy, culture, science and technology. In general, urban agglomerations have the ability to 
provide more resources, opportunities and services, attracting people and promoting economic 
growth and social development. Therefore, urban clusters play an increasingly important role in 
the modern process of urbanization and development. French geographer Jean Gottmann 
hypothesized that urban agglomerations are the main driver of national and regional growth. In 
1970, the Yangtze River Delta urban agglomeration was listed as one of the world's six global 
urban agglomerations for the first time, attracting the attention of the world community. In 2018, 
the comprehensive regional development of the Yangtze River Delta became one of China's 
national strategies. Two years later, the area was assigned the mission of "one pole, three districts 
and one highland" with the aim of becoming an important economic growth center and a model 
for China's economic development. China's economic development has attracted the attention of 
the world, and the Yangtze River Delta, as one of the most developed regions in China, has 
accumulated extensive development experience. The research is based on the strategy theory and 
strategy methodology of academician Vladimir Kvint, uses new theories and methods to analyze 
the strategizing of the Yangtze River Delta, and explains the calculation of the regional 
development index of the Yangtze River Delta formulated by the Chinese government. This 
research aims to gain experience in strategizing in less developed regions. 

Keywords: regional integration, regional growth, strategy, urban agglomerations 
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Механизмы цифровой трансформации процессов управления 
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Целью исследования выступает анализ применения механизмов цифровой 
трансформации процессов управления в рамках организации взаимодействия 
участников бизнес-экосистем корпораций. Раскрыто содержание трактовки 
понятий «механизм», «цифровая экономика», «цифровая трансформация», 
«бизнес-экосистема», определена структура механизмов цифровой транс-
формации процессов управления и указана управленческая особенность дея-
тельности эффективной экосистемы при создании совместных ценностных 
предложений в рамках реализации взаимодействия корпоративных независи-
мых участников. Сделан вывод о том, что BPM-система, предстает в качестве 
механизма цифровой трансформации, так как выполняет важнейшую управ-
ленческую функцию по обеспечению непрерывного функционирования це-
ленаправленной совокупности процессов управления организованным взаи-
модействием участников бизнес-экосистем корпораций и проводит оценку 
эффективности экосистемы корпорации по отношению к установленным 
стратегическим и тактическим целям, управляя процессами достижения дан-
ных целей через постоянный мониторинг согласования бюджетов и планов с 
партнерами-участниками в рамках сетевого взаимодействия. 
Ключевые слова: механизм, цифровая трансформация, бизнес-экосистема, 
взаимодействие, процессы управления, корпорации 
 
 

Современный мир бизнеса во всех отраслях цифровой экономики 
имеет жёсткую конкуренцию, в рамках которой организации наце-
лены как на привлечение новых потребителей продукции и услуг, 
так и на удержание существующих потребителей, реализуемых в том 
числе и на базе организации взаимодействия партнеров-участников 
в онлайн-коммуникациях. Закономерный и неотъемлемый процесс 
становления цифровой экономики диктует корпоративным органи-
зациям формирование цифровых бизнес-экосистем, в рамках функ-
ционирования которых из-за усложнения среды ведения деятельно-
сти неизбежна цифровая трансформация вовлекаемых инструментов 
и технологий, используемых в управленческих бизнес-процессах. 

Трактовку содержания понятия бизнес-экосистемы в научной 
литературе раскрывают с позиции цифровой инфраструктуры от-
крытых внешних платформ, систем, активов, технологий и процес-
сов за счет которых обеспечивается основа для прямого сервисного 
взаимодействия как с клиентами, потребляющими услуги, товары, 
продукцию корпоративного сектора, так и с автономными партнё-
рами-участниками из корпоративного сектора с целью разработки и 
сбыта услуг, товаров и продукции [5].  

Организационная новация - экосистема корпораций, предлагает 
варианты решения определенных противоречий в рамках традици-
онных моделей управления бизнесом корпораций и удовлетворе-
нием их потребностей на быстроразвивающихся рынках «В2В» с по-
зиции ведения деятельности одними компаниями в целях обеспече-
ния деятельности других компаний определенным спектром това-
ров, расходных материалов, комплектующих, сырья, энергии, 
средств производства (техникой и оборудованием) и обеспечения 
определенным спектром сопроводительных услуг, технологий и ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности и опытно-кон-
структорских работ, предназначенных для организации производ-
ства готовой продукции, товаров и услуг [6]. Мировая индустрия 
рынка В2В в текущих условиях имеет денежные обороты размером 
свыше $10,6 трлн и при этом обороты рынка В2В ежегодно увеличи-
ваются на 20%, а количество онлайн-покупателей превышает 2 мил-
лиарда организаций [7].  

В. Я. Захаров, О. В. Трофимов, В. Г. Фролов и А. В. Новиков, 
рассматривая вопросы управления экосистемами компаний в рамках 
развития механизмов интеграции корпоративных организаций при 
реализации партнерских взаимоотношений в соответствии с концеп-
цией «Индустрия 4.0» и «Стратегией развития информационного об-
щества РФ на 2017-2030 годы», представили определение цифровой 
экономики – это «хозяйственная деятельность, в которой ключевым 
фактором производства являются данные в цифровом виде, обра-
ботка больших объемов и использование результатов анализа кото-
рых по сравнению с традиционными формами хозяйствования поз-
воляет существенно повысить эффективность различных видов про-
изводства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг» [3].  
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Д.А. Ждановым, было установлено, что цифровая трансформа-
ция представляет собой глобальный инновационный процесс, вызы-
вающий на основе пересмотра подходов и стратегий в бизнесе кор-
пораций - ряд коренных изменений в производственных и управлен-
ческих процессах [2]. Механизмы цифровой трансформации процес-
сов управления развивают инновационный современный формат 
взаимоотношений корпоративных организаций в цифровой среде, 
модифицируя сам способ коммуникаций с деловыми партнерами. 
О.Е. Каленов в своих научных трудах исследовал механизмы управ-
ления развитием цифровых экосистем корпораций и так охарактери-
зовал сущность данного понятия «механизм – это совокупность раз-
личных взаимосвязанных элементов, которые воздействуют на раз-
витие объекта» [4]. Структура механизмов цифровой трансформа-
ции процессов управления взаимодействием участников бизнес-эко-
систем, представлена рисунке 1.  

Российские исследователи Б.Ш. Дадаева и А.М. Османова, отме-
чали что BPM-системы эффективно управляют бизнес-процессами 
корпоративных структур, автоматизируя управление в рамках орга-
низации взаимодействия участников-партнеров бизнес-экосистем, 
повышая уровень обслуживания клиентов и качество работы с по-
ставщиками, дистрибьютерами и аутсорсинговыми организациями, 
при этом информационная система не только расширяет профессио-
нальные компетенции и навыки специалистов корпоративных ком-
паний, но также позволяет осуществить гораздо более рационально, 
целенаправленно и экономно ведение деятельности, повышающей 
ключевые показатели эффективности бизнеса [1].  

 

 
Рисунок 1 - Структура механизмов цифровой трансформации про-
цессов управления взаимодействием участников бизнес-экосистем 
корпораций 
Источник: разработан автором 

 
Основные потребители BPM-систем в Российской Федерации 

сосредоточены в отраслях, связанных с промышленным производ-
ством, строительством, торговлей, топливно-энергетическим ком-
плексом, банковским финансовым сектором, ИТ-сектором, государ-
ственным сектором и это связано с масштабами решения задач в 
сфере управления, наличием «свободных» ресурсов и высоким уров-
нем автоматизации [7] (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 - Отраслевое распределение реализованных проектов 
BPM за 2023 год 
Источник: составлено автором на основании материалов [1; 7] 

 
Основные цели BPM-процессов сосредоточены на распределе-

нии общих потоков работ между участниками ведения деятельности.  
Внедрение специализированных технологий: прогнозирование, 

планирование, учет, анализ, мониторинг и внедрение общеизвест-
ных и собственных технологий и технологий ЕRP и OLAR, которые 
функционируют в рамках бизнес-экосистемы корпорации и явля-
ются инструментарием BPM-системы, обеспечивает связь с техноло-
гиями бизнес-экосистемы для всех участников организованного се-
тевого взаимодействия, при это результатом применения BPM-си-
стемы выступают структурированные управляющие воздействия, 
нацеленные на повышение эффективности взаимодействия корпора-
ций (см. рис.3.). 

 

 
Рисунок 3 - Связь между технологиями бизнес-экосистемы корпора-
тивной организации и технологией BPM-системы 
Источник: составлено автором на основании материалов [1; 7] 

 
Подводя итоги исследования, отметим что BPM-система, пред-

стает в качестве механизма цифровой трансформации, так как вы-
полняет важнейшую управленческую функцию по обеспечению не-
прерывного функционирования целенаправленной совокупности 
процессов управления организованным взаимодействием участни-
ков бизнес-экосистем корпораций и проводит оценку эффективно-
сти экосистемы корпорации по отношению к установленным страте-
гическим и тактическим целям, управляя процессами достижения 
данных целей через постоянный мониторинг согласования бюдже-
тов и планов с партнерами-участниками в рамках сетевого взаимо-
действия.  
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Mechanisms of digital transformation of interaction management processes of 
participants of business ecosystems of corporations 
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The purpose of the study is to analyse the application of mechanisms of digital transformation 

of management processes in the framework of the organisation of interaction between 
participants of business ecosystems of corporations. The content of the interpretation of 
the concepts "mechanism", "digital economy", "digital transformation", "business 
ecosystem" is revealed, the structure of the mechanisms of digital transformation of 
management processes is defined and the managerial features of the successful high-tech 
ecosystem in the creation of joint value propositions within the framework of the 
implementation of interaction between corporate independent participants are revealed. 
It is concluded that BPM-system appears as a mechanism of digital transformation, as it 
performs the most important managerial function related to the management of business 
processes of corporate organisations, all structural divisions and counterparties, 
systematically and methodically assesses the effectiveness of the business ecosystem of 
the corporation in relation to the established strategic and tactical goals and manages the 
processes of achieving these goals through constant monitoring of the coordination of 
budgets and plans with partners. 

Keywords: mechanism, digital transformation, business ecosystem, interaction, management 
processes, corporations 
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Анализ проблем и перспектив, связанных с корпоративным 
управлением в акционерных обществах с государственным 
участием (на примере АО «Почта России») 
 
 
Симоненко Никита Владимирович 
аспирант Финансового университета при Правительстве РФ, 
simonenkons446@gmail.com 
 
Данное статья фокусируется на анализе проблем и перспектив, связанных с 
корпоративным управлением в акционерных обществах с государственным 
участием, на примере АО «Почта России». Особое внимание уделяется роли 
этой компании в социальной инфраструктуре России, поскольку она выпол-
няет важнейшую функцию — доставку почтовых отправлений и социальных 
выплат в труднодоступные и отдалённые районы страны. Такая деятельность 
делает «Почту России» оптимальным объектом для изучения специфики вза-
имодействия между государственными и корпоративными механизмами 
управления. В ходе исследования рассматриваются как вызовы, так и воз-
можные стратегические пути развития корпоративного управления, что поз-
воляет оценить эффективность существующих подходов и предложить реко-
мендации по их оптимизации для достижения более высоких социальных и 
экономических результатов. 
Ключевые слова: акционерные общества, управление, государственное уча-
стие, корпоративное управление, государственные компании. 
 

С 1 мая 2023 года эксклюзивное право на доставку пенсий на дом 
передано АО «Почта России» в соответствии с Федеральным зако-
ном от 18 марта 2023 года № 76-ФЗ, который вносит изменения в 
законодательство о почтовой связи и другие связанные с этим зако-
нодательные акты Российской Федерации. Данное положение, став-
шее действующим с 1 мая 2023 года, регламентируется статьёй 4 вы-
шеупомянутого закона. До вступления в силу этой нормы, согласно 
части 13 статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях», пенсионеры имели возможность вы-
бора получения страховой пенсии наличными через различные орга-
низации, включая АО «Почта России» и другие уполномоченные 
субъекты. 

АО «Почта России» занимает уникальное место на стыке ком-
мерческой деятельности и исполнения государственных обязанно-
стей, обеспечивая критически важные социальные услуги, такие как 
доставка пенсий в самые удалённые уголки страны. В условиях рас-
тущих требований к качеству и оперативности почтовых услуг ком-
пания сталкивается с необходимостью адаптации своих операций к 
цифровой экономике, что требует значительных управленческих и 
технологических усилий. 

АО «Почта России» обслуживает одну из самых обширных тер-
риторий в мире, что само по себе представляет собой значительный 
логистический вызов. Осуществление доставки пенсий в труднодо-
ступные регионы не только укрепляет социальную стабильность, но 
и подчеркивает роль компании как инструмента государственной по-
литики в области социальной защиты. Это положение обязывает АО 
«Почта России» интегрировать новые технологии, модернизировать 
логистические процессы и повышать квалификацию персонала для 
удовлетворения повышенных ожиданий качества обслуживания. 

Важно отметить, что до недавнего времени частные курьерские 
службы ограничивали свою деятельность рамками городских терри-
торий, избегая разработки логистических сетей в отдаленных райо-
нах. Однако, начиная с мая 2023 года, АО «Почта России» стало ис-
полнителем обязанностей по доставке пенсий жителям сельской 
местности и районов с ограниченным доступом. Тем не менее, уста-
новленный тариф на эти услуги, равный 1,17% от суммы пенсии, не 
учитывает вариабельность затрат, связанную с географическими 
особенностями различных регионов. 

Можно заметить, что Российская Федерация как акционер поль-
зуется своим доминирующим положением таким образом, что кор-
поративное управление в акционерных обществах с государствен-
ным участием основывается не столько на эффективности принима-
емых решений, сколько на принуждении Российской Федерацией к 
принятию такого решения, направленного на обеспечение и соблю-
дение социальных обязанностей, возложенных на государство. 

О.А. Макарова [1] в своей работе описывает, как в акционерных 
обществах с государственным участием формируется особенная мо-
дель корпоративного управления, включающая элементы корпора-
тивной социальной ответственности. Эта модель характеризуется 
концентрацией собственности и значительной ролью государства 
среди крупных акционеров. Главной целью деятельности таких об-
ществ является удовлетворение интересов широких слоев населения, 
что отличает их от частных компаний, главная задача которых — 
максимизация прибыли для акционеров. 

Таким образом, можно утверждать, что такая модель корпора-
тивного управления предполагает, что государственные компании, в 
отличие от чисто коммерческих структур, обязаны обращать гораздо 
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большее внимание на социальный аспект. В таком контексте госу-
дарственное участие в корпорациях выступает как инструмент до-
стижения более широких общественных целей, что особенно важно 
в условиях, когда частный сектор может быть сфокусирован на узких 
экономических интересах. 

Тем не менее, изменение приоритетов может оказаться выгод-
ным для компании. Так, к примеру, укрепление общественного ими-
джа АО «Почта России» через выполнение социально значимых 
функций, таких как доставка пенсий, оказывает значительное влия-
ние на восприятие компании как социально ответственного бизнеса. 
Эта деятельность не только способствует укреплению доверия и под-
держки со стороны общественности, но и улучшает репутацию 
бренда, что, в свою очередь, может привлечь новых клиентов и спо-
собствовать удержанию существующих. В современном мире потре-
бители и бизнес-партнеры ценят компании, демонстрирующие соци-
альную ответственность, особенно когда это влияние видимо на 
уровне национальных проектов. Положительное общественное вос-
приятие помогает формировать долгосрочные отношения с клиен-
тами и укрепляет лояльность к бренду. Также это положительно вли-
яет на переговоры с государственными органами и частными инве-
сторами, открывая двери к новым проектам и инициативам, поддер-
живаемым на различных уровнях власти. 

Вместе с тем, для выполнения функций по доставке пенсий в от-
даленные регионы России требуется расширение инфраструктуры 
Почты России. Расширение инфраструктуры для доставки пенсий в 
отдаленные и труднодоступные районы требует от АО «Почта Рос-
сии» значительных усилий в модернизации и расширении их логи-
стических сетей. Такая модернизация включает в себя обновление 
транспортного парка для обеспечения более эффективной и надеж-
ной доставки, улучшение телекоммуникационной инфраструктуры 
для более точного отслеживания посылок и усиление логистических 
центров для оптимизации процессов сортировки и распределения 
грузов. Эти изменения не только улучшат качество обслуживания, 
ускоряя и повышая надежность доставки, но и расширят рынок услуг 
компании, позволяя проникать в новые регионы и предлагать услуги 
широкому кругу клиентов. В дополнение, улучшение инфраструк-
туры может привести к снижению операционных затрат на доставку, 
что повысит общую рентабельность деятельности компании и укре-
пит ее конкурентные позиции на рынке. 

27 декабря 2023 года АО «Почта России» ввела в действие но-
вую информсистему, целью которой является отслеживание гражда-
нами России доставки пенсий и иных социальных выплат. Система 
мониторинга в реальном времени обеспечивает возможность точ-
ного отслеживания процесса доставки пенсий и социальных выплат. 
Она предоставляет детализированную информацию о каждом визите 
почтового работника, включая время прибытия, количество попыток 
вручения, имя сотрудника и результаты доставки. При неудачной по-
пытке система указывает причины, по которым доставка не была 
осуществлена. 

В случаях, когда получатель отсутствует дома в назначенный 
день, система автоматически перепланирует доставку на альтерна-
тивную дату. Дополнительно, система способна координировать до-
ставку нескольких видов выплат, планируя их вручение в один и тот 
же день, что оптимизирует логистический процесс. 

Такие технологические решения направлены на усиление кон-
троля за доставкой, выявление и устранение ошибок, а также на ми-
нимизацию проблем, связанных с процессом доставки пенсий и со-
циальных выплат. 

В данном случае наблюдается, что директивы Российской Феде-
рации, обязывающие АО «Почта России» организовывать доставку 
пенсий и социальных выплат, стимулировали технологическое раз-
витие компании. Это привело к созданию специализированного циф-
рового продукта, который не только улучшил процесс доставки, но 
и предоставил компании потенциал для повышения её конкуренто-
способности за счёт возможного расширения функционала продукта 
вне рамок доставки пенсий. 

Однако, как было указано выше, улучшение инфраструктуры 
АО «Почта России» может лишь способствовать в дальнейшем сни-
жению операционных затрат. В данный момент можно предполо-
жить, что в условиях отсутствия чистой прибыли у АО «Почта Рос-
сии» ресурсы, необходимые для выполнения государственных зака-
зов, могут отвлекать от основной коммерческой деятельности ком-
пании, снижая её эффективность и конкурентоспособность на рынке. 
Это особенно критично, если доставка пенсий не является прибыль-
ной частью бизнеса. В дополнение к этому координация масштаб-
ных социальных проектов требует значительных управленческих 
усилий и может отвлекать ресурсы от других приоритетных направ-
лений. 

При этом установленный тариф на услуги по доставке пенсий, 
равный 1,17% от суммы пенсий, сделает принятое корпоративное ре-
шение по осуществлению этой деятельности АО «Почта России» по 
всей России, включая отдаленные и труднодоступные регионы неэф-
фективным таким образом, что выручка, полученная от доставки 
пенсий в крупных городах и регионах с хорошей проходимостью и 
налаженной инфраструктурой будет покрывать затраты на доставку 
пенсий в труднодоступные регионы.  

А.Ю. Яковлев [2] подчёркивает, что недостаток интереса у мно-
гих единоличных исполнительных органов к результатам деятельно-
сти компаний зачастую приводит к низким или отрицательным по-
казателям прибыли. Дополнив эту концепцию, можно сказать, что 
такая тенденция не только ухудшает финансовое состояние органи-
заций, но и снижает их инновационный потенциал и возможности 
для развития, что, в свою очередь, ослабляет их позиции на рынке и 
сокращает возможности для роста. 

Принимая во внимание факт убыточности большинства акцио-
нерных обществ с государственным участием, следует сказать, что 
корпоративная политика, проводимая Российской Федерацией в 
подконтрольных акционерных обществах, направленная на переори-
ентирование коммерческой организации на осуществление социаль-
ных функций государства, будет приводить к еще большей убыточ-
ности таких акционерных обществ.  

АО «Почта России» в данном случае выступает иллюстрацией 
одного из основных свойств акционерного общества с государствен-
ным участием, а именно осуществление Российской Федерацией как 
акционером корпоративного управления, не нацеленного в отличие 
от иных коммерческих организаций на максимизацию прибыли ак-
ционера. Вместе с тем, такие акционерные общества подвержены 
особо сильно регулятивным рискам, где зависимость компании от 
государственных политик и изменений в законодательстве вносит 
элементы неопределенности в деятельность компании. 

Эффективность государственного управления в социальной 
сфере, особенно в таких критически важных аспектах, как обеспече-
ние доступности социальных выплат, требует комплексного под-
хода. Рассмотрение работы АО «Почта России» показывает, как 
важно для государства не только формулировать задачи, но и обес-
печивать адекватные ресурсы и поддержку для их выполнения таким 
образом, что выполнение таких задач не будет особо затратным для 
исполнителя. 
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Целью данной работы является рассмотрение организации как си-
стемы, внешних и внутренних факторов ведения деятельности с це-
лью определения влияния на организацию указанных факторов, а 
также в уточнении определения организации как системы. 
При исследовании были поставлены следующие задачи: 1) изучить 
наиболее распространённые подходы к определению термина «си-
стема»; 2) проанализировать методы управления сложными взаимо-
связями в системе; 3) изучить процесс функционирования открытой 
системы; 4) описать взаимодействие организации с другими систе-
мами; 5) проанализировать внешние факторы среды и их влияние на 
организацию как систему; 6) описать возможную степень влияниях 
внешних факторов на систему и 7) предложить определение термину 
«организация как система».  
Гипотеза исследования: любая организация является системой, кото-
рая адаптируется под изменения условий внешней среды, при этом 
взаимодействуя с внешней средой как одно целое для достижения 
своих целей. 
Новизна результатов исследования заключается в рассмотрении вли-
яния внешних факторов на организацию как открытую систему, ее 
адаптацию к ним, а также предложения авторского определения тер-
мина «организация как система».  
Ключевые слова: организация как система, организационные изме-
нения, система управления, элементы системы, адаптация системы, 
системный подход, открытая система, внешняя среда. 
 

На сегодняшний день ввиду наличия условий постоянного измене-
ния как внешней, так и внутренней среды ведения деятельности, 
каждая организация стоит перед необходимостью адаптации к таким 
изменениям во всех сферах её функционирования. В данной ситуа-
ции основная проблема заключается в анализе деятельности пред-
приятия, целью которой является поиск неэффективных областей и 
последующей их оптимизацией с определением новых подходов к 
ведению деятельности не только уже в сложившейся ситуации, но и 
планирование изменения бизнес-модели при возникновении потен-
циальных рисков ведения деятельности. Ввиду необходимости тща-
тельного и всестороннего анализа организации авторы считают це-
лесообразным представлять её как систему. 

Сегодня существует множество определений термина система. 
Авторы считают наиболее целесообразно для исследования органи-
зации как системы привести только несколько распространённых 
определений. Один из основоположников определение системы яв-
ляется Людвиг фон Берталанфи [1, с.25], который пришел к выводу, 
что системы – это комплекс взаимодействующих компонентов, ко-
торые находятся в определённых отношениях друг с другом и со сре-
дой. Определение еще одного из родоначальников системного под-
хода Дистефано состоит в том, что это размещение компонентов, 
связанных и соотносящейся между собой таким образом, что они об-
разуют или действуют как одно целое. [9, с. 127] только между со-
бой, но и с внешней средой.  

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, основатель 
крупнейшей биофизической школы, Лев Александрович Блюмен-
фельд [7, с. 107] писал, что совокупность элементов является систе-
мой в случае, если: 1) есть связь между этими элементами; 2) каждый 
из элементов внутри себя считается неделимым; 3) данные элементы 
взаимодействуют с чем-то как единое целое.  

Одни из основоположников системного анализа в Российской 
Федерации Перегудов Ф.И. и Тарасенко Ф.П. [5, с. 275] определяют 
систему как множество взаимосвязанных элементов, обособленных 
от среды и взаимодействующие с ней как целое. Эксперт в сфере си-
стемного анализа и управления Института информационных техно-
логий и управления Национального исследовательского универси-
тета «Санкт-Петербургский государственный политехнический уни-
верситет» Волкова В.Н. [3, с. 130] считает, что система — это сово-
купность элементов, которые связаны не только между собой, но и с 
внешней средой.  

Один из исследователей теории сложности и системного под-
хода М. Джексон [10, с. 473] определяет систему как совокупность 
взаимосвязанных элементов, образующих целое для достижения 
определённых целей и задач.  

Большинство исследователей в области менеджмента рассмат-
ривают организацию как систему. Эксперты в сфере теории органи-
зации Пономарёва Е.А. и Ефимова Н.В. [6, с. 11] рассматривают ор-
ганизацию как объект, обладающий упорядоченной внутренней 
структурой, которая представляют собой целостный комплекс взаи-
мосвязанных элементов, имеющих характерные взаимодействия с 
внешней средой. Кроме того, авторы рассматривают организацию в 
качестве целостного комплекса, реагирующего на изменение внеш-
ней среды, а также как процесс по упорядочиванию элементов во 
времени и пространстве. Член-корреспондент Академии военных 
наук, практик, автор ряда работ в области менеджмента, Конина 
Н.Ю. [4, с. 60] определяют фирму как единицу, имеющую внутрен-
нюю структуру и систему управления, цель которой состоит в извле-
чении прибыли. 
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Исходя из подходов к определению организации как системы ав-
торы придерживаются следующего определения, что организация 
является системой, набором элементов которой при взаимодействии 
с внешней средой выступает как единое целое и действует в целях 
достижения определённых результатов. Данный факт показывает, 
что организации является системой для управления и, исходя из 
этого, авторы предлагают рассматривать организацию как систему.  

Для изучения взаимосвязей в системе необходимо выделить кри-
терии совершенной системы, а также виды связи между элементами 
системы. Совершенная система должна иметь четкую структуру, 
коммуникация в ней должна быть эффективна, координация органи-
зована должным образом, а также такая система должна быть спо-
собна своевременно адаптироваться к изменениям внешней среды. 
Авторы считают, что организация как совершенная система должна 
своевременно прогнозировать появление рисков и возможностей 
развития с точки зрения адаптации под внешнюю среду. Существует 
мнение, что адаптация является особой формой отражения систе-
мами воздействия внешней и внутренней среды друг на друга. [2, с. 
75] Высокий уровень адаптации достигается с помощью сбалансиро-
вания степени влияния внутренних и внешних факторов на органи-
зацию. Стоит отметить, что соблюдение вышеуказанных критериев 
является непростым и требует применением методов управления 
сложными взаимосвязями внутри системы. Среди таких методов вы-
деляют: 1) системный подход; 2) моделирование; 3) сценарное пла-
нирование; 4) ситуативная адаптация.  

Системный подход — это метод управления, основанный на по-
нимании системы как единого целого, где элементы взаимодей-
ствуют и влияют друг на друга для достижения общих целей. Подход 
системного управления позволяет анализировать взаимодействие 
различных элементов системы, учитывать сложные взаимосвязи и их 
влияние на саму систему в целом. Посредством системного подхода 
можно оптимизировать процессы в системе, управлять изменени-
ями, выявлять уязвимости и принимать информированные решения 
на основе понимания динамики системы в целом. 

Моделирование – это процесс создания упрощенных моделей 
существующих процессов или систем для анализа и прогнозирова-
ния их поведения. В управлении сложными взаимосвязями модели-
рование позволяет улучшить понимание динамических процессов в 
системе, оптимизировать ресурсы, прогнозировать возможные ре-
зультаты различных стратегий и принимать решения на основе ана-
лиза моделей. С помощью моделирования можно проводить экспе-
рименты на виртуальных моделях, оценить возможные варианты 
развития событий и найти оптимальные решения для управления 
сложными взаимосвязями. 

Сценарное планирование – метод управления, который преду-
сматривает создание альтернативных сценариев развития событий, 
учитывая различные внешние условия, риски и возможные воздей-
ствия на систему. Путем разработки нескольких сценариев развития 
событий у управленцев есть возможность прогнозировать возмож-
ные последствия решений и действий, оценивать риски и принимать 
решения, которые более адаптированы к различным условиям и из-
менению среды. Сценарное планирование помогает управлять не-
определенностью, улучшить стратегическое прогнозирование и под-
готовиться к различным сценариям развития, что делает систему бо-
лее устойчивой к изменениям.  

Ситуативная адаптация – это процесс изменения поведения или 
стратегии действий компании в зависимости от определенных усло-
вий или требований окружающей среды. В рамках этого понятия ор-
ганизация адаптирует свои бизнес-процессы для эффективного ре-
шения поставленных задач в конкретной ситуации. Этот процесс мо-
жет включать в себя анализ изменяющихся факторов и принятие со-
ответствующих корректировок для достижения оптимальных ре-
зультатов. Ситуативная адаптация предполагает появление нестан-
дартной ситуации при изменении внешней среды, под которую необ-
ходимо своевременно подстроить все элементы внутренней органи-
зационной системы. 

Виды связи между элементами классифицируют по: 1) располо-
жению в пространстве; 2) движению информации; 3) виду коммуни-
кации и 4) наличию посредников. К видам связи между элементами 
системы относят: 1) вертикальные и горизонтальные; 2) линейные и 
функциональные; 3) формальные и неформальные и 4) прямые и кос-
венные.  

 

 
Рис. 1. Виды связи между элементами системы 
Источник: составлено авторами на основе [8, с. 100] 

 
К классификации по расположению в пространстве относят вер-

тикальные и горизонтальные связи. Вертикальные связи отражают 
иерархическую структуру системы, в которой информация, решения 
и контроль осуществляются сверху вниз или снизу вверх между раз-
личными уровнями управления. Горизонтальные связи представ-
ляют собой взаимодействие между элементами системы на одном 
уровне и такое взаимодействие направлено на координацию деятель-
ности с целью достижения определенного результата.  

По движению информации выделяют линейные и функциональ-
ные связи. Линейные связи отображают последовательный порядок 
действий или передачу информации от одного элемента к другому в 
четкой последовательности. Функциональные связи основаны на 
внутренних отношениях между элементами системы, ориентирован-
ных на их функции в рамках достижения целей всей системы.  

К связям по виду коммуникации относят формальные и нефор-
мальные. Формальные связи опираются на установленные правила и 
процедуры системы (организации) для координации и формализа-
ции взаимодействия  

элементов системы. Неформальные связи основываются на не-
формальных отношениях и социальных связях между элементами, 
при этом данные факторы могут оказывать значительное влияние на 
функционирование системы и достижение установленной темы.  

По наличию посредников выделяют прямые и косвенные связи. 
Прямые связи характеризуются непосредственной передачей инфор-
мации и взаимодействием между элементами системы. Косвенные 
связи предполагают наличие промежуточных элементов при взаимо-
действии двух и более элементов системы. 

Как уже было сказано, организация взаимодействует с внешней 
средой, что делает её одной из составных частей всех внешних и 
внутренних факторов, которые в совокупности можно представить 
как систему. Системы бывают закрытые и открытым. Основной ха-
рактеристикой закрытой системы является отсутствие влияния фак-
торов внешней среды на систему, и система, свою очередь, также не 
оказывает никакого влияния на саму внешнюю среду. В отличие от 
закрытой, открытая система активно взаимодействует с внешней 
средой. На практике закрытая система может существовать в тече-
ние ограниченного временного периода ввиду отсутствия взаимо-
действия с внешним миром, которое в текущих условиях определяет 
направление развития организации. Таким образом, организация яв-
ляется открытой системой. Фактически организация как система 
имеет вход, трансформационный процесс и выход. На входе органи-
зация получает ресурсы далее в ходе трансформационного процесса 
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ресурсы превращаются в конечную продукцию и, на выходе проис-
ходит реализация произведённой продукции и другие сопутствую-
щие процессы. Более того, все необходимые ресурсы, получаемые на 
входе, должны быть возобновляемыми для продолжения цикла, что 
делает организацию самовосстанавливающиеся открытой системой. 
Одновременно с осуществлением всех процессов в организации на 
нее действуют внешние факторы, которые постоянно изменяются. 
Стоит также отметить, что цикл никогда не будет одинаковым, то 
есть повторение одного и того же цикла как по качественным, так и 
по количественным характеристикам невозможно в связи с внесе-
нием в каждый новый цикл изменений с учетом внешней среды.  

 

 
Рис. 2. Организация как открытая система 
Источник: составлено авторами на основе [6, с. 28] 

 
Поскольку организация открытая система, то внешние факторы 

оказывают влияние на саму систему в целом, а изменение системы 
может влиять на набор факторов, которым она подвергается. 

Внешняя среда делится на микросреду и макросреду. Изменения 
внешней микросреды прямо воздействует на организацию, что тре-
бует принятия различных мер. В микросреду входят поставщики, по-
купатели, партнёры, финансовые организации и другие контрагенты. 
Факторы внешней макросреды в отличие от факторов микросреды 
не оказывают прямого влияния на организацию, но при этом фирма 
должна учитывать их. К факторам внешней макросреды относится: 
экономические, политические, социальные и технологические фак-
торы. К экономическим факторам относят: экономическое состоя-
ние, темп инфляции, уровень безработицы, уровень спроса и пред-
ложения, динамика цен и другие. Среди политических факторов вы-
деляют: государственное регулирование, нормативно-правовые 
акты, квази-регулирование, политическая ситуация и другие. В со-
циальные факторы входят: потребительские предпочтения, демогра-
фические изменения, уровень жизни, культура и другие. К техноло-
гическим факторам относят: появление новых технологий и передо-
вых методов управления, автоматизацию, цифровизацию, моральное 
устаревание оборудования и другие факторы.  

Стоит также отметить, что сама организация, являющаяся систе-
мой, взаимодействует и с другими организациями (в основном с фак-
торами внешней микросреды), которые также являются самостоя-
тельной системой, что в итоге образует пересечение с другими си-
стемами. Примером такого пересечения может быть как внедрения 
нового товара на рынок, так и начало ведения деятельности в новой 
сфере. Пересечение организации с другими системами указано на 
рис. 3 на примере выхода на новый рынок. 

 

 
Рис. 3. Пересечение организации с другими системами 
Источник: составлено авторами. 

Кроме того, при рассмотрении организации в разрезе факторов 
внешней среды, можно сказать, они в совокупности представляют 
систему, включающую саму организацию, ее контрагентов, конку-
рентов и другие внешние факторы, что представлено на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Организация в системе внешних факторов 
Источник: составлено авторами. 

 
Очевидно, что при изменении внешней среды система трансфор-

мируется, но исключительно в элементах, на которые влияют фак-
торы, это означает, что система не изменяется кардинально в опре-
деленный момент времени. Однако с течением времени элементы 
могут изменяться полностью, приобретая новый вид, что дает осно-
вания предположить, что изменение системы происходит поэтапно 
и постепенно в зависимости от условий внешней среды. Более того, 
можно утверждать, что степень влияния внешних факторов на каж-
дый отдельный элемент системы будет разный как в качественно так 
в количественном выражении. Качественное влияние предполагает 
изменение характера или свойств элемента системы, количествен-
ное, в свою очередь, вызывает изменение показателей деятельности 
всей системы или ее отдельных элементов, а также количество эле-
ментов в системе. Примером качественного изменения может слу-
жить изменение целей и планов организации в условиях изменения 
условий внешней среды (к примеру, связанных с переориентацией 
целевого рынка или выхода на новый рынок). Количественное влия-
ние заключается в изменение численности в сторону понижения или 
же повышения числа элементов, входящих в организационную 
структуру компании (к примеру, изменение числа сотрудников того 
или иного подразделения, на которое оказывают влияние внешние 
факторы).  

Рассмотрев все вышеуказанные факторы, авторы считают умест-
ным привести авторское определение: организация как система – это 
система, набором элементов которой являются: организация управ-
ления, структура, информационная составляющая и кадры, которые 
при взаимодействии с внешней средой выступают как единое целое, 
функционируют с учетом изменения внешних факторов и действуют 
в целях достижения определённых результатов, причем элементы не 
являются взаимоисключающими, а функционируют в качестве взаи-
модополняющих. Авторы считают целесообразным в качестве ос-
новных элементов организации как системы рассматривать органи-
зацию управления, структуру, информационную составляющую и 
кадры, поскольку именно эти элементы адаптируются под измене-
ния внешней среды в первую очередь.  
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The purpose of this paper is to consider the organization as a system, external and internal 

factors of running business in order to determine the impact of these factors on the 
organization, as well as in clarifying the definition of the organization as a system. 

The following objectives were set in the study: 1) to study the most common approaches to the 
definition of the term “system”; 2) to analyze the methods of managing complex 
interrelationships in the system; 3) to study the process of operation of an open system; 
4) to describe the interaction of the organization with other systems; 5) to analyze the 
external factors of the environment and their impact on the organization as a system; 6) 
to describe the possible degree of influence of external factors on the system and 7) to 
propose a definition of the term “organization as a system”.  

Hypothesis of the study: any organization is a system that adapts to changes in the external 
environment, while interacting with the external environment as an entire thing to achieve 
its goals. 

The novelty of the research results lies in the consideration of the influence of external factors 
on the organization as an open system, its adaptation to them, as well as in the author's 
proposal of the definition of the term “organization as a system”.  
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Концепции создания лунной базы и управление ею в контексте 
обеспечения безопасности космических полетов 
 
 
Го Тинли 
бакалавр, факультет космических исследований, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, guotinglidodo@gmail.com 
 
Цель данной статьи – обобщить эволюцию концепций создания лунной базы 
за последние полвека. Автор статьи анализирует американские и российские 
проекты создания лунной базы, затрагивая вопросы управления лунной базой 
и обеспечения безопасности в процессе ее конструирования. В статье исполь-
зовались сравнительный, описательный, исторический и аналитический ме-
тоды исследования. Согласно результатам исследования, лунная база явля-
ется необходимым условием подготовки экипажей космических кораблей к 
дальним полетам – прежде всего, к полету на Марс. Автор статьи приходит к 
выводу, что над созданием лунной базы должны сообща работать все страны-
участники космических программ, поскольку в одиночку трудно осилить та-
кой сложный космический проект. 
Ключевые слова: космический полет, лунная база, Луна, Марс, лунная про-
грамма, NASA. 
 

Введение. Мы живем в эпоху перехода к третьему периоду косми-
ческой эры, когда на повестке дня встает практическая реализация 
сверхглобальных проектов освоения космоса. Одним из таких про-
ектов является колонизация космического пространства, которая, со-
гласно мнению некоторых ученных может стать «единственным ва-
риантом спасения человечества и живой природы Земли от угрозы 
надвигающихся кризисов и катаклизмов» [2, c. 54].  

Колонизация далеких планет, особенно тех, которые находятся 
за пределами солнечной системы, – это дело далекого будущего, по-
скольку требует создания на них баз с подходящими условиями для 
жизни человека, что осуществить даже при нынешнем развитии кос-
мической отрасли пока невозможно. Наиболее реалистичным на 
ближайшие десятилетия планом представляется освоение Луны и со-
здание пригодной на ней для жизни лунной базы, которая станет 
стартовой площадкой для исследований и полетов к другим плане-
там Солнечной системы.  

 
Результаты и обсуждение. Луна рассматривается учеными как 

плацдарм для решения многих задач, среди которых и освоение лун-
ных ресурсов, и проведение уникальных научных экспериментов и 
исследований. Но стратегически важным направлением освоения 
Луны является программа по использованию спутника Земли в каче-
стве ключевого транспортного узла для дальних межпланетных кос-
мических полетов. Главным объектом лунно-космической инфра-
структуры является лунная база.  

Концепции создания лунной базы имели место задолго до начала 
космической эры. Так, еще в 1954 году писатель-фантаст А. Кларк 
предложил построить лунную базу из надувных модулей, покрытых 
лунной пылью для изоляции. В 1959 году Джон С. Райнхарт, дирек-
тор Лаборатории горных исследований (США) предположил, что са-
мой безопасной конструкцией лунной базы была бы конструкция, 
которая могла бы «плавать в неподвижном океане пыли» (на момент 
изложения этой концепции существовали теории о том, что на Луне 
могут быть пылевые океаны глубиной в милю). Можно вспомнить и 
множество других концепций, но большинство из них носили откро-
венно фантастический характер.  

В 1961 году в США была принята программа «Аполлон», целью 
которой стала разработка плана первой пилотируемой высадки на 
Луну. Однако, в 1975 году эта программа была закрыта, т.к. амери-
канские ученые занялись разработкой «прямого», минуя Луну, по-
лета на Марс.  

До сих пор в США в научных кругах продолжаются дебаты от-
носительно того, стоит ли Луну делать «остановкой» на пути к дру-
гим планетам, хотя, как утверждали многочисленные американские 
исследователи еще в начале XXI века, «и так ясно, что без обширной 
и постоянной инфраструктуры пилотируемых космических полетов, 
необходимых для распространения цивилизации в Солнечной си-
стеме, программа «Аполлон» могла бы сделать больше, чем другие 
программы, поскольку пока еще нет технологий и опыта для столь 
длительного по времени «путешествия». Поэтому подготовка полета 
на Луну должна стать начальным и очень ответственным этапом раз-
работки межпланетных программ» [6]. Еще в 1984 году немецкий 
инженер и один из разработчиков первой разгонной ступени ракеты-
носителя «Центавр» Крафт Эрикке сказал: «Когда Бог захочет, 
чтобы человек оказался на Марсе, Он вначале «подарит» ему Луну» 
[6]. 
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На рубеже XX – XXI веков в NASA заявили, что лунная база 
должна стать одним из элементов поэтапной «Дорожной карты осво-
ения космоса человеком», ступенькой на пути к дальнейшему иссле-
дованию Солнечной системы. Как отметил в июле 1999 года на кон-
ференции по развитию лунной базы бывший американский астро-
навт Джон Янг, человечеству придется сначала отправиться на Луну 
и только потом – на Марс. С его точки зрения, роль Луны при под-
готовке к межпланетным экспедициям очевидна, хотя бы в плане 
наблюдения за астероидами и кометами, которые потенциально 
опасны для Земли. В любом случае, заметил Дж. Янг, развитие лун-
ной базы как цель должно быть возвращено в официальную повестку 
дня мировых космических агентств [7]. Как считает австралийский 
журналист Ф. Кутс, если бы американская программа «Аполлон» не 
была бы свернута, то на Луне уже была бы постоянная станция и 
«мы, вероятно, уже несколько лет имели бы функционирующую 
обитаемую лунную базу» [8]. 

В 2004 году в США было объявлено о начале нового космиче-
ского проекта «Созвездие», в рамках которого разрабатывалась не 
только новая космическая техника и планировалось создание необ-
ходимой инфраструктуры для обеспечения полетов нового космиче-
ского корабля к МКС, но и рассматривались проекты по созданию 
постоянной базы на Луне с целью обеспечения полетов к Марсу в 
дальнейшей перспективе. Но спустя шесть лет, т.е. в 2010 году, и но-
вая стратегия освоения космического пространства прекратила свое 
существование, поскольку в NASA стало понятно, что никаких пи-
лотируемых полётов ни на Луну, ни на Марс, по крайней мере, в те-
чение ближайших 20-25 лет не предвидится [8]. 

Так в чем же проблема? Ведь технологии, по сравнению с про-
шлым веком, шагнули далеко вперед и проблемы логистики вполне 
решаемы. Свет на причину сворачивания программы «Созвездие» 
проливают документы, опубликованные NASA в 2014 году. В одном 
из таких документов говорится: «Любая космическая миссия – это 
целая цепочка операций, которые должны быть успешно завершены. 
Достаточно одного-двух ненадежных звеньев в этой цепи, чтобы 
сделать миссию по высадке на Луну не только невозможной, но и, 
если она все-таки состоится, фатальной. А в цепочке лунной про-
граммы «Созвездие» было много проблемных звеньев» [8].  

В 2017 году в США была запущена космическая программа «Ар-
темида», главная цель которой – создать постоянную базу на Луне 
для облегчения полетов человека к «красной планете». Эта про-
грамма предполагает не только высадку астронавтов на Луне, кото-
рая, по последним данным, должна состояться в сентябре 2025 года, 
но и поэтапное развертывание базового лагеря на спутнике земли. 
Более того, в перспективе NASA планирует возвести несколько лун-
ных баз в разных ее точках с использованием орбитальной станции 
Gateway, посадочных модулей и вездеходов [5]. 

Основная лунная база должна появиться на южном полюсе Луны 
в кратере Шеклтона. Этот регион давно в списке кандидатов для ис-
следования, поскольку в его затененных областях содержится водя-
ной лед. База станет центром для высадки на Луну экипажа. Среда 
обитания будет включать энергетическую инфраструктуру, радиаци-
онную защиту, объекты для удаления отходов и посадочную пло-
щадку для прилетающих экипажей. Здесь также будет находиться 
луноход, на котором астронавты смогут объезжать Луну, и «обитае-
мая мобильная платформа», которую экипажи смогут использовать 
для посещения других мест на Луне на срок до 45 дней [5]. 

В Советском Союзе, а потом и в России также было множество 
дискуссий на тему «Что выбрать в качестве приоритета: освоение 
Луны или Марса?». Российские ученые также первоначально скло-
нялись к мысли, что «следует приступить сразу к освоению Марса 
из-за бесперспективности освоения Луны». Однако, «в последние 
годы к российским ученым пришло понимание необходимости идти 
в дальний космос через Луну, ее освоение» [1, с. 12]. Следует вспом-
нить, что еще в самом начале 1960‑х годов основатель советской кос-
монавтики Сергей Королев первоочередным направлением в про-

цессе подготовки полетов к ближайшим планетам Солнечной си-
стемы считал освоение нашего ночного светила, состоящее из двух 
этапов – пилотируемый облет Луны и высадка космонавта [4, с. 110].  

Первый проект лунной базы был разработан в СССР А.В. Егоро-
вым и В.П. Барминым полвека назад. Однако этот проект не был ре-
ализован по экономическим причинам. Серьезная работа над созда-
нием лунной базы в России началась только в XXI веке. 

В 2014 году компанией «Лин Индастриал», резидентом фонда 
«Сколково», был предложен проект создания долговременной лун-
ной базы. Учитывая тот факт, что лунное тяготение в шесть раз 
меньше земного, в связи с чем деятельность пребывания людей на 
Луне строго ограничена, а частая смена экипажа приводит к много-
кратному удорожанию эксплуатации будущей базы, разработчиками 
этого проекта предложили конструкцию лунной базы «в виде цен-
трифуги, совмещающей достоинство и рычажных, и тороидальных 
типов центрифуг» [3, с. 38]. Такая лунная база сохранит в космосе 
земной уровень тяжести. Организовав искусственную гравитацию 
земного уровня, т.е. поместив человека в привычные условия его су-
ществования, лунная база-центрифуга одновременно защитит кос-
монавтов от солнечного и галактического излучения и создаст маг-
нитное поле с земными параметрами, что приведет к увеличению 
срока пребывания на Луне с одного-трех до двенадцати–тридцати 
шести месяцев. Хотя, по мнению А.О. Майбороды, «создание баз с 
искусственной силой тяжести считается невыполнимым в обозри-
мом будущем из-за больших массогабаритных параметров» [3, с. 38].  

Итак, система жизнеобеспечения лунной базы должна оцени-
ваться не столько с позиции ее рентабельности, сколько на основа-
нии потребности в среде обитания, более адекватной земным усло-
виям. Поэтому проект строительства лунной базы сводится к двум 
ключевым характеристикам – месту и безопасности. С точки зрения 
Е.С. Логоватской, «выбор места лунной базы определяется несколь-
кими основными факторами: район базирования должен удовлетво-
рять требованиям содержания сырьевых ресурсов и наименьших за-
трат при строительстве базы. Координаты расположения лунной 
базы должны обеспечивать минимум затрат на транспортные косми-
ческие операции с учетом требований безопасности и создания ин-
фраструктуры, обеспечивающей удобное функционирование всех 
объектов обитаемой базы» [2, с. 56]. 

Второй критерий, который нужно учитывать при строительстве 
базы – безопасность. Отсутствие атмосферы и магнитного поля при-
водит к повышенному радиационному фону на поверхности спут-
ника. Кроме того, необходимо при строительстве базы обеспечить 
защиту от астероидов и метеороидов, которые могут необратимо по-
вредить базу, поставив под угрозу жизнь космонавтов, а также выве-
сти из строя систем базы. Техническое обслуживание базы должно 
быть разработано в таком ключе, чтобы можно было обнаружить лю-
бой отказ системы и обеспечить поставку соответствующих запас-
ных частей. В случае, если ремонт невозможен, следует использо-
вать устройство для эвакуации, которое необходимо разработать в 
процессе создания лунной базы. 

Для сооружения жилых построек на базе предполагается исполь-
зовать реголит (поверхностный слой лунного грунта) или оборудо-
вать базу в лавовых трубках – полостях, оставшихся после изверже-
ния потоков лавы древними вулканами. Такие тоннели могут дости-
гать нескольких километров в длину и сотен метров в диаметре. Вто-
рой вариант, по мнению Е.С. Логоватской, предпочтительнее, по-
скольку «внутри трубок преобладает постоянная, относительно бла-
гоприятная температура (–20 °С)», которая создает хорошие условия 
для жизнедеятельности человека, а также для осуществления произ-
водственной деятельности» [2, с. 56]. В сферу безопасности входит 
и снижение риска микробиологического загрязнения Луны земными 
микроорганизмами, находящимися на борту посылаемых к спутнику 
Земли космических аппаратов.  

Все проекты создания лунной базы затрагивают и вопрос управ-
ления этой базой, хотя за последние годы было проведено сравни-
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тельно немного исследований, посвященных системам связи и нави-
гации для лунной базы. Основной вопрос, касающийся инфраструк-
туры связи лунной базы, заключается в том, должна ли она быть 
наземной или космического базирования. В любом случае, связь яв-
ляется важнейшим фактором. Она включает в себя мониторинг и 
управление элементами миссии, получение телеметрических данных 
от аппаратов и оборудования, а также способность передавать, полу-
чать, распределять и обрабатывать информацию. 

Как и все критически важные технологии в космосе, системы 
связи должны быть высоконадежными и резервными. Для обеспече-
ния совместимости каждая заинтересованная сторона должна разра-
ботать или адаптировать свою систему связи в соответствии с зара-
нее определенным стандартом, чтобы все системы беспрепятственно 
взаимодействовали друг с другом. Кроме того, некоторым системам 
могут потребоваться возможности работы в режиме реального вре-
мени, в то время как другим необходимо только хранить и переда-
вать данные. 

Системы связи можно разделить на три основные категории: 
● лунная база ↔ Земля 
● лунная база/Земля ↔ космический аппарат в пути 
● лунная база ↔ лунная поверхность. 
В NASA основное внимание уделяется первым двум аспектам, 

поскольку только они входят в общий обзор планируемой США лун-
ной миссии. Поскольку миссия является пилотируемой, в целях без-
опасности должна быть обеспечена непрерывная связь с Землей. Та-
ким образом, в случае возникновения внештатной ситуации на лун-
ной базе наземные центры управления будут немедленно проинфор-
мированы и смогут оказать помощь в принятии надлежащих мер. 
Спектр потенциальных опасностей весьма разнообразен и не огра-
ничивается только самой базой. Например, если состояние здоровья 
астронавтов будет постоянно отслеживаться и передаваться в ре-
жиме реального времени, команда медицинских экспертов на Земле 
сможет выявить возможные проблемы на ранней стадии. 

Важным аспектом космической программы является навигация. 
В планируемой лунной миссии важна не только навигация космиче-
ских аппаратов, но и ориентирование роверов и космонавтов на лун-
ной поверхности. В принципе, в этом контексте применяются те же 
требования, что и к системам связи. Навигационные системы также 
являются критически важной технологией и должны обладать высо-
кой надежностью и полным соответствием заданным стандартам.  

 
Заключение. В последние несколько лет человечество подошло 

к такому этапу освоения космического пространства, когда обычных 
выходов на орбиту недостаточно, а необходимо изыскивать новые 
возможности исследования дальнего космоса. К тому же, для этого 
есть все возможности: расширяются границы сферы космической де-
ятельности, идет переход к новым космическим технологиям, 
направленным на повышение безопасности и эффективности.  

С началом строительства лунной базы начинается новый уро-
вень освоения космоса. И хотя многие страны мира имеют свои про-
граммы по подготовке Луны к «встрече» с человеком, являясь своего 
рода соперниками, на наш взгляд, идти «на Луну» в одиночку – за-
дача крайне сложная и не под силу даже ведущим мировым держа-
вам. Общий проект создания лунной базы, в котором примут уча-
стие, в первую очередь, Россия, США, Китай и Индия, может запол-
нить вакуум космического сотрудничества.  
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Адаптация и внедрение инноваций в ответ на стремительное развитие при-
кладного программного обеспечения необходимы в данное время. Культура 
цифровой трансформации имеет решающее значение для того, чтобы бизнес 
мог получить устойчивое положительное развитие на современном конку-
рентном и динамичном рынке. Активный подход к цифровым изменениям с 
постоянной оценкой и обновлением стратегий, позволяет оставаться актуаль-
ными в эпоху цифровых технологий. Кроме того, немаловажную роль играют 
инвестиции в таланты и возможности сотрудников предприятий для эффек-
тивной реализации цифровых инициатив. Потенциальные преимущества 
цифровой трансформации в части принятия управленческих решений – до-
статочно серьезная теоретическая и практическая задача. Достижение заяв-
ленных преимуществ требует стратегического и целостного подхода к реали-
зации задач цифровой трансформации, охватывающего технологии, органи-
зационную культуру, процессы и возможности. Данные стали одним из 
наиболее ценных активов для предприятий. Они не только помогают органи-
зациям понять их текущее положение, но и предоставляют возможности для 
принятия стратегических решений, способных изменить текущее состояние 
дел организации. В современном мире, где данные являются производитель-
ными активами, неотъемлемой частью успеха в управлении организацией яв-
ляется использование последних технологий. Правильное использование 
данных обеспечивает конкурентное преимущество и процветание организа-
ции. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, управленческие решения, ак-
тивный подход, долгосрочный успех. 
 
 

Цифровая трансформация предлагает организациям возможности 
оптимизировать свои операции, повысить эффективность бизнес-
процессов и создать новые модели бизнеса [3]. Однако, чтобы до-
биться успеха в этом процессе, необходимо иметь четкую стратегию 
и понимание о том, какие данные следует собирать и как использо-
вать их для принятия решений. Основные аспекты стратегической 
цифровой трансформации и их влияние на принятие управленческих 
решений в организации – научная задача, требуюшая своего теоре-
тического и практического решения. В современном мире, где дан-
ные являются производительными активами, неотъемлемой частью 
успеха в управлении организацией является использование послед-
них технологий. Правильное использование данных обеспечивает 
конкурентное преимущество и процветание организации. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что 
данные стали одним из наиболее ценных активов для предприя-
тий[3;4;7]. Они не только помогают организациям понять их текущее 
положение, но и предоставляют возможности для принятия страте-
гических решений, способных изменить текущее состояние дел ор-
ганизации. 

Сбор данных является первым шагом в процессе цифровой 
трансформации. Одним из основных методов сбора данных является 
использование различных датчиков и устройств, которые осуществ-
ляют мониторинг процессов. Например, многие производственные 
компании используют датчики на оборудовании для контроля его со-
стояния и предотвращения возможных поломок. IoT представляет 
собой сеть физических объектов, подключенных к интернету и спо-
собных обмениваться данными между собой. Это позволяет полу-
чать информацию о состоянии объектов в режиме реального вре-
мени и принимать управленческие решения на основе актуальных 
данных [5]. Например, в сфере логистики IoT позволяет отслеживать 
местоположение товаров в режиме реального времени и оптимизи-
ровать маршруты доставки. 

Следующий шаг - хранение собранных данных. Важно создать 
надежную и масштабируемую инфраструктуру для хранения дан-
ных. Кроме того, важно разработать стратегию резервного копиро-
вания данных, чтобы избежать их потери в случае сбоя системы или 
других непредвиденных ситуаций. 

Однако просто иметь доступ к данным недостаточно – необхо-
димо уметь анализировать их для получения ценной информации [5]. 
Одной из главных задач анализа данных является выделение основ-
ных трендов, паттернов и отклонений в данных. Для обработки дан-
ных используются различные алгоритмы и методы машинного обу-
чения, которые помогают автоматизировать процесс исполнения 
описанных выше задач.  

Например, на основе анализа прошлых продаж организация мо-
жет предсказывать спрос на свои товары или услуги в следующем 
месяце или году. Это позволяет предприятию принимать необходи-
мые решения по закупке товаров, планированию производства и рас-
пределению ресурсов. 

Еще одним инструментом для принятия решений с помощью 
цифровых технологий является автоматизация процессов. Цифровые 
технологии позволяют автоматизировать рутинные операции и за-
дачи, что снижает вероятность ошибок и ускоряет выполнение ра-
бот. Например, системы управления производством (MES) автома-
тизируют контроль и управление процессами на заводе, оптимизи-
руя использование ресурсов и сокращая время цикла производства 
[6]. Автоматизация также позволяет освободить ресурсы для более 
сложных задач, требующих креативности и аналитического мышле-
ния [2]. 
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Ряд ученых отмечают необходимость прочных навыков приня-
тия решений на основе полученной информации как одно из прио-
ритетных направлений развития современного управления. Процесс 
принятия решений может быть сложным и требует внимательного 
анализа данных, оценки возможных вариантов и выбора наиболее 
оптимального решения. Так, согласно опросу McKinsey, только 20 % 
опрошенных представителей бизнеса считают что принимаемые их 
сотрудниками решения являются верными [8]. 

Важным аспектом является и тот момент, что для эффективного 
использования данных необходимо также иметь квалифицирован-
ных специалистов, среди них могут быть специалисты по аналитике 
данных, бизнес-аналитики или другие эксперты в области работы с 
данными.  

Эффективное принятие решений имеет основополагающее зна-
чение для лидерства. По сути, принятие решений является основной 
функцией хорошего руководителя. Грамотные решения позволяют 
руководителям быстро и четко реагировать на изменяющиеся усло-
вия, угрозы и возможности, чтобы обеспечить будущий успех своей 
организации. Применение инструментов управления талантами в ас-
пекте развития командной мотивации – важный аспект в деятельно-
сти управленцев каждой организации [2]. Вызывает беспокойство 
тот факт, что организации по-прежнему страдают от неэффектив-
ного принятия решений, что влечет за собой большие издержки. Со-
гласно исследованию, опубликованному Gartner, предполагаемая 
стоимость неверных решений превышает 3% прибыли компаний, 
что является удивительным показателем [9]. Для определения при-
чин возникновения данной проблемы необходимо понимать, что ру-
ководители не всегда готовы к совершенствованию своих управлен-
ческих навыков по целому ряду причин. Безусловно, процесс приня-
тия решений должен быть упорядоченным и осознанным для того, 
чтобы максимально повысить качество принимаемых решений. 

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что 
существует целый ряд авторских подходов к классификации этапов 
принятия управленческих решений. Сегодня важное значение имеет 
для разработки и внедрения управленческих моделей наличие управ-
ленческой команды. Управленческая команда должна сформулиро-
вать свои цифровые приоритеты, определить стратегию, тип и мас-
штаб желаемых бизнес-результатов и др. Именно это определяет и 
инвестиционные приоритеты, и относительные сроки реализации 
цифровых инициатив. Оптимизация и трансформация не представ-
ляют собой бинарный выбор. Наиболее успешные цифровые прио-
ритеты и связанные с ними цифровые стратегии включают в себя оп-
тимальное сочетание обоих типов инициатив между функциями и 
бизнес-подразделениями. Несмотря на шумиху вокруг «цифровой 
трансформации», традиционное предприятие редко полностью 
трансформируется.  

Более успешная стратегия цифровизации предусматривает па-
раллельную трансформацию и оптимизацию, т.е. сосредоточение 
внимания на инициативах по цифровой трансформации бизнеса в не-
большом количестве перспективных продуктов/услуг, бизнес-еди-
ниц или корпоративных функций; а также инициативы по оптимиза-
ции цифрового бизнеса для достижения краткосрочных преиму-
ществ в дополнительных функциях.  

В ходе цифровой трансформации выполняется оцифровка опе-
раций, после чего принятие решений осуществляется не людьми, а 
посредством алгоритмов, которым не свойственна усталость, они 
способны быстро «учиться», работать на конкретном уровне и при-
нимать трудно вообразимое количество решений, исчисляемое в 
миллиардах в секунду, благодаря чему ускоряются и улучшаются 
процессы в системах, создаются их новые модели. Ярким примером 
являются агрегаторы в рыночной конкуренции и их свойства:  

- предложения широкого выбора,  
- персонализации,  
- скорости,  
- уровня цен, недоступных для традиционных компаний. 

Инициативы по цифровой трансформации направлены на то, 
чтобы извлечь выгоду за счет получения новых доходов или стоимо-
сти за счет: 
 цифровых продуктов - позволяют устоявшимся организа-

циям с существующей установленной базой добавлять или извлекать 
выгоду из внедрённых цифровых возможностей, которые трансфор-
мируют их ценностное предложение.  
 цифровых услуг - позволят получать доход после того, как 

бизнес подключит свои продукты. Цифровые услуги, приносящие 
доход, не ограничиваются только физическими продуктами. Финан-
совые услуги, такие, как управление капиталом, используют робо-
тов-консультантов и другие технологии для предоставления цифро-
вой альтернативы индивидуальному консультированию с низкой ко-
миссией.  

Таким образом, цифровая трансформация – это совершенство-
вание процессов организации, ее организационной системы, что про-
является во всех аспектах, будь то появление новых форм должно-
стей, специалистов, изменение в сознании и ценностях сотрудников, 
изменения процессов и, в итоге, высвобождение ресурсов для поста-
новки и решения новых задач. Цифровая трансформация принятия 
управленческих решений – одно из приоритетных условий эффек-
тивности данного процесса, в том числе и «за счет прозрачности и 
скорости обработки данных» [4]. 
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Adapting and innovating in response to the rapid development of application software is the 

need of the hour. A culture of digital transformation is critical for a business to achieve 
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valuable assets for businesses. They not only help organizations understand their current 
situation, but also provide opportunities for making strategic decisions that can change 
the organization's current state of affairs. In today's world, where data is a productive 
asset, leveraging the latest technology is integral to success in running an organization. 
Proper use of data provides competitive advantage and prosperity to an organization. 
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Формирование стратегии профессионально-должностного 
продвижения управленческих кадров в обеспечении развития 
организации 
 
 
Александров Артём Олегович 
аспирант, Университет «Синергия», artalex888@mail.ru 
 
Статья представляет собой анализ эффективности процессов карьерного ро-
ста управленческих работников и их влияние на успешное развитие органи-
заций. Объектом исследования являются организации, активно разрабатыва-
ющие и реализующие стратегии карьерного роста своих управленческих кад-
ров. Предмет исследования заключается в механизмах и стратегиях продви-
жения персонала на руководящие должности в контексте обеспечения устой-
чивого развития компаний. Цель данной работы - выявление и анализ наибо-
лее эффективных стратегий профессионально-должностного продвижения, 
которые способствуют повышению квалификации управленческих кадров и, 
как следствие, способствуют развитию всей организации. В рамках исследо-
вания применялись методы анализа и синтеза, сбора и обработки статистиче-
ских данных, а также кейс-метод, позволяющий изучить конкретные при-
меры успешных стратегий продвижения на реальных предприятиях. Резуль-
таты исследования показали, что наиболее успешные организации исполь-
зуют комплексные стратегии продвижения, включающие систематическое 
обучение и развитие навыков управления, а также создание мотивирующей 
системы вознаграждения и карьерных лестниц. Такие подходы позволяют не 
только повышать квалификацию персонала, но и способствуют его лояльно-
сти и стремлению к достижению корпоративных целей. Область применения 
полученных результатов исследования широка: они могут быть использо-
ваны в разработке корпоративных политик, программ повышения квалифи-
кации и планировании карьерного роста сотрудников в различных типах ор-
ганизаций, включая как частные, так и государственные структуры. Исследо-
вание вносит вклад в теоретические основы управления человеческими ре-
сурсами и предлагает практические рекомендации для оптимизации страте-
гий профессионального роста. 
Ключевые слова. Стратегия развития кадровой политики, управление кад-
ровым персоналом. 
 
 
 

Актуальность. В современном бизнес-контексте, наблюдается тен-
денция недооценки лидерами предприятий значимости и эффектив-
ности современных методик управления человеческими ресурсами, 
которые находят широкое применение на международной арене для 
повышения управленческой результативности.  

Важность внедрения инновационных подходов к кадровому ме-
неджменту, ориентированных на активизацию механизмов профес-
сионального и карьерного продвижения, становится особенно акту-
альной в условиях постоянно меняющейся деловой среды.  

Сегодняшняя динамика рынка труда ставит перед молодыми 
специалистами задачи поиска возможностей для карьерного роста и 
профессионального самосовершенствования, при этом предприятия, 
стремящиеся к успешному развитию, заинтересованы в привлечении 
и удержании таких талантливых сотрудников. 

Создание и реализация стратегий по профессиональному и 
должностному продвижению персонала становится критически важ-
ным элементом стратегического управления в современной органи-
зации, поскольку влияет на мотивацию, лояльность и профессио-
нальное развитие работников.  

 
Методы исследования. При подготовке статьи нами были при-

менены такие методы исследования как: логический, системный и 
сравнительный анализ, синтез, дедукции.  

 
Объектом исследования являются организации, активно разра-

батывающие и реализующие стратегии карьерного роста своих 
управленческих кадров. 

 
Результаты и дискуссия. 
Формирование качественной кадровой политики выступает од-

ним из главных аспектов стратегии, предопределяющей развитие 
компании в рамках рыночных отношений. Стратегия кадровой поли-
тики состоит в организации эффективного обучения кадров согласно 
концепции, обеспечивающей развитие компании, ее процветание.  

Важно подчеркнуть, что развитие кадровой политики не озна-
чает структурирование ондборинга. Кадровая политика современ-
ного предприятия должна выстраиваться так, чтобы с момента при-
ема на работу сотрудник уже понимал стратегию компании и свои 
функциональные задачи, от качественного решения которых зависит 
успех производства в целом.  

Ниже мы схематично представили стратегию развития кадровой 
политики, основанной на рациональном подходе (см.: рис. 1). Систе-
матическое планирование основных потребностей в ресурсах трудо-
вой политики, обеспечивающей впоследствии эффективность произ-
водственного процесса, представляется штатной политикой органи-
зации. Политика информационного характера же устанавливает, как 
правило, формирование и последующую поддержку уровня движе-
ния информации кадров, анализирующей вакансии и способности 
роста работника по карьерной лестнице, а также социальные про-
блемы. Политика финансового характера обеспечивает развитие 
принципов рационального перераспределения экономических 
средств, которые гарантируют развитие мотивации на производстве.  
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Рис. 1.1. Алгоритм, определяющий развитие кадровой политики 
современной компании 

 
Рост профессиональных навыков работников наравне с интеграцией 

развивающих профориентационных программ входит в стратегию кад-
ровой политики современной компании. Субъективная оценка результа-
тов каждого работника реализуется посредством изучения уровня соот-
ветствия кадровой политики и стратегия развития компании.  

Следует отметить, что на специфику содержания управленче-
ских программ, обеспечивающих развитие кадровой политики, ока-
зывают непосредственное воздействие два фактора – внешние и 
внутренние. Конструктивный анализ внешних факторов воздействия 
позволяет менеджменту обратить внимание на конкурентах, струк-
туре рабочей силы. А изучение внутренних факторов позволяет впо-
следствии выработать пути решения многих производственных про-
блем [2, с. 56]. 

Ниже мы схематично отобразили факторы, которые устанавли-
вают уровень эффективности кадровой политики и стратегию разви-
тия современной компании (см.: рис. 1.2). 

 

 
Рис.1.2. Факторы, от эффективности которых зависит успех кад-
ровой политики и стратегия развития компании  

 
Быстрая изменчивость внешней среды стала одним из основных 

факторов, влияющих на результативность кадровой политики при 
рыночных условиях ведения экономики. Адаптивность и гибкость 
кадров выступает определяющим критерием стабильности, когда 
персонал имеет высокую квалификацию.  

Очевидно, что потенциал сотрудника – это критический фактор, 
определяющий развитие компании на переходном этапе. Вследствие 
этого принципы гибкости и адаптивности выступают определяющими, 
позволяя предприятию оставаться конкурентоспособным [20, с. 59]. 

Подчеркнем, что процесс грамотного управления персоналом 
предприятия – это понятие комплексное, широко охватывающее 
проблемные вопросы администрирования. Актуальные теоретико-
методологические концепции базируются на всеобщем признании 
роли отдельно взятого работника, его знаниях и опыте, навыках ре-
шения стратегических задач [7, с. 71]. Рыночная экономика позво-
лила отойти от строгой иерархии административного управления пу-
тем формирования нового типа организации взаимодействия.  

Международные компании всегда постоянно следят за кадровой 
политикой, поскольку понимают важность приоритетов организаци-
онно-адаптивного процесса, влияющего на производительность 
труда. Одной из задач управления персоналом является формирова-
ние мотивационных установок с высокой результативностью, кото-
рые впоследствии смогут обеспечить продуктивность использова-
ния кадровых резервов во благо компании.  

Поскольку компания выступает целостной системой хозяйствен-
ного производства, то общую структуру возможно представить, как 
комплекс особых подсистем, тесным образом взаимосвязанных кон-
структивными принципам друг с другом. И общее число определя-
ется уровнем декомпозиционной концепции стратегии развития ком-
пании. Как правило, специалисты отмечают два аспекта администра-
тивной деятельности и кадровой политики. Кадровая политика и вы-
ступает тем элементом, который определяет особенности управле-
ния людьми на предприятии [5, с. 75]. 

Формирование системы управления персоналом предполагает 
построение «дерева целей», причем целей работников и целей адми-
нистрации, обеспечение их наименьшей противоречивости, выявле-
ние роли и места управления персоналом в обеспечении главных це-
лей предприятия.  

На следующем этапе в зависимости от организационно-струк-
турного построения службы управления персоналом прорабатыва-
ются вопросы информационного обеспечения управленческих реше-
ний – содержание, пути движения и носители информации. Управ-
ление персоналом на основе использования полного набора право-
вых документов, среди которых наиболее важное место занимает 
Трудовой кодекс РФ. Кроме того, применяется целый комплекс норм 
и нормативов, общепринятых процедур работы с документами [5, с. 
76]. 

Управление можно рассматривать и как процесс принятия реше-
ний. В этом случае управление представляет собой набор последова-
тельной работы: изучение ситуации, само принятие решения, кон-
троль за исполнением этого решения, оценка результатов, а также 
корректировка задач управления. 

Для изучения кадрового состава или кадровой ситуации разра-
батывается система категорий и понятий и на этой основе собирают 
информацию, которая характеризует количественную и качествен-
ную сторону состояния, динамику развития кадровой ситуации в 
рамки принятых категорий. «Целями системы управления персона-
лом предприятия являются повышение конкурентоспособности 
предприятия в условиях рыночных отношений, повышение эффек-
тивности производства и труда, а также в достижение максимальной 
прибыли, обеспечение высокой социальной эффективности функци-
онирования коллектива» [10, с. 224].  

Деятельность системы управления персоналом должна быть 
направлена, с одной стороны, на реализацию, выполнение функций, 
обеспечивающих жизнедеятельность организации: информационно - 
аналитическое и методическое обеспечения управления персоналом, 
развитие и поддержание корпоративной культуры. С другой стороны, 
функций, обеспечивающих «жизнь» сотрудника в организации: прием 
на работу, должностное и профессиональное развитие, мотивация труда. 

Эффективность управления персоналом, наиболее полное осу-
ществление поставленных целей во многом зависят от выбора вари-
антов структуры системы управления персоналом предприятия, по-
знания механизма его функционирования, выбора наиболее опти-
мальных технологий и методов работы с людьми. Выбор правиль-
ного направления оптимизации системы управления персоналом яв-
ляется одним из ключевых факторов успеха в решении кадровых во-
просов, стоящих перед компанией. 

Оценка может проводиться как всей системы, так и одного из ее эле-
ментов [9, с. 88]. Субъекты оцениваются на предмет определения уровня 
сформированности управленческих навыков и оценки кадрового потен-
циала. Объекты оцениваются на предмет удовлетворенности трудом, 
выявляются особенности их мотивационной области, определяется их 
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уровень лояльности к компании. На основании результатов оценки си-
стемы управления персоналом разрабатывается ее целевое состояние и 
комплекс мер по переходу от существующего состояния к целевому. Це-
левое состояние определяется исходя из тех целевых установок, которые 
ставит перед собой руководство компании, а выбор комплекса мер зави-
сит от конкретной ситуации в компании 

Таким образом, кадровая политика представляет собой стратегиче-
скую линию поведения в работе с персоналом. Кадровая политика – это 
целенаправленная деятельность по созданию трудового коллектива, ко-
торый наилучшим образом способствовал бы совмещению целей и при-
оритетов предприятия и его работников. Главным объектом кадровой 
политики предприятия является персонал. Персоналом предприятия 
называется основной состав его работников. 

 
Выводы, рекомендации 
Резюмируя особенности кадровой политики на современном 

предприятии, подчеркнем, что менеджменту важно принимать во 
внимание факторы, которые мы упомянули выше. То есть эффектив-
ность управления кадровой политики находится в прямой зависимо-
сти от возможности компании своевременной адаптации под акту-
альные условия рынка.  

Качества, такие как инициативность, ответственность, коммуника-
тивные навыки и вовлеченность в решение проблем предприятия, явля-
ются ключевыми для создания высокопроизводительной команды. 

Для обеспечения непрерывной связи между стратегиями управ-
ления персоналом и общей стратегией управления организацией, 
необходима активная роль руководства в процессе разработки и ре-
ализации кадровой политики. Это предполагает постоянный анализ 
и переоценку подходов к управлению персоналом в соответствии с 
меняющимися внешними и внутренними условиями, а также внед-
рение инновационных методов работы с кадрами. 

В заключение статьи можно сказать, что стратегическое управ-
ление персоналом должно быть приоритетом для руководства любой 
организации, стремящейся к успешному и устойчивому развитию. 
Внимание к развитию кадрового потенциала, инвестиции в обучение 
и мотивацию сотрудников, а также формирование корпоративной 
культуры, основанной на ценностях инициативы, ответственности и 
вовлеченности, являются ключевыми факторами успеха в современ-
ном динамичном бизнес-окружении. 
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The article is an analysis of the effectiveness of career growth processes for management 

employees and their impact on the successful development of organizations. The object 
of the study is organizations that are actively developing and implementing career growth 
strategies for their management personnel. The subject of the study is the mechanisms 
and strategies for promoting personnel to leadership positions in the context of ensuring 
sustainable development of companies. The purpose of this work is to identify and 
analyze the most effective strategies for professional and career advancement, which 
contribute to improving the qualifications of management personnel and, as a result, 
contribute to the development of the entire organization. The study used methods of 
analysis and synthesis, collection and processing of statistical data, as well as a case 
method, which allows us to study specific examples of successful promotion strategies in 
real enterprises. The results of the study showed that the most successful organizations 
use comprehensive promotion strategies, including systematic training and development 
of management skills, as well as the creation of a motivating reward system and career 
ladders. Such approaches not only allow staff to improve their skills, but also contribute 
to their loyalty and desire to achieve corporate goals. The scope of application of the 
research results is wide: they can be used in the development of corporate policies, 
advanced training programs and career planning for employees in various types of 
organizations, including both private and public structures. The study contributes to the 
theoretical foundations of human resource management and offers practical 
recommendations for optimizing professional development strategies. 
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Необходимость формирования новой модели корпоративного 
управления в России 
 
 
Бахарева Дарья Олеговна  
аспирант, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
bakhareva.darya1998@mail.ru 
 
В статье рассматривается практическое обоснование необходимости форми-
рования новой модели корпоративного управления в России. Ключевая ис-
следовательская цель данной статьи обозначается как доказательство нали-
чия потребности создания собственной модели корпоративного управления в 
России, которая, учитывая специфику существующей практики, позволит ре-
шить ряд основных проблем, препятствующих развитию данной системы. 
Проанализирована корреляционная взаимосвязь чистой прибыли компаний 
по МСФО и дохода федерального бюджета РФ. В заключительной части сде-
лан вывод о наличии влияния развития корпоративного управления на эконо-
мический рост в стране и, соответственно, о необходимости формирования 
новой модели корпоративного управления в России. 
Ключевые слова: корпоративное управление, стратегический ресурс, эконо-
мический рост, стейкхолдеры, чистая прибыль. 
 

Совершенствование корпоративного управления – важная составля-
ющая развития корпорации ввиду всеобъемлющего влияния эффек-
тивности данной системы на процессы и связи, возникающие между 
стейкхолдерами. Очевидным является тот факт, что сложившаяся 
модель корпоративного управления в России несовершенна и имеет 
ряд недостатков. 

В качестве целей данной работы выступает анализ влияния ди-
намики развития корпоративного управления в России на экономи-
ческий рост страны в целом и доказательство необходимости фор-
мирования отечественной модели корпоративного управления. 

Российский институт директоров ежегодно проводит оценку 
корпоративного управления в ряде российских компаний по следу-
ющим компонентам:  

 права акционеров (45 критериев); 
 деятельность органов управления и контроля (66 крите-

риев); 
 раскрытие информации (36 критериев); 
 корпоративная социальная ответственность и устойчивое 

развитие (13 критериев). 
Опубликованные результаты данной оценки позволяют проана-

лизировать проблемы в области корпоративного управления в дина-
мике, а также определить предпосылки их появления и скорость их 
устранения компаниями. 

Так, например, на протяжении длительного периода в ПАО 
«Сбербанк», АК «Алроса», ПАО «Банк ВТБ», ПАО АФК «Система», 
ПАО «РусГидро», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат», ПАО «Ростелеком», ПАО «Федеральная се-
тевая компания – Россети», ОАО «РЖД», ПАО «КАМАЗ», ПАО «ИК 
РУСС-ИНВЕСТ», ПАО «ТрансКонтейнер», ПАО «Россети Волга», 
ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети 
Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», АО «Сетевая компания» 
наблюдается высокая концентрация акционерного капитала. Учиты-
вая особенности российской экономики, становится очевидным, что 
данная проблема характерна не только для ряда оцениваемых ком-
паний, но и для практики страны в целом. Более того, зачастую ма-
жоритарным акционером выступает государство, что в конечном 
итоге кардинально влияет на позиции компании на рынке, её конку-
рентоспособность и стремление к развитию. 

Данная проблема порождает за собой ряд других особенностей 
российской практики, которые, в свою очередь, становятся недостат-
ками отечественной модели корпоративного управления. Например, 
высокая концентрация собственности стимулирует исчезновение 
границ между функциями контроля и собственности. Компании, яв-
ляясь коммерческими предприятиями и в то же время корпорациями 
с государственным участием, имеют несколько векторов деятельно-
сти, одни из которых нацелены на удовлетворение интересов мажо-
ритарного акционера, другие – на закрытие потребностей бизнеса. В 
подобных обстоятельствах сохранение баланса – сложная и важная 
задача, некачественное выполнение которой способно подорвать по-
зиции компании на рынке, привести к отставанию в инновациях, но 
не даст потерять имеющуюся долю рынка, поскольку при условии 
наличия государства в лице мажоритарного акционера законы кон-
курентной среды не срабатывают должным образом. В конечном 
итоге на рынке могут оставаться компании-мастодонты, которые по 
уровню качества предоставляемых услуг и продуктов, степени внед-
рения инноваций и выполнения требований мировых практик сильно 
отстают от других, более перспективных компаний ввиду наличия 
сильной поддержки главного держателя акций. 
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Некачественное выполнение обязательств органами управления 
и контроля – одна из проблем отечественной модели. Помимо отсут-
ствующих практик формирования кадровых резервов и повышения 
компетенций действующих управленцев, отсутствует прозрачность 
в оценке эффективности того или иного элемента управления.  

Нераскрытие информации о результатах деятельности, возна-
граждении директоров и взаимоотношениях с внешним аудитором 
свидетельствует о проблеме отсутствия прозрачности в компаниях. 
Подрыв доверия внешних и внутренних стейкхолдеров – практика, 
которая препятствует развитию корпораций.  

Важно отметить, что каждая проблема корпоративного управле-
ния в конечном итоге оказывает влияние на развитие экономики 
страны в целом. Это обусловлено тем, что большая часть существу-
ющих корпораций осуществляют свою деятельность в важнейших 
отраслях экономики страны, таких как: нефтегазовая отрасль, фи-
нансы и инвестиции, цветная, черная металлургия, химическая про-
мышленность. 

Доказательство влияния развития корпораций на экономический 
рост страны одновременно станет подтверждением наличия необхо-
димости создания новой модели корпоративного управления. В ана-
лизируемую выборку добавим компании-представители перечис-
ленных ранее важнейших отраслей российской экономики, а 
именно: ПАО «Газпром», ПАО «Сбербанк», ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат 
(НЛМК)», ПАО «ФосАгро». Статистические данные относительно 
доходов федерального бюджета и чистой прибыли компаний отоб-
разим в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Динамика ЧП компании и дохода федерального бюджета РФ в пери-
оде 2014-2023 гг. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Доходы федераль-

ного бюджета 
(млрд руб.) 

1301
9,9 

1449
6,9 

1365
9,2 

1346
0 

1508
8,9 

1945
4,4 

2018
8,8 

1871
9,1 

2528
6,4 

2782
4,4 

ЧП ПАО «Газ-
пром» 

1139,
3 

159 787,1 951,6 714,3 1456 1203 135 2093 1311,
7 

ЧП ПАО «Сбер-
банк» 

362 290,3 222,9 541,9 748,7 831,7 845 761,1 1250,
7 

270,5

ЧП ПАО «Нориль-
ский никель» 

24,4 112,4 146,2 167,8 127,8 189,5 375,6 245,4 478,9 401,8

ЧП ПАО «НЛМК» 6 23,7 58,6 61,3 84,7 140,1 86,6 89,2 371,7 - 
ЧП ПАО «ФосА-

гро» 
7,7 18,1 36,4 42,9 21,2 41,7 37,1 43,4 130,2 182,3

Источник: составлено автором на основе годовых отчетов компа-
ний и официального сайта Министерства финансов РФ. 

 
Результаты корреляционного анализа представим в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа чистой прибыли по МСФО и 
дохода федерального бюджета РФ 

Компания Величина коэффици-
ента корреляции чи-

стой прибыли по 
МСФО и дохода феде-
рального бюджета РФ 

Характер связи 

ПАО «Газпром» 0,57 Умеренная прямая 
ПАО «Сбербанк» 0,40 Умеренная прямая 

ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель» 

0,90 Сильная прямая 

ПАО «Новолипецкий 
металлургический ком-

бинат» (НЛМК) 

0,88 Сильная прямая 

ПАО «ФосАгро» 0,90 Сильная прямая 
Источник: составлено автором. 

 
Анализируя полученные результаты особое внимание стоит об-

ратить на характер связи, которая в 100% случаев характеризуется 

как прямая. Данный факт демонстрирует наличие зависимости дина-
мики доходов федерального бюджета от результатов деятельности 
исследуемых компаний в различных отраслях экономики. Важно от-
метить, что связь характеризуется как сильная и умеренная. Полу-
чившиеся величины коэффициентов корреляции позволяют сделать 
вывод о том, что корпорации в выборке выступают драйверами эко-
номического роста страны, поскольку влияют на объем федераль-
ного бюджета. 

В том числе, необходимо понимать, что эффективная система 
корпоративного управления, помимо достижения коммерческих це-
лей предприятия, способствует стремлению бизнеса стать более эко-
логичным и социально ответственным. Мировые тенденции дик-
туют определенный ряд требований для компаний, которые наце-
лены на долгосрочное развитие и сохранение позиций на рынке. Так, 
например, глобальные цели ООН включают в себя важные для всего 
человечества аспекты, такие как: 

 ликвидация нищеты; 
 ликвидация голода; 
 хорошее здоровье и благополучие; 
 качественное образование; 
 гендерное равенство; 
 чистая вода и санитария; 
 недорогостоящая и чистая энергия; 
 достойная работа и экономический рост; 
 индустриализация, инновации и инфраструктура; 
 уменьшение неравенства; 
 устойчивые города и населенные пункты; 
 ответственное потребление и производство; 
 борьба с изменением климата; 
 сохранение морских экосистем; 
 сохранение экосистем суши; 
 мир, правосудие и эффективные институты; 
 партнерство в интересах устойчивого развития. 
Широкое распространение целей ООН на все сферы жизни че-

ловечества в очередной раз подчеркивает важность их соблюдения 
корпорациями, что в конечном счете зависит от работы системы кор-
поративного управления. 

Проведенный анализ подтверждает наличие потребности созда-
ния собственной модели корпоративного управления в России. Об-
народованные проблемы существующей отечественной модели кор-
поративного управления препятствуют развитию экономики страны, 
росту благосостояния населения, а значит, требуют устранения. К 
решению проблем необходимо подходить системно, путем форми-
рования новой модели корпоративного управления, адаптированной 
под особенности государственного устройства.  
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The article considers the practical justification of the need to form a new model of corporate 

governance in Russia. The key research goal of this article is indicated as proof of the 
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Аналитика игры: управление воронкой продаж 
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д.э.н., доцент, заведующая кафедрой бизнес-информатики, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, EVVasileva@fa.ru 
 
Васильев Максим Сергеевич 
разработчик, ООО «1С-Перспектива», Maxim.Vasilyev@1c-perspective.ru 
 
В статье представлена методика расчета оценки успешности рекламной кам-
пании и выбора лучше канала продвижения игрового продукта. Выделены 
метрики юнит-экономики, которые могут быть применены для управления 
воронкой продаж игрового продукта. В метриках юнит-экономики описаны 
способы удержания клиентов. Рассчитан пример оценки эффективности про-
движения на примере мобильной игры, а также результативности введения 
мероприятий по улучшению игры, проведенного с целью удержания игроков 
в конкретном продукте.  
Ключевые слова: маркетинг, воронка продаж, юнит-экономика, монетиза-
ция, стратегия продвижения, игровое приложение, рекламная кампания.  
 

Аналитика игры – одна из важных задач при планировании и управ-
лении игровым продуктом, поскольку позволяет оценить эффектив-
ность игрового проекта, рассчитать прогноз его роста, предусмот-
реть вероятные узкие (проблемные) места в управлении игровым 
проектом. В игровой аналитике используется два основных измере-
ния – телеметрия (полученные на расстоянии данные, включая по-
купки игровых артефактов, затрачиваемого игроками времени в 
игре, среднее время завершения уровня персонажа) и метрики (про-
должительность жизни игрока в игре или LTV игрока, число актив-
ных игроков или UsersAsq, конверсия игроков в платящих игроков, 
т.е. те, которые совершают внутриигровую покупку, и др.). 

 
Игровая аналитика в метриках юнит-экономики 
Когда дело касается продаж и вложений даже в игровой инду-

стрии не обойтись без юнит-экономики. Управлять воронкой продаж 
на каждом уровне – это значит бороться за внимание пользователя 
игрового продукта, конкурируя со множеством разноплановых игр, 
удерживать его интерес, выявлять разные модели монетизации, кон-
вертировать бесплатных игроков в платящих за определенные пред-
ложения. Оценивать эффективность каждых шагов конвертации 
пользователей в воронке продаж, определять успешные каналы про-
движения продукта или услуги, выявлять эффект от рекламных кам-
паний поможет метод экономического моделирования Юнит-эконо-
мика (Unit Economics), предложенного Дэвидом Скоком [1-3]. Его 
отличие в том, что он позволяет определять прибыльность от одной 
единицы товара или одного клиента.  

Инвесторы при анализе жизнеспособности идеи требуют от 
стартапа прогнозную оценку метрики LTV – жизненная ценность 
привлеченного игрока за период. Считается, что успех стартапа 
можно определить, если выдерживается соотношение (LTV/ СРА) > 
(3/1), где: метрика СРА или Cost Per Acquisition — стоимость при-
влечения покупателя к продукту. А вкладываться лучше в те про-
екты, где LTV в 5 раз превышает СРА [4]. Конверсия в оплату, как 
правило, составляет 30%, в регистрацию - 10%. CPA равно 9,5 руб. 
Поэтому важной задачей является определение неравенства следую-
щих пар метрик, оценивая во сколько доход с 1 покупателя или по-
сетителя сайта стартапа превышает затраты на привлечение (ф. 1, 2): 

LTV > СРА (1) 
где:  
LTV – жизненная ценность игрока, выраженная как доход с 1 иг-

рока за всё время в игре; 
СРА – стоимость привлечения 1 игрока при учете оформленной 

им регистрации; 
ARPPU > CPS  (2) 
где:  
ARPPU или Average Revenue per Paying User – средняя выручка 

с 1 покупателя, которую считают на «исторических данных; 
CPS или Cost Per Sale - стоимость привлечения 1 покупателя. 
Карту метрик можно представить следующим образом (табл. 1, 

рис. 1). Анализ связанных между собой показателей позволяет 
быстро найти узкое место в воронке продаж. 

 
Таблица 1 
Метрики Юнит-экономики для расчета игровой аналитики 

Метрики Обозначения Формулы 
UsersAcq (DAU), 
UsersAcq (MAU) 

Число уникальных актив-
ных игроков, которые за-
пускают хотя бы один се-
анс в игре в день или ме-

сяц 

UserAcq 0 – кол-во игроков на 
начало периода 

UserAcq n – кол-во игроков на ко-
нец периода 

New_UserAcq – кол-во новых иг-
роков за период 
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Метрики Обозначения Формулы 
Buyers(DAU), 
Buyers(MAU), 

Покупатели игровых пред-
метов за период 

 

Sessions Сессия игры  
 

CRR 
Customer Retention Rate 
(CRR) - удержание, т.е. 
доля игроков, которые 

пользуются игрой спустя N 
дней после своего первого 

визита 

CRR = (UserAcqn - New_UserAcq) 
/ UserAcq0 

 
 

Churn rate Отток игроков – количество 
тех, кто скачал игру, но 

больше не играет 

Churn Rate = Lost_UserAcq / 
UserAsq0 

где: Lost_UserAcq – кол-во ушед-
ших игроков 

Conv Conversion Rate, конверсия 
- процент уникальных игро-
ков, совершивших игровую 
покупку, от общего числа 

игроков за этот период вре-
мени 

Conv = Buyers / UserAcq 

Av.Price Средний чек  
APC Average Payment Count - 

Средняя частота покупок 
за период 

 

AcqCosts Затраты всех маркетинго-
вых усилий 

AcqCosts = CPA*UserAcq 

CPA Cost Per Action - стоимость 
привлечения 1 игрока 

CPA = AcqCosts/ UserAcq 

CPS Cost Per Sale - стоимость 
привлечения 1 покупателя

CPS = CPA/ Conv 
ARPPU > CPS 

RC Бюджет на удержание кли-
ентов 

RC= ARC1 * UsersAsq 

ARC Average Retention Costs - 
затраты на удержание 1 иг-

рока (или покупателя) 

ARC1 = RC1/ UsersAsq, 
ARC2 = RC2/ Buyers 

RPR Repeat Purchase Rates (ча-
стота повторных покупок) 

RPR = Repeat Buyers / Buyers 
Repeat Buyers – количество игро-
ков, совершивших больше одной 

покупки за данный период 
ARPU Average Revenue per Payer 

User, средний доход на од-
ного активного игрока (в 

день или месяц) 

APRU=ARPPU* Conv 
ARPU = Revenue / UserAcq 

 

ARPPU 
 

Average Revenue per 
Paying User - средняя вы-

ручка с 1 покупателя 

ARPPU =APC *Av.Price 
ARPPU = Revenue/Buyers 

Revenue Суммарный доход от за-
плативших пользователей

 

Revenue=ARPPU*Buyers 
 

Revenue’ Модель «комиссия» Revenue’=ARPPU*Buyers*Margi
n, где Margin - % комиссии 

Profit Прибыль Profit=Revenue - AcqCosts –RC 
LT Lifetime - количество вре-

мени в среднем, которое 
проводит игрок в игре 

 

CLTV Customer Lifetime Value - 
доход с 1 игрока за всё 

время в игре 

CLTV=ARPU × Lifetime, 
CLTV = ARPPU / Churn Rate, 

CLTV > СРА 
ACL Average Customer Lifetime -

среднее время пользова-
ния продукта 

ACL=1/churn rate 

Contribution 
Margin 

Валовая прибыль Contribution Margin = UserAcq x 
(ARPU — CPA — ARC) 

Источник: составлено по [5-6] 
 
Метрика конверсии (Conv) позволяет определить возможность 

перевод игрока в категорию платящего игрока. И тут могут быть раз-
ные варианты: игрок может быть вовлечен в игру на бесплатной ос-
нове, тогда он – часть потока UserAcq (модель монетизации – 
Fremium). Как только он совершает оплату за игру, когда применя-
ются любая из моделей монетизации Buy2Play, покупка (Purchase), 
DownLoadable Content), или игровой артефакт (усиление, игровой 
транспорт, питомец, доспех и пр.) – транзакционная модель монети-
зации, – он переводится в категорию платящих игроков (Buyers). 

Метрика Sessions, согласно пояснению McCalmont T. [7], – изме-
ритель частоты посещения: каждый раз, когда любой пользователь, 
а не только уникальный пользователь, открывает игровое приложе-
ние, это считается сеансом. Подобно UserAcq, общее число сеансов 

требует некоторого контекста, чтобы быть полезным числом. В част-
ности, следует сосредоточиться на среднем количестве сеансов ак-
тивных игроков (метрика UserAcq). В этом случае можно оценить их 
вовлеченность [7]. 

 

 
Рисунок 1. Карта метрик игровой аналитики 
Составлено по материалам: [7,8] 

 
Метрики ARPPU и ARPU – это пересчитанный доход на одного 

привлеченного игрока (в случае моделей монетизации таких как 
Buy2Play, покупка (Purchase), DownLoadable Content) и одного поку-
пателя игры или игровых артефактов (в случае применения транзак-
ционной модели монетизации). Метрика CLTV – это совокупный до-
ход с 1 игрока за весь его жизненный цикл, проведенный в игре. 

Также важными метриками являются бюджет на привлечение 
новых игроков (AcqCosts) и на удержание клиентов (RC). Эти мет-
рики дают возможность определить правильность каналов продви-
жения информации об игре, расходы на возврат игроков, в т.ч. за 
счет рекламных акций, и Email-рассылок с напоминанием об игро-
вых событиях. Данные метрики пересчитываются в расчете на од-
ного привлеченного игрока (модели монетизации Buy2Play, покупка 
(Purchase), DownLoadable Content) и одного покупателя игры или иг-
ровых артефактов (транзакционная модель монетизации).  

Одной из задач аналитиков до запуска при определении шансов 
игры на успех является составление прогноза уровня удержания иг-
роков в игре, чтобы исключить большие потери пользователей игры. 
Метрика удержания Customer Retention Rate (CRR) зависит от игры, 
её жанра и платформы. CRR) в месяц для некоторых игр может до-
стигать до 40%. У мобильных игровых приложений и социальных 
игр – 2-5%. 

Есть деления этой метрики на группы [6]:  
1. СRR (Classic Customer Retention Rate) – показатель удержания 

или доля игроков в течение N дней, начиная от первой регистрации 
(входа) (ф. 3): 

СRR = (User_Asqn - New_Users_Acq) / User_Asq0,   (3) 
где:  
User_Asq0 – число начинающих игроков, вступивших в игру, ко-

торые зашли в определенную дату в нулевой день за короткий срок 
до анализа (например, неделя); 

New_Users_Acq – кол-во новых игроков за период; 
User_Asqn – кол-во игроков, которые пришли в расчетный N 

день.  
Расчет СCRR для 0 (запуск игры), 1 день, неделя, 2 недели и 28 

дней показал снижение количества игроков соответственно с 95 иг-
роков (100%) до 33 в 1 день (35%), 22 игрока через неделю (23%), 17 
игроков – через 2 недели (18%), 5 игроков – через 28 дней (6%). 

2. RolCRR (Rolling Customer Retention Rate) – показатель удер-
жания игроков, который позволяет отслеживать тех, кто вернулся в 
игру в N или N+t день. Метрика более точная в сравнении с CRR, 
поскольку позволяет провести анализ в заданном временном интер-
вале.  
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3. FCRR (Full Customer Retention Rate) – показатель удержания 
игроков, который позволяет отслеживать тех, кто заходил в игру 
каждый день, начиная со дня регистрации. Расчет FCRR показал сле-
дующее снижение: с 97 зарегистрированных в игре в конце первого 
месяца игроков (100%) вернулись через месяц в течение первой не-
дели 23 игрока в 1 день (24%), 17 игрока во 2 день второго месяца 
(18%), 15 игроков – в 3 день (15%), 8 игроков – в 4 день (8%), 3 иг-
роков – в 5 день (3%), 2 игрока – в 6 день (2%). 

4. RCRR (Return Customer Retention Rate) – показатель, обратный 
от RolCRR. Он дает возможность определить количество игроков, 
которые были в игре в любой из дней до N дня включительно.  

5. BDCRR – (Bracket-dependent Return Retention Rate) – показа-
тель удержания игроков, которые были в игре в определенном вре-
менном интервале. Как правило в первые дни запуска игры график 
СCRR резко падает. Причина такого падения заключается в том, что 
начинающие игроки, не имея определенных навыков данной игры, 
не получают достаточных стимулов для продолжения пользоваться 
именно этим продуктом. Из тех, кто задержался в игре, постепенно 
начинают сокращать свое игровое время. Основная аудитория дан-
ного продукта меньше влияет на снижение графика СCRR, хотя 
также может изменять свое игровое время. В итоге график по про-
шествии времени становится ближе к линейному.  

На основе данных игровой телеметрии, т.е. собранных с установ-
ленных клиентских программ данных о поведении пользователей, о 
их покупках игровых предметов, игровом времени, коммуникации с 
другими пользователями, можно рассчитать аналитику игры. Изме-
рения представлены в табл. 2-3. Данные применимы только к про-
дуктам, распространяемым через мобильные платформы, для кото-
рых важнейшим фактором является удержание клиента и доход за 
время удержания. Именно по ним можно посмотреть эффект зависи-
мости от времени игры, или получения удовольствия игроком от 
продукта, и получаемого дохода. 

Составим прогноз прибыли от маркетинга и продаж, рассчитав 
жизненную ценность привлеченного пользователя игры к 3 периоду, 
с учетом сохраняемой угрозы 50% потерь клиентов, используя фор-
мулы: 

APRU=ARPPU*C2*C1  
LTV = ARPU (LifeTime) /Churn Rate, где: LifeTime = 3 недели 
ARPU = ARPPU * C1 * С2 
CPS = CPA / C1/С2 
ARPPU (Life Time) также называют Customer LiveTime Value 

(CLTV). Этот показатель отличается от LTV, в которых учитывается 
привлечение новых пользователей, а не только тех, кто делает по-
купки. Соответственно расчет исходя из затрат на всех привлечен-
ных пользователей: LTV = ARPU (Life Time). Расчет исходя из затрат 
на 1 покупателя: CLTV = ARPPU (Life Time). 

Приведем пример расчета юнит-экономики с составлением про-
гноза на период =3. Для определения успешности рекламной кампа-
нии проверяют условия: показатель дохода с 1 привлеченного поль-
зователя (далее – игрока) должен превышать показатель расходов на 
его привлечение: ARPU > CPA (а также в переводе на платящих иг-
роков: ARPPU > CPS), показатель повторных покупок игрового при-
ложения проверяют на превышение показателя конверсии 
(RPR>Conv).  

 
Таблица 2  
Расчет юнит-экономики 

Показатели Обозначения Недели 
1 2 Прог-

ноз 
3 

Кол-во игроков (пользователей игры) 
на начало периода 

User_Aсq 0 300 340 340 

Кол-во игроков на конец периода User_Aсqn = 
CRR * 

User_Aсsq0 + 
New_Users_Acq 

340 340 355 

Кол-во новых игроков за период New_Users_Acq 50 20 35 

Показатели Обозначения Недели 
1 2 Прог-

ноз 
3 

Кол-во ушедших игроков Lost_Users_Ac
q 

10 20 20 

Уровень удержания пользователей 
игры - Customer Retention Rate (CRR)

CRR = 
(User_Asqn - 

New_Users_Acq) 
/ User_Asq0 

0,97 0,94 0,95 13

Показатель оттока игроков Churn Rate = 
Lost_Users_Acq 

/ User_Asq0 

0,03 0,06 0,05 14

Платящие игроки Buyers 10 10 10 
Конверсия в платящих пользователей Conv=С1*С2 3% 3% 3% 

Средний доход на 1 покупку ARPPU = 
Revenue/Buyers 

5000 500 500 

Доход с 1 пользователя за весь период 
его жизни в игре — Customer Lifetime 

Value 

CLTV = 
ARPPUжц/ Churn 

Rate 

150000
,0 

93500,
0 

130212
,8 

Среднее время жизни игрока Average 
Customer Lifetime (период) 

ACL=1/churn 
rate 

10 2 2 

Средний доход с 1 привлеченного (ак-
тивного) пользователя за период 

APRU=ARPPU*
Conv 

300 300 300 

Затраты на привлечение пользователя AcqCosts 5000 5000 5000 
Доход за период Revenue 50000 50000 50000

Стоимость 1 привлечения пользова-
теля 

CPA=AcqCosts / 
UserAcq 

14,7 14,7 14,1 

Привлечение на 1 платящего игрока CPS = CPA / 
Conv 

500 500 500 

Жизненная ценность привлеченного иг-
рока за весь период его жизни в игре 

LTV = ARPU (сумм 

жц)/Churn Rate 
9000,0 10200,

0 
19531,

9 
 

Таблица 3  
Расчет показателя повторных покупок игрового приложения 

Показатели Формулы Значения 
Total Buyers – общее число поль-

зователей за данный период 
 200 

Repeat Buyers – количество поль-
зователей, совершивших больше 
одной покупки за данный период 

 20 

RPR - Repeat Purchase Rates (ча-
стота повторных покупок) 

RPR = Repeat Buyers / 
Total Buyers=20/200= 10% 

10% 

 RPR> Conv 10%>3% 
 
Табл. 2 и 3 могут быть основой калькуляции для регулярного из-

мерения, оценки и составления прогноза продвижения игрового про-
дукта. 

 
Заключение 
Управление жизненной ценностью игрового продукта – не менее 

сложный процесс, чем любого большого проекта. Однако, в отличие 
от бизнес-продуктов все, что связано с игрой прежде всего ориенти-
ровано на обратную связь от пользователя, задействует его эмоции, 
конкурирует за интерес. Именно поэтому важно применять метрики 
юнит-экономики, выстраивать на их основе аналитику воронки про-
даж, проводить и мониторить успех версий обновления продукта.  
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Подходы к определению целевых бизнес-процессов и ролевой 
модели при разработке проектов по внедрению искусственного 
интеллекта на предприятиях  
 
 
 
Вознесенский Георгий Владимирович 
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
pmvoger@gmail.com  
 
Дмитриев Антон Игоревич 
к.э.н., доцент, Московский финансово-промышленный университет «Синер-
гия» 
 
По мере того, как все больше организаций внедряют реинжиниринг бизнес-
процессов (РБП), проблемы, связанные с реализацией проектов РБП, стано-
вятся все более актуальными. Целью данного исследования является изуче-
ние проблем, связанных с реализацией проектов по реинжинирингу в области 
внедрения искусственного ителлекта, и того, как серьезность этих проблем 
влияет на успех проекта РБП. В статье проведен анализ стратегии развития 
искусственного интеллекта. Учитывая важность и актуальность данной про-
блемы, разработка принципов реинжиниринга является важным и необходи-
мым аспектом для устойчивого развития IT предприятий в будущем. Пра-
вильно разработанная стратегия позволяет предприятию стать более привле-
кательным для инвесторов, партнеров и потребителей, что естественным об-
разом повышает и конкурентоспособность. В свою очередь конкурентоспо-
собное предприятие может себе позволить больше инвестировать в новые 
проекты и технологии.  
Ключевые слова: стратегия, конкурентоспособность, устойчивое развитие, 
искусственный интеллект, предприятие 
 

Введение 
Последние 7 лет одним из ключевых мировых трендов является 

взрывной рост интереса к отрасли искусственного интеллекта (ИИ). 
В связи с этим, перед международными организациями, правитель-
ствами и научными сообществами встает задача по формированию 
структуры управления развитием ИИ. Ведется активная проработка 
национальных и наднациональных стратегических программ, кото-
рые содержат стратегические цели, основные направления развития, 
проработку мер по реализации и конкретные дорожные карты. 

Развитие и внедрение ИИ для достижения наднациональных це-
лей структурировались как вопросы международных организаций. 
Так примером выступают инициатива ООН «ИИ для всеобщего 
блага» (AI for Good) и Глобальное партнерство в сфере ИИ. 

Национальные стратегии развития ИИ [1, 2] определяют и под-
черкивают, что в самом ближайшем будущем ИИ станет ключевым 
фактором и основой экономического развития, в связи с чем необхо-
димо системно прорабатывать возможности получения преиму-
ществ от данной технологии в каждой отрасли экономики.  

Сумма инвестиций в ИИ в США удвоилась с 2020 по 2023 год и 
составляет более 450 млрд. долларов, инвестиции Китая по итогам 
2023 года составляют более 200 млрд. долларов [3, 4] В настоящий 
момент в фокусе различных стран и юрисдикций – переход от фазы 
тестирования и изучения возможностей ИИ к фазе практического ак-
тивного внедрения в бизнес-процессы организаций и структур в раз-
личных отраслях экономики, а также в государственной и социаль-
ной сферах. 

В России в настоящий момент проработан и утвержден набор 
стратегических документов: 

1. Национальная стратегия развития искусственного интел-
лекта до 2030 года 

2. Концепция развития регулирования отношений в сфере ис-
кусственного интеллекта и робототехники до 2024 года 

3. Федеральный проект «Искусственный интеллект» в рамках 
национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

4. Национальный кодекс этики в сфере искусственного интел-
лекта 

5. Национальная стратегия развития искусственного интел-
лекта до 2030 года в Российской Федерации (далее - Стратегия), «до-
рожная карта» развития высокотехнологичного направления «Ис-
кусственный интеллект» 

Была проведена оценка препятствий для внедрения ИТ с тече-
нием времени и в зависимости от типа используемой ИТ-техноло-
гии. Было рассмотрено три типа технологий, охватывающих три раз-
ных периода времени: планирование ресурсов предприятия (ERP - 
enterprise resource planning), управление взаимоотношениями с кли-
ентами (CRM - Customer Relationship Management) и облачные тех-
нологии. Анализ показал, что слабая организационная культура и от-
сутствие поддержки со стороны высшего руководства характерны 
для всех трех типов технологий. 

К другим распространенным препятствиям относятся: 
 низкий уровень развития ИТ-инфраструктуры для под-

держки инноваций,  
 неспособность оценить краткосрочные и долгосрочные вы-

годы,  
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 неблагоприятное отношение (например, сопротивление со-
трудников), 

 сложность внедрения, 
проблемы, связанные с поставщиками.  
В отличие от этого, некоторые из выявленных барьеров были 

специфичны для конкретной технологии (например, низкий уровень 
технологической зрелости был препятствием для внедрения облач-
ных технологий; плохое проектирование процессов было препят-
ствием для внедрения ERP).  

Таким образом, мы предполагаем, что существует вероятность 
того, что внедрение ИИ как технологического новшества, внедряе-
мого на предприятии, может быть связано с определенными препят-
ствиями. Препятствия обобщены в таблице 1 и были классифициро-
ваны на основе концепции «технология - предприятие - окружающая 
среда» (ТПО).  

 
Таблица 1 
Сводная информация о препятствиях на пути внедрения ИИ 

ТПО Тип препятствия Общие ERP CRM Облако 

О
кр

уж
аю

щ
ая

 с
ре

да
 Высокая стоимость 

внедрения ИТ-техноло-
гий 

+ +   

Низкий уровень техноло-
гической зрелости 

   + 

Быстрое развитие техно-
логических инноваций 

+    

Этические проблемы +    

Пр
ед

пр
ия

ти
е 

Недостаточная подго-
товка персонала 

+ +   

Отсутствие разработки 
технологических процес-

сов 

 +   

Неподходящая органи-
зационная структура 

+    

Слабая организацион-
ная культура 

+ + ++  

Неоднозначное страте-
гическое видение 

 +   

Неспособность оценить 
краткосрочные и долго-

срочные выгоды 

+  + + 

Непонимание ИИ +    
Недостаточное количе-
ство доступных данных 

    

Отсутствие технических 
знаний 

+    

Недостаточная вовле-
ченность конечных поль-

зователей 

+    

Недостаточная вовле-
ченность руководства 

+ + + + 

Проблемы ответствен-
ности и подотчетности 

+    

Низкая эффективность 
проектной команды 

 +   

 

Организационно-техни-
ческая сложность внед-

рения 

+  + + 

Те
хн

ол
ог

ия
 

Низкое качество данных 
в организации 

  +  

Низкий уровень разви-
тия ИТ-инфраструктуры 

+ +  + 

Проблемы с безопасно-
стью и конфиденциаль-

ность 

+   + 

Технические проблемы  +   
 
Таким образом, для создания потенциала реализации необхо-

дима комплексная поддержка, как на уровне региональных, отрасле-
вых структур, так на национальном уровне: 

1. Структурирование системы управления отраслью ИИ, вклю-
чающую методологические основы по эффективному использова-
нию технологий 

2. Развитие государственно-частного партнёрства в сфере ИИ 

3. Развитие международного партнерства в сфере ИИ, в том 
числе на базе таких организаций как БРИКС. 

4. Стимулирование разработок и исследований 
5. Создание технологической и научной инфраструктуры, в 

том числе по обмену данными и цифровизации бизнес-процессов 
6. Формирование кадрового потенциала и центров компетен-

ций 
Таким образом, с учетом общемировых и национальных трен-

дов, потенциала по влиянию на бизнес и общество, а также принимая 
во внимание, что ИИ уже становится одним из ключевых элементов 
и факторов в конкурентной борьбе предприятий и государств, счи-
таем, что необходимо определить подходы и методику по первичной 
идентификации конкретных бизнес-процессов и ролей ИИ внутри 
предприятий.  

 
Литературный обзор 
Проблемы и задачи современной экономики, ставящие перед 

предприятиями задачу необходимости преобразований, направлен-
ных на повышение инновационной активности и качества техноло-
гических и бизнес-процессов рассмотрены в [5]. Показаны современ-
ные тенденции развития инжиниринга и реинжиниринга в России и 
за рубежом, описаны проблемы, объективно существующие в рос-
сийском инжиниринге, а также изложены предпосылки к его разви-
тию и эффективной деятельности российских инжиниринговых ком-
паний 

В работе [6] рассмотрена сущность реинжиниринга как бизнес-
процесса в системе управления организацией и причины его внедре-
ния на предприятии. Отмечается, что процесс реинжиниринга явля-
ется сложным механизмом, способствующим радикальным измене-
ниям на предприятии с целью повышения результативности бизнес-
процессов, улучшения показателей деятельности. Реинжиниринг 
бизнес-процессов — это способ достичь тех целей, которые казались 
«нереализуемыми», позволяющим не только повысить конкуренто-
способность фирмы, но и «выжить», если того диктуют обстоятель-
ства. 

Реинжиниринг бизнес-процессов - это подход к повышению эф-
фективности работы организации. Он возник в основном в частном 
секторе для поддержания успешной бизнес-модели, несмотря на рас-
тущую глобальную конкуренцию. РБП представляет собой фунда-
ментальное усовершенствование основной организационной струк-
туры. В статье [7] рассматриваются последние исследования в обла-
сти РБП и определяются факторы успеха проектов РБП и их связь со 
структурой "человек–технология–организация" (ЧТО). В статье 
определены факторы, которые помогут внедрить РБП с более широ-
ким использованием в различных секторах.  

Разработка программного обеспечения - это структурированный 
и организованный подход к разработке, эксплуатации и сопровожде-
нию программного обеспечения. В настоящее время организации 
ищут новые стратегические решения для усиления конкуренции в 
сочетании с быстрыми изменениями и технологическим развитием. 
Универсальность, позволяющая адаптироваться к меняющимся тре-
бованиям потребителей и внедрять новые технологии, необходима 
для достижения успеха в условиях растущей глобализации и конку-
ренции. Реинжиниринг бизнес-процессов в первую очередь реорга-
низует операционные процессы; изменяет процессы управления про-
цессами, должности практикующих специалистов, состав процессов 
и качество процессов. Бизнес-процессы - это одна из самых послед-
них разработок в области промышленного инжиниринга, которая от-
ражает быструю и революционную трансформацию конкурентных 
процессов с добавленной стоимостью, а также программ, политик и 
организационных структур, позволяющих улучшить корпоративные 
рабочие процессы и прибыльность [8]. Основной целью реинжини-
ринга бизнес-процессов является оптимизация операций, повыше-
ние производительности, снижение затрат, улучшение качества и 
обеспечение конкурентного преимущества. 
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В работах [9, 10] рассматриваются различные методы проведе-
ния реинжиниринга бизнес-процессов в компаниях в IT сфере эко-
номики с точки зрения методов научного исследования. У IT компа-
ний появляется необходимость быть максимально конкурентно спо-
собными в связи с растущей информатизацией общества. Показано, 
что одним из способов достижения данной конкурентоспособности 
является реинжиниринг и оптимизация бизнес процессов. До сих пор 
не проводились исследования особенностей реинжиниринга бизнес 
процессов в IT компаниях системных интеграторов в рамках науч-
ного исследования. Акцент сделан на тех изменениях, которые будут 
видны клиентам, то есть применен клиентоориентированный под-
ход. Перед проведением реинжиниринга ИТ-компании можно при-
менять как общенаучные методы исследования, такие как анкетиро-
вание, опрос, метод экспертных оценок. Данные методы позволят 
определить наиболее сложные зоны управления ИТ-компании, вы-
явить существующие проблемы, предложить пути решения. были 
разработаны и специальные методы, которые учитывают все особен-
ности процесса реинжиниринга. Следует отметить, что построение 
внешней и внутренней объектной моделей позволяет выявить не 
только слабые стороны компании и процессы, нуждающиеся в опти-
мизации, автоматизации и прочем, но и ресурсы, которые можно ис-
пользовать для этой оптимизации. Следовательно, внешняя и внут-
ренняя объектная модели применяются, чтобы определить направле-
ния, по которым будут проводиться изменения.  

 
Основная часть 
Каждая организация, применяющая в своих бизнес-процессах 

ИИ, должна учитывать каждый из этапов применения ИИ:  
(1) Оценка положительных и отрицательных воздействий и по-

следствий. 
ИИ открывает перспективы получения как значительных пре-

имуществ, так и недостатков. Все организации, участвующие в со-
здании и применении ИИ, обязаны оценивать его краткосрочные и 
долгосрочные последствия, демонстрировать достижимость предпо-
лагаемых примуществ, проявлять инициативу в отношении недо-
статков и привлекать к процессу заинтересованные стороны. 

(2) Дополнение людей. 
Значительное общественное беспокойство вызывает замена про-

цесса принятия решений человеком на процесс принятия решений с 
помощью ИИ и систем, основанных на ИИ, а также вытеснение лю-
дей-работников ИИ и системами, основанными на ИИ. 

(3) Обеспечение контроля со стороны человека. 
Значительное общественное беспокойство вызывает перспек-

тива того, что люди будут подвержены непонятным процессам, ос-
нованным на ИИ, и уступят лидерство системам, основанным на ИИ. 

(4) Обеспечение безопасности и благополучия людей. 
Все организации, участвующие в создании и применении ИИ, 

обязаны обеспечивать гарантии для всех заинтересованных сторон, 
будь то пользователи ИИ и систем на основе ИИ или те, кого они 
затрагивают, и вносить вклад в благополучие заинтересованных сто-
рон. 

(5) Обеспечение соответствия общечеловеческим ценностям и 
правам человека. 

Все организации, участвующие в создании и применении ИИ, 
обязаны избегать, предотвращать и смягчать негативное воздействие 
на отдельных лиц, а также продвигать интересы отдельных лиц. 

(6) Обеспечение прозрачности и проверяемости. 
У всех организаций есть обязательства в отношении соблюдения 

надлежащих правовых процедур. Эти обязательства могут быть вы-
полнены только в том случае, если все организации, участвующие в 
создании и применении ИИ, обеспечат доступность понятных для 
человека объяснений решений и действий, основанных на ИИ. 

(7) Внедрение в систему менеджмента качества. 
Все организации, участвующие в создании и применении ИИ, 

несут обязательства в отношении качества бизнес-процессов, про-
дуктов и конечных результатов. 

(8) Обеспечение надежности и жизнестойкости. 
Все организации, участвующие в создании и применении ИИ, 

обязаны обеспечивать устойчивость к сбоям (надежность) и возмож-
ность восстановления при возникновении сбоев (отказоустойчи-
вость), соизмеримые со значимостью преимуществ, чувствительно-
стью данных и потенциальным ущербом. 

(9) Обеспечение подотчетности по обязательствам. 
Все организации, участвующие в создании и применении ИИ, 

несут обязательства в отношении надлежащей правовой процедуры. 
Эти обязательства включают в себя обеспечение того, чтобы ИИ 
можно было обнаружить, и решение проблем по мере их возникно-
вения. 

(10) Обеспечение соблюдения обязательств. 
Обязательства каждой организации в отношении надлежащей 

правовой процедуры включают в себя внедрение систематических 
процессов решения проблем, а также уважение и соблюдение внеш-
них процессов решения проблем. 

На рис. 1 представлена концептуальная модель внедрения искус-
ственного интеллекта на предприятии для повышения вовлеченно-
сти сотрудников и эффективности работы предприятия. На рис. 1 по-
казаны шесть независимых переменных: ИИ поддерживает привле-
чение и удержание талантливых сотрудников, ИИ поддерживает со-
ответствующее обучение и развитие сотрудников, соответствующие 
команды, ИИ поддерживает корпоративную культуру, ИИ поддер-
живает лидерство, снижая нагрузку на сотрудников с помощью ИИ, 
и две зависимые переменные: эффективность работы предприятия и 
вовлеченность сотрудников. 

 

 
Рис. 1 

 
Заключение 
Поскольку РБП - это долгосрочная программа изменений, осо-

бенно если она рассматривается как стратегическая мера по совер-
шенствованию, более вероятно, что для изучения такого явления 
наиболее подходящим будет распределенное во времени исследова-
ние. Такой подход позволяет собрать больше данных, провести бо-
лее полную оценку и получить более точные доказательства. Иссле-
дования, при которых количественные и качественные выборки со-
ставляются таким образом, чтобы они были разнородными и пред-
ставляли различные секторы, культуры, подходы и конфигурации 
управления, должны способствовать получению большего количе-
ства научных результатов и облегчать проведение сравнительных 
исследований. В свете оценки будущего концепций и практики РБП 
исследователям было бы интересно изучить, как концепции и прак-
тика РБП интегрируются с другими недавно появившимися подхо-
дами к управлению, такими как планирование ресурсов предприя-
тия, управление бизнес-процессами, организация обучения и управ-
ление знаниями. Ожидается, что организации начнут сталкиваться с 
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необходимостью использования различных инструментов управле-
ния на взаимодополняющей основе. 
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As more and more organizations implement business process reengineering (RBP), the 

problems associated with the implementation of RBP projects are becoming more urgent. 
The purpose of this study is to study the problems associated with the implementation of 
reengineering projects in the field of artificial intelligence implementation, and how the 
severity of these problems affects the success of the RBP project. The article analyzes the 
strategy of artificial intelligence development. Given the importance and relevance of this 
problem, the development of reengineering principles is an important and necessary 
aspect for the sustainable development of IT enterprises in the future. A properly 
developed strategy allows the company to become more attractive to investors, partners 
and consumers, which naturally increases competitiveness. In turn, a competitive 
enterprise can afford to invest more in new projects and technologies.  
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Поставлена проблема организации в вузах ДНР системы подготовки страте-
гически устремленных команд молодых магистров-менеджеров с компетен-
циями «лидерство» и «командообразование». Вузам ДНР придется решать 
эту задачу ускоренными темпами, и в этом особенность этой проблемы для 
ответственных за ее решение исполнителей. 
Поставлена цель обосновать состав информационно-образовательного про-
странства вуза, позволяющего ему приступать к подготовке команд выпуск-
ников с компетенциями «лидерство» и командообразование» и открываю-
щего путь к созданию «Проектной магистратуры». 
Определен состав информационно-образовательного пространства вуза и 
принципиальные схемы его элементов: планировка аудитории для проведе-
ния пленарных обсуждений результатов работы тематических групп; система 
информационно-образовательных аудиторий выпускающей кафедры вуза и 
вариант их возможной конфигурации; локальные образовательные площадки 
выпускающей кафедры вуза, интегрированные в образовательное простран-
ство для подготовки межкафедральных команд молодых специалистов; меха-
низм взаимодействия образовательного пространства вуза, занимающегося 
подготовкой команд молодых специалистов, и региональной власти ДНР. 
Ключевые слова: подготовка команд выпускников вузов; компетенции «ли-
дерство» и «командообразование»; проектная магистратура; информаци-
онно-образовательное пространство вуза; подготовка управленцев «Лидеры 
России»; лидеры технологического развития; программа развития вуза 2023-
2032 г. 
 
 

Современные социально-экономические условия характеризуется 
быстрыми изменениями, требующими от управленческих кадров не 
только знаний и опыта, но и способности эффективно лидировать и 
формировать команды. В контексте высшего образования важно со-
здать информационно-образовательное пространство, способствую-
щее развитию студентов как будущих лидеров и специалистов в об-
ласти командообразования. Президент РФ Владимир Путин, высту-
пая на пленарном заседании Петербургского международного эко-
номического форума-2019, поставил перед Россией цель быть в 2030 
году среди лидеров технологического развития в отдельных отрас-
лях экономики и социальной сферы. Правительство РФ, для дости-
жения этой амбициозной цели, приступило к реализации трех про-
грамм национального масштаба: 

1. Программа стратегического академического лидерства «При-
оритет 2030». Ее цель – сформировать в России к 2030 году более 
100 прогрессивных университетов – центров научно-технологиче-
ского и социально-экономического развития страны [1]. В вузах РФ, 
начиная с 2021 года, развернулись работы по созданию информаци-
онно-образовательных пространств, для подготовки команд выпуск-
ников с проектами технологического развития своих будущих рабо-
чих мест в «новой экономике» территорий. Под термином «новая 
экономика» мы понимаем такой уровень её развития, который будет 
темпами роста технологического лидерства России. 

2. Программа проведения ежегодных конкурсных отборов и под-
готовки управленцев «Лидеры России». Драйвером этой Программы 
является Президентская Академия – РАНХИГС при Президенте РФ. 
Цели Конкурса – поиск перспективных руководителей нового поко-
ления и дальнейшая поддержка их профессионального роста. Про-
грамма направлена на поддержку молодых, но уже состоявшихся, 
управленцев и формирование из них управленческой элиты завтраш-
него дня. 

3. Донбасс и Новороссия к 2030 году должны будут выйти на 
общероссийский уровень развития по ключевым направлениям, ко-
торые определяют качество жизни людей [2]. 

Анализ приведенных выше публикаций показывает, что руко-
водство страны связывает успех в технологическом развитии РФ с 
перестройкой системы образования и с формированием из молодых, 
но уже состоявшихся, управленцев завтрашнего дня.  

Интерпретация задачи перестройки системы образования для 
«подготовки команд выпускников с проектами технологического 
развития своих будущих рабочих мест в «новой экономике» терри-
торий» и для «поиска молодых, но уже состоявшихся, управленцев 
и формирование из них управленческой элиты завтрашнего дня» на 
языке проектировщика в качестве проектной задачи, показала, что 
фактически требуется разработать и апробировать проект информа-
ционно-образовательного пространства, позволяющего вести подго-
товку команд выпускников с компетенциями «лидерство» и «коман-
дообразование». 

Решение данной задачи в вузах ДНР будет трудным по следую-
щей причине. В вузах РФ подобная работа уже проводилась в период 
2013-2020 годов. В 2021 году перед ними поставлена задача, опира-
ясь на имеющийся задел, идти к достижению более масштабных и 
амбициозных целей. В вузах ДНР, по причине известных событий, 
произошедших в 2014-2022 годы, прошлый опыт частично утрачен, 
а исправление ситуации только началось и включено в Программы 
развития вузов на период 2023-2032 годов. Очевидно, что вузам ДНР 
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придется решать эту задачу ускоренными темпами, и в этом про-
блема для ответственных за ее решение исполнителей. 

Первой публикацией в РФ, посвященной подготовке команд мо-
лодых специалистов в контексте программ, мы относим работу под 
названием «Проектная магистратура» [7]. Ее суть в разработке меж-
дисциплинарного проекта со студентами разных направлений, 
например, маркетологи, PR-специалисты, инженеры и экономисты. 
Студенты из разных образовательных программ, получают возмож-
ность поучаствовать в разработке командного проекта.  

Миссия проектной магистратуры – сформировать лидеров но-
вого поколения, способных вести профессиональную деятельность в 
региональном масштабе, принимать грамотные экономические и 
стратегические управленческие решения.  

Основная задача ее – обучение приёмам управления проектами 
по формированию организационно-экономического механизма реа-
лизации и продвижения разрабатываемых продуктов и услуг региона 
на всех этапах его разработки с учетом анализа рисков и территори-
альной специфики. 

Магистерская программа направлена на подготовку специали-
стов, обладающих актуальными знаниями в области экономики и 
управления проектами в сфере развития регионов, владеющих навы-
ками анализа, планирования, продвижения их. Кроме этого, с целью 
повышения привлекательности и конкурентоспособности регионов, 
они должны быть готовы к реализации как индивидуальных, так и 
командных проектов. 

Для создания единого образовательного пространства, в кото-
ром будет вестись подготовка таких специалистов, разработчики 
«Проектной магистратуры» поставили перед собой задачу найти от-
веты на вопросы о составе единого образовательного пространства и 
его конфигураторе; о способе управления региональным образова-
тельным пространством и создателе пилотного проекта такого обра-
зовательного пространства. Данная задача была поставлена в 2023 
году, и ответы на эти вопросы предстоит найти в после нескольких 
апробаций. 

Анализ содержательной части Программ подготовки магистров 
показал, что цели у них одинаковы, однако способы достижения их 
выбраны разные: 

развитие практик подготовки и защиты выпускных квалификацион-
ных работ в формате «Стартап как диплом», подготовка 1-го обучающе-
гося, защитившего такую ВКР запланирована на 2027 год [4]; 

создание центра молодежного предпринимательства, для подго-
товки и защиты выпускной квалификационной работы «Стартап как 
диплом», подготовка первых 10-ти обучающихся, защитивших та-
кую ВКР запланирована на 2027 год [5].  

Таким образом, разработка моделей информационно-образова-
тельного пространства вуза, для подготовки и защиты ВКР в фор-
мате «Стартап как диплом», в вузах ДНР запланирована, сроки, от-
ветственные за реализацию и источники ее финансирования опреде-
лены. 

Анализ последних исследований и публикаций по данной про-
блеме показал, что отдельные вузы РФ, в инициативном порядке, 
приступили к созданию информационно-образовательных про-
странств, для подготовки команд выпускников с компетенциями 
«лидерство» и «командообразование», и опубликовали перечень 
проблемных вопросов. 

В ДНР запланированы работы по созданию аналогичных про-
странств для подготовки команд выпускников с компетенциями, 
обеспечивающими достижение целей развития РФ и ДНР, включаю-
щих формирование комфортной и безопасной среды для жизни, до-
стойного эффективного труда, успешного предпринимательства и 
цифровой трансформации [5]. 

В ходе поиска конструкции и обустройства единого информаци-
онно-образовательного пространства установлено, что оно должно 
включать локальные, специально оборудованные, образовательные 
площадки-пространства выпускающих кафедр-участников проекта. 
На рисунках 1 и 2 представлена планировка такого пространства, 

прошедшего апробацию на кафедре «Менеджмент непроизводствен-
ной сферы» ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС». Из него видно, что, при его 
проектировании, основное внимание было уделено компактному 
размещению тематических групп. Основная цель такого решения – 
создание условий для облегчения мыслекоммуникаций между ними.  

Особую сложность представляло приспособление учебной ауди-
тории для проведения плодотворных пленарных обсуждений. Од-
нако выход был найден в особом расположении панорамы рисунков-
образов и размещении кресел для участников семинара (рис.1). Из 
рисунка 1. видно, что, за счет оригинальной конфигурации «экрана» 
и расположения посадочных мест, нам удалось превратить аудито-
рию в уютный «театр образования и проектирования». 

 

 
Рисунок 1. Планировка аудитории для проведения пленарных 
обсуждений результатов работы тематических групп 

 

 
Рисунок 2. Система информационно-образовательных аудито-
рий выпускающей кафедры вуза и вариант их возможной кон-
фигурации 

 
На рисунке 1 изображено рекомендованное расположение поса-

дочных мест для участников групповой работы, участвующих в пле-
нарных обсуждениях вначале результатов своей работы, а затем и 
интеграции его в междисциплинарный результат. Под термином 
«Общая доска сознания (доска панорамного видения)» обозначен 
специально сконструированный экран для одновременного показа 
(презентации) на нем схем и рисунков тематических групп-участни-
ков пленарных обсуждений.  

Сборку локальных образовательных площадок в единое образо-
вательное пространство должен осуществлять системообразующий 
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орган, например, под названием Центр стратегических инициатив и 
программных решений. В этом Центре должны работать специали-
сты владеющих основными принципами конструирования образова-
тельных пространств и технологий подготовки команд выпускников 
с компетенциями «лидерство» и «командообразование». 

Из рисунков 1 и 2. видно, что основные требования к обустрой-
ству места проведения семинаров-тренингов соблюдены. Состав си-
стемы информационно-образовательных аудиторий выпускающей 
кафедры вуза и вариант их возможной конфигурации 

Сборка локальных площадок в целостную конструкцию произ-
водится с помощью большой команды системных проектировщи-
ков-методологов, работающих в Центре, и небольших мобильных 
групп разработчиков-методологов, работающих с выпускающими 
кафедрами. Критерием правильности сборки образовательного про-
странства должна стать модель корпоративного сотрудничества вы-
пускающих кафедр в процессе подготовки иерархически устроенных 
и территориально рассредоточенных команд молодых специалистов 
по заказу региональных властей. 

При разработке схемы построения единого образовательного 
пространства, исходили из необходимости создать условия, обеспе-
чивающие проведение междисциплинарных лекций, исследований и 
разработок с применением проектно-методологических семинаров-
тренингов. В связи с этим, конфигурация и обустройство места про-
ведения корпоративных семинаров-тренингов должны быть такими, 
при которых их технологию можно воспроизводить на постоянной 
основе.  

На рисунке 3 представлен вариант принципиальной схемы 
сборки локальных образовательных площадок в единое образова-
тельное пространство. Количество локальных площадок или, участ-
вующих в проекте, выпускающих кафедр будет определяться коли-
чеством комплексов, на которые может быть «разобран» или «де-
композирован» объект предстоящих преобразований. 

 
Рисунок 3 . Принципиальная схема сборки локальных образова-
тельных площадок выпускающих кафедр вуза в образователь-
ное пространство соразмерное региону 

 
БК - большая команда системных проектировщиков; 
1-N – небольшие мобильные и быстродействующие группы раз-

работчиков-методологов при выпускающих кафедрах; 
- молодой специалист с двумя дипломами: от ФГБОУ ВО 

«ДОНАУИГС» и Компьютерного Центра. 
Например, если конкретный город образуют семь комплексов: 

экономический, социальный, потребительского рынка, жилищный, 
экологии и инженерной инфраструктуры, культуры и архитектур-
ного облика, а также административно-управленческий, то целост-
ное информационно-образовательное пространство могут создать 
семь выпускающих кафедр или крупный факультет. 

Основные требования к организации такого пространства приве-
дены в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные требования к организации локальной информационно-об-
разовательной площадки 

Вид работы Характеристика помеще-
ния 

Особенности места распо-
ложения 

Пленарные за-
седания 

Зал на 150-200 человек, 
приспособленный для 
аудио- и видеозаписи, а 
также для плакатов с 
итогами групповой ра-
боты 

Размеры зала должны 
обеспечивать размещение 
большого числа плакатов и 
надлежащий обзор  

Групповая ра-
бота 

Пять помещений на 30-
40 человек каждое, с 
ученическими досками 

Помещения должны быть 
недалеко от зала пленар-
ных заседаний 

Послеигровая 
рефлексия 
организато-
ров семинара

Комната на 10-20 чело-
век с ученической дос-
кой 

Комната должна иметь 
«Круглый стол» для веде-
ния дискуссий 

Компьютерная 
верстка тек-
стов и рисун-
ков-образов 

Отдельная комната на 
10-20 человек в гости-
нице, где проживает ко-
манда игротехников 
 

Комната должна обеспечи-
вать сохранность компью-
терной техники 

 
Автономная работа тематических групп и совместное пленарное 

заседание их запускаются и направляются командами системных 
проектировщиков-методологов, работающих в Академическом Цен-
тре МКДПЦ с помощью программы и регламента проектно-методо-
логического семинара-тренинга. Апробация локальной образова-
тельной площадки, путем проведения семинара тренинга, подтвер-
дила её способность обеспечивать подготовку команд молодых спе-
циалистов.  

Подготовка команд молодых специалистов по заказу региональ-
ных властей требует взаимодействия с ними выпускающих кафедр в 
рамках проекта, например, «Кадры для региона». На рисунке 4 пред-
ставлены линии связи, обеспечивающие это взаимодействие и поз-
воляющие превратить образовательное пространство в простран-
ство, соразмерное региону.  

 

 
Рисунок 4. Принципиальная схема взаимодействия региональ-
ного образовательного пространства и региональных вла-
стей ДНР 

 
Из рисунков 3 и 4 видно, что основную работу по созданию ре-

гионального образовательного пространства должны осуществлять 
три организации-партнера: Академический Центр МКДП, базовая 
выпускающая кафедра ВУЗа и Компьютерный Центр. Задача Центра 
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МКДП — формировать иерархически устроенные и территориально 
рассредоточенные команды молодых специалистов. Цель базовой 
выпускающей кафедры — научное обеспечение подготовки специа-
листов нового поколения с использованием собственной научной 
школы. Основная же задача Компьютерного Центра заключается в 
обеспечении команды выпускников новейшими компьютерными 
технологиями, позволяющими рассредоточенным командам взаимо-
действовать между собой как целостный организм. 

Создание пилотного проекта образовательного пространства для 
Проектной магистратуры повлечет за собой частичное преобразова-
ние вуза. Проф. Л. Д. Гительман одним из первых стал продвигать 
идею о том, что его должен осуществлять методолог-генеральный 
конструктор, или если сказать проще – Лидер проекта [5]. Формиро-
вание представлений о системе активностей лидера проекта описано 
в работе [6]: 

1. Лидер проекта, осуществляя процесс преобразования образо-
вательных пространств вуза, должен вести себя как «действующий 
человек», реализуя при этом свои замыслы и используя свои знания 
и опыт. 

2. Взаимодействие лидера проекта с его участниками должно ве-
стись в режиме «работа как диалог», требует от организаторов про-
цесса преобразований существующего образовательного простран-
ства обеспечения целостности видения данного процесса. 

3. Целостность видения процесса преобразований существую-
щего образовательного пространства в необходимое будет обеспечи-
вать модель корпоративного сотрудничества выпускающих кафедр в 
процессе подготовки иерархически устроенных и территориально 
рассредоточенных команд молодых специалистов по заказу регио-
нальных властей. 

Проведенные исследования и проектные работы позволили 
прийти к следующим выводам. 

1. Региональное образовательное пространство представляет со-
бой систему локальных информационно-образовательных площадок 
при каждой выпускающей кафедре (или факультете) вуза. Конфигу-
рация и обустройство локальной образовательной площадки должны 
обеспечивать проведение тренингов по подготовке и выполнению 
кафедральных комплексных дипломных проектов. 

2. Конфигурация образовательного пространства определяется 
конфигурацией преобразуемого объекта. Если в процесс преобразо-
вания вовлекается крупный город, то конфигурация и состав город-
ских комплексов будут определять набор выпускающих кафедр, 
обеспечивающих выполнение запланированных работ в полном объ-
еме. 

3. Субъектами создания образовательного пространства должны 
стать, как минимум, три организации-партнера по проекту «Кадры 
для региона»: ответственные за заказ и трудоустройство команд мо-
лодых специалистов, за соответствие команд выпускников требова-
ниям квалификационных характеристик и - за поддержание этих 
процессов компьютерными технологиями.  

4. Взаимодействие органов региональной власти и выпускаю-
щих кафедр-участников проекта «Кадры для региона» осуществля-
ется путем выдачи госзаказа на кадры для региона, проектного зада-
ния для команд старшекурсников и распределения выпускников по 
их заказу и на конкурсной основе в ходе защиты комплексных ди-
пломных проектов. 

5. Разработкой и реализацией пилотного проекта «Образователь-
ное пространство региона» должен заниматься Лидер проекта, вла-
деющий техниками проведения методологических семинаров-тре-
нингов схематизации организационно-управленческих процессов. 

Таким образом, информационно-образовательное пространство 
вуза имеет огромный потенциал для подготовки управленцев с ком-
петенциями «Лидерство» и «Командообразование». Развитие этого 
пространства требует инноваций, сотрудничества с бизнес-сектором 
и постоянного обновления образовательных программ. Только та-
ким образом можно обеспечить эффективную подготовку кадров, 

способных успешно руководить организациями в условиях быстро 
меняющегося мира. 
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Information and educational space of the university for the training of managers with the 

competencies «Leadership» and «Team building» 
Tarasova E.V., Guriy P.S., Zhukova A.O. 
Donetsk Academy of Management and Public Administration 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The problem of organizing a training system for strategically promising teams of young master 

managers with the competencies of «leadership» and «team building» in the universities 
of the DPR is posed. The universities of the DPR will have to solve this problem at an 
accelerated pace, and this is the peculiarity of this problem for those responsible for 
solving it. 

The goal is to substantiate the composition of the information and educational space of the 
university, which allows it to begin training graduate teams with the competencies 
«leadership» and «team building» and opens the way to the creation of a «Project Master's 
degree». 

The composition of the information and educational space of the university and the main 
schemes of its elements are defined: the location of classrooms for plenary discussions of 
the results of the work of thematic groups; the system of information and educational 
classrooms of the graduate department of the university and a variant of their possible 
configuration; local educational sites of the graduate department of the university 
integrated into the educational space for the preparation of interdepartmental teams of 
young specialists; the mechanism of interaction between the educational space of the 
university, which trains teams of young specialists, and the regional authorities of the 
DPR. 
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Особенности управления проектно-ориентированной 
организацией  
 
 
Кузнецов Никита Дмитриевич 
аспирант, Университет «Синергия», DrTimm85@yandex.ru  
 
В статье представлено исследование основных характерных признаков про-
ектно-ориентированных организаций и определены особенности управления 
ними. Проектно-ориентированные компании работают в определенных орга-
низационных формах, предполагающих создание различных направлений с 
целью достижения целей проектной деятельности. В текущее время приме-
няются определенные модели проектно-ориентированных компаний, кото-
рые возникают в результате формирования определенных ситуаций и направ-
ляют свою деятельность на адаптацию типичных и структурированных меро-
приятий к требованиям проектов.  
Ключевые слова: управление, проектно-ориентированность, организации, 
эффективность, развитие, деятельность, адаптация, проекты, индивидуаль-
ность. 
 
 

На этапах разработки и внедрения корпоративной системы управле-
ния учитываются различные особенности и параметры организации, 
к которым относят проектно-ориентированную систему.  

Сущность проектно-ориентированных организаций направля-
ется на составление проектов и программ, использующих стандарт-
ные международно-признанные методологии, которые детально 
представляются в отечественных профессиональных стандартах 
проектного управления [1]. 

Основная задача, связанная с управлением современной клиен-
тоориентированной компанией, заключается в формировании раз-
личных организационных способностей и возможностей по наделе-
нию продукции и услуг функциональностью [2].  

Определение проектно-ориентированной организации варьиру-
ется, но ключевым моментом является то, что такая организация вла-
деет всеми внутренними и внешними ресурсами, так же как и инди-
видуальными функциями, такие как научно-исследовательские раз-
работки, производство и продажи, и формирует организации, струк-
турированные для исполнения отдельного бизнеса как индивидуаль-
ного проекта. По крайней мере, так утверждают М. Хобдэй и А. 
Пренсип. Другой важный момент состоит в том, что для внедрения 
таких важных практик, как повышение эффективности менедж-
мента, или разработка новых продуктов, необходима организацион-
ная структура, построенная для целей временного проекта, которая 
будет объединять членов временной организации, деятельность ко-
торых как специалистов проекта прекращается после его заверше-
ния. И такая организационная структура также имеет название про-
ектно-ориентированной организации. Третьей характеристикой про-
ектно-ориентированных организаций является матричная форма ор-
ганизационной структуры, основанная на двойном подчинении – це-
лям проекта и целям функциональной службы существующей орга-
низации. Эту особенность отметил Дж. Гэлбрейт в 1969 году. Чет-
вертая особенность состоит в том, что члены существующей органи-
зации формируют неформальные проектные рабочие сети внутри и 
вне организации, как в случае с японскими компаниями. Эту специ-
фику подчеркнул в своей работе М. Кодама в 2005 году.  

Пятая особенность проектно-ориентированной организации, ко-
торую заметил Хобдэй, состоит в том, что независимо от размеров 
проекта, наиболее значимой силой по своему влиянию на конечный 
продукт и сам проектный процесс обладает пользователь, в то время 
как в массовом и серийном производстве влияние пользователя – 
косвенно через коммерческие трансакции.  

Функционирование проектно-ориентированной компании мо-
жет быть разнообразным, особо важным является момент того, что 
все организации владеют различными внутренними и внешними ре-
сурсами, индивидуальными функциями, к которым относится 
научно-исследовательская разработка, производственная и сбытовая 
деятельность. 

Следующим особо важным моментом выступает то, что дости-
жение эффективной цели применения таких практик, как повышение 
эффективности менеджмента, или разработка новых продуктов, воз-
можно только при правильно спланированной организационной 
структуре, объединяющей всех членов временной компании. 
Именно такая организационная структура может называться про-
ектно-ориентированной организацией.  

Выделим следующие особенности проектно-ориентированных 
организаций (рис.1). 
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Рис. 1. Особенности проектно-ориентированных организаций [5] 

 
Исходя из особенностей проектно-ориентированных организа-

ций сделаем вывод о том, что исследование указанных особенностей 
представляет собой актуальную задачу в изучении.  

Эффективная деятельность проектно-ориентированной компа-
нии представляет собой многозначную систему, где основа – это вла-
дение организацией различными внутренними и внешними ресур-
сами, индивидуальными функциями, сущность которых заключается 
в формировании научно-исследовательских разработок, в производ-
стве и продаже товаров и услуг, в структурировании бизнес-направ-
лений [9]. 

Деятельность проектно-ориентированной организации должна 
быть автоматизирована, сущность автоматизации заключается в 
применении контролирующих и управленческих функций, которые 
формируют систему доходов и расходов, состав и сущность работ, 
систему договоров и обязательств, документационное обеспечение 
деятельности.  

В настоящее время проектная деятельность находит отражение 
в различных сферах деятельности (рис.2). 

 

 
Рис. 2. Сферы проектной деятельности [10] 

 
Отечественная сфера бизнеса ставит перед современными орга-

низациями определенные условия, где самым важным является 
быстрое реагирование на внешние и внутренние изменения. Во 
время реагирования организаций на данные преобразования должна 

быть использована синхронная трансформация, при которой органи-
зации могут менять организационную структуру, наращивая сов-
местно с этим динамические и управленческие качества. Именно, из-
менение традиционных организаций на проектно-ориентированные 
приводит к достижению указанных задач [7]. 

Проектно-ориентированная организация – это организация, ра-
ботающая над созданием проектов, которые являются неповтори-
мыми.  

Проектно-ориентированные организации в виде среды, связан-
ной с проявлением компетенций персонала, представляют собой са-
мостоятельные структуры, ориентированные на определенный фор-
мат хозяйственной деятельности. Указанный формат направлен на 
осуществление проектной деятельности в интересах заказчиков, сле-
довательно он выступает главным источником дохода организации 
и требует максимальной вовлеченности от сотрудников. 

В настоящее время выделяют различные типы организационных 
изменений, переводящие организацию в проектно-ориентированную 
(рис.3). 

 

 
Рис.3.Типы организационных изменений в проектно-ориентирован-
ной организации [12] 

 
Эффективность управления проектно-ориентированными орга-

низациями находится в зависимости от таких организационных со-
ставляющих, к которым относится философия и миссия, показатели 
эффективности, тип организационной структуры и распределение, 
система мотивации, учет организационных изменений. 

Таким образом, исходя из обобщения основных характеристик 
управления проектно-ориентированными организациями определя-
ются их специфические черты. Основа обобщения – направленность 
на эффективную проектную деятельность, которая поможет органи-
зациями находится в постоянном развитии как всей деятельности, 
так и отдельной управленческой структуры.  

 
Литература 
1. Балашов А.И. Управление проектами: Учебник и практикум 

/ Балашов А.И., Рогова Е.М., Тихонова М.В., Ткаченко Е.А. — М.: 
Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. 

2. Боронина, Л.Н. Основы проектного управления: учебное по-
собие / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук, Урал. федер. ун-т им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина. – Екатеринбург: УрФУ, 2021. – 118 
с. 

3. Бойкова М.В. Управление проектами: Учебник / М.В. Бой-
кова, И.Н. Колобова, С.С. Кузнецов. — М.: Российская таможенная 
академия, 2020. — 216 c. 

4. Володин В. В. Исследование проектно-ориентированной де-
ятельности организации / В.В. Володин // Научное обозрение. – 2022. 
– № 11. – С. 234-237. 



 

 125

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

5. Добрякова К. В. Управление проектом в проектно-ориенти-
рованной организации: особенности и процесс планирования / К.В. 
Добрякова // Будущее машиностроения России. – 2023. – С. 974-975. 

6. Зуб А.Т. Управление проектами: Учебник и практикум / Зуб 
А.Т. — М.: Издательство Юрайт, 2021.— 422 с. 

7. Кузнецова, Е.В. Управление портфелем проектов как ин-
струмент реализации корпоративной стратегии: учебник для бака-
лавриата и магистратуры / Е.В. Кузнецова. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– М.: Издательство Юрайт, 2018. – 177 с.  

8. Куценко Е.И. Проектный менеджмент: Учебное пособие / 
Е.И. Куценко. — Оренбург: Оренбургский государственный универ-
ситет, ЭБС АСВ, 2020. — 266 c. 

9. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Управление проектами: учебное 
пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро. – М.: Омега-Л, 2020. – 960 с. 

10. Никитаева А.Ю. Проектный менеджмент: Учебное пособие 
/ А.Ю. Никитаева. — Ростовна-Дону, Таганрог: Издательство Юж-
ного федерального университета, 2021. — 188 c. 

11. Суетин С. Н. Управление портфелем проектов: стратегиче-
ский уровень проектного управления / С.Н. Суетин // Экономика и 
предпринимательство. – 2022. – № 5-2. – С. 509-515. 27.  

12. Суетин С. Н. Управление программой, как разновидность 
проектного управления / С.Н. Суетин // Экономика и предпринима-
тельство. – 2022. – № 5-1. – С. 703-708. 28.  

13. Титов С. А. Исследование масштабов использования про-
ектно-ориентированных форм организации хозяйственной деятель-
ности в высокотехнологических секторах экономики / С.А. Титов // 
Cloud of Science. – 2022. – Т. 1. – № 1. – с. 155.  

14. Титов С. А. Исследование преимуществ проектно-ориенти-
рованных организационных форм с позиций ресурсной теории 
фирмы / С.А. Титов // Инициативы XXI века. – 2021. – № 4-5. – С. 
55-58. 

15. Титов С. А. Проблемы и направления развития теории и 
практики управления высокотехнологическими проектами / С.А. Ти-
тов. – М.: МТИ, 2015. – 405 с. 

 

Features of managing a project-oriented organization 
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The article presents a study of the main characteristic features of project-oriented organizations 

and identifies the features of their management. Project-oriented companies work in 
certain organizational forms, involving the creation of various directions in order to 
achieve the goals of project activities. Currently, certain models of project-oriented 
companies are used, which arise as a result of the formation of certain situations and 
direct their activities to adapt typical and structured activities to the requirements of 
projects. 

Keywords: management, project-oriented, organizations, efficiency, development, activity, 
adaptation, projects, individuality.  
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Маркетинг персонала в транспортной отрасли 
 
 
Леонова Анна Владимировна 
старший преподаватель, Российский университет транспорта 
 
Руссу Екатерина Николаевна 
Аспирант, Российский университет транспорта 
 
Статья обсуждает концепцию маркетинга персонала как стратегического 
подхода к управлению привлекательностью организации для сотрудников. 
Маркетинг персонала представляет собой комплексную функцию управле-
ния кадровыми ресурсами организаций или кадровых агентств, которая 
включает в себя тщательное и всестороннее исследование рынка труда, ана-
лиз спроса на рабочую силу, а также предпочтений и потребностей работода-
телей. Автор утверждает, что данная стратегия нацелена на осведомленное 
управление и улучшение привлекательности организации для текущих и по-
тенциальных сотрудников. Приводится пример ОАО «РЖД», демонстриру-
ющий интеграцию ценностей устойчивого развития в корпоративную поли-
тику. Также обсуждается влияние цифровизации на инновационное развитие 
компаний, на примере ОАО «РЖД», использующего цифровые технологии 
для совершенствования услуг и сервисов. Делается акцент на то, что ОАО 
«РЖД» пересматривает процессы формирования услуг и сервисов, используя 
результаты научных исследований и разработок, представленные цифро-
выми технологиями, чтобы оставаться конкурентоспособной в современной 
бизнес-среде. Автор приходит к выводу, что маркетинговая программа ком-
пании представляет собой комплексный набор элементов, включая продукт, 
цену, распределение и продвижение, который определяется для каждого це-
левого сегмента. 
Ключевые слова: внешний маркетинг персонала, HR-брендинг, цифровиза-
ция, кадровый маркетинг, 4Р-маркетинга, устойчивое развитие 
 
 
 

Маркетинг персонала представляет собой стратегический метод, 
направленный на осведомленное управление и улучшение привлека-
тельности организации для текущих и потенциальных сотрудников. 
Он охватывает не только функции управления персоналом, но и всех 
сотрудников, связанных с управлением персоналом или внешними 
представлениями об организации. Это включает в себя как руково-
дителей, так и сотрудников, взаимодействующих с клиентами и сто-
ронними участниками организации. 

В рамках маркетинга персонала, анализируется рабочая сила с 
двух перспектив: во-первых, как товар с учетом потребительских ка-
честв работников, и во-вторых, как покупатель, который выбирает 
рабочее место взамен на свой труд. Это динамичное взаимодействие 
можно сравнить с функционированием рынка труда, где с одной сто-
роны существует предложение рабочей силы, а с другой стороны - 
спрос на вакансии. Работодатели оценивают и выбирают рабочую 
силу, в то время как работники принимают решение о выборе места 
работы, основываясь на соответствии их трудовым потребностям и 
ожиданиям. 

Маркетинг персонала рассматривает рабочее место как продукт 
на рынке труда. Он устанавливает стратегические и оперативные 
цели для планирования кадровых ресурсов, создает информацион-
ную базу для управления персоналом через анализ внешних и внут-
ренних рынков труда, и направлен на формирование привлекатель-
ного образа работодателя через взаимодействие с целевыми аудито-
риями. 

Согласно Я. Кибанову, маркетинг персонала представляет собой 
инструмент менеджмента, целью которого является гармонизация 
интересов работника и работодателя для установления долгосроч-
ных отношений. 

 

 
Рисунок 1 – Факторы, влияющие на маркетинг персонала 

 
Маркетинг персонала представляет собой сложный и целостный 

процесс управления человеческими ресурсами в рамках организаций 
или кадровых агентств. Этот процесс включает в себя обширное ис-
следование рынка труда, анализ потребностей в рабочей силе и пред-
почтений работодателей. Важными составляющими являются стра-
тегическое планирование и прогнозирование потребности в специа-
листах, а также разработка мероприятий для удовлетворения этих 
потребностей. В рамках данного процесса также выявляются потен-
циальные требования к работодателям в редких или востребованных 
профессиях, а также анализируются потребности в кадрах с целью 
разработки стратегий поиска квалифицированного персонала. Кроме 
того, важным аспектом является установление сотрудничества с гос-
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ударственными службами занятости, биржами труда, учебными за-
ведениями и другими источниками рабочей силы, а также формиро-
вание и поддержание имиджа работодателя. 

В рамках маркетинга персонала можно выделить несколько 
наиболее важных подходов: 

1) Так, первым подходом можно считать концепцию внутрен-
него маркетинга компании, которая может быть рассмотрена следу-
ющим образом: 

 Как концепция, основанная на отношении к сотрудникам 
компании как к клиентам, предоставляя им продукт, который удо-
влетворяет их потребности, с целью формирования лояльности и 
удовлетворенности сотрудников. 

 Как усилия, направленные на ориентацию сотрудников на 
клиента, стимулируя их к высокому уровню обслуживания и удовле-
творению потребностей клиентов через взаимодействие с персона-
лом. 

 Как метод реализации стратегии организации, основанный 
на формировании общих ценностей среди сотрудников с целью объ-
единения их усилий для достижения общей цели. 

Объектом внутреннего маркетинга являются сотрудники и внут-
ренняя корпоративная среда, рассматриваемые с точки зрения кли-
ента. Задачи внутреннего маркетинга включают создание условий 
для того, чтобы каждый сотрудник стал «живой рекламой» компа-
нии, стимулирование интереса сотрудников к удовлетворению по-
требностей клиентов, формирование клиентоориентированной 
среды внутри организации и удовлетворение потребностей сотруд-
ников как внутренних клиентов. 

Внутренний маркетинг персонала ориентирован на работников, 
уже занятых в организации, и включает в себя учет и формирование 
следующих пяти ключевых факторов привлекательности рабочего 
места: диапазон задач и уровень ответственности, связанный с кон-
кретной должностью; возможности для профессионального роста и 
карьерного развития; возможности обучения, повышения квалифи-
кации и переподготовки; организационный климат и корпоративная 
культура; система мотивации и стимулирования трудовой деятель-
ности. 

Одной из основных задач внутреннего маркетинга персонала яв-
ляется оптимизация материальных и нематериальных мотиваторов, 
а также условий труда, чтобы каждое рабочее место оставалось кон-
курентоспособным. Это способствует удержанию работников в ор-
ганизации и стимулирует их эффективность, что является важным 
фактором для долгосрочного успеха фирмы на рынке. 

Философия внутреннего маркетинга проста: через эффективное 
удовлетворение потребностей нижнего персонала, находящегося в 
контакте с клиентами, компания увеличивает свои возможности эф-
фективно удовлетворять и удерживать внешних клиентов, что явля-
ется ключом к долгосрочной выживаемости на рынке. 

2) Внутренний маркетинг тесно связан с парадигмой марке-
тинга отношений (relationship marketing), которая утверждает, что 
долгосрочные деловые отношения с небольшим процентом клиентов 
приносят основную часть прибыли компании. В условиях жесткой 
конкуренции более эффективно удерживать постоянных клиентов на 
протяжении длительного времени, чем постоянно привлекать новых 
клиентов. 

Одной из основных задач внутреннего маркетинга персонала яв-
ляется оптимизация материальных и нематериальных стимулов, а 
также условий труда, чтобы каждое рабочее место в организации 
оставалось конкурентоспособным. Это способствует принятию ра-
ботником решения остаться на предприятии, активно участвовать в 
достижении его целей и выполнять работу с высоким качеством, что 
имеет важное значение для успеха организации. 

Внешний маркетинг персонала представляет собой стратегию, 
при которой компания направляет свои усилия на внешний рынок 
труда. Основная цель этого вида маркетинга персонала заключается 

в формировании имиджа компании как привлекательного места ра-
боты и привлечении квалифицированных кандидатов на вакансии. 
Для достижения этой цели применяются следующие методы: 

 Демонстрация привлекательности компании и предоставле-
ние информации потенциальным кандидатам, формируя таким обра-
зом HR-бренд; 

 Использование эффективных методов привлечения персо-
нала, таких как профессиональные консультации и лизинг персо-
нала; 

 Разработка конкретных предложений о привлечении новых 
сотрудников в зависимости от спроса и целевой аудитории, включая 
размещение рекламы о вакансиях и создание образовательных про-
грамм; 

 Анализ резюме и выбор кандидатов, подходящих для компа-
нии. 

Решения в управлении, связанные с инвестированием в челове-
ческий капитал, требуют тщательного анализа и глубокого марке-
тингового исследования. Использование маркетинговых методов в 
управлении персоналом позволяет точно определить приоритетные 
направления инвестиций и оптимальный объем инвестиций, учиты-
вая потребности организации. 

Концепция маркетингового управления инвестициями в челове-
ческий капитал базируется на основных элементах маркетинга (4P): 
продукте, цене, месте и продвижении. В контексте управления пер-
соналом, продукт представляет собой суть труда сотрудника, его 
вознаграждение и соответствие ожиданиям как сотрудника, так и ра-
ботодателя. Цена включает в себя стоимость благ, получаемых со-
трудником, и вложения в человеческий капитал. Место определяется 
как правильное размещение сотрудников в организационной струк-
туре. Продвижение включает в себя создание эффективных комму-
никаций внутри компании и с внешними сторонами. 

Анализ каждого из компонентов 4P является основой для приня-
тия управленческих решений о характере и объеме инвестиций в че-
ловеческий капитал организации.HR-брендинг представляет собой 
комплекс мероприятий по формированию положительного имиджа 
работодателя с целью привлечения квалифицированных специали-
стов (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – HR бренд 

 
Обязанности кадровых специалистов охватывают систематиче-

скую обработку, оценку и интеграцию разнообразных данных об 
имидже персонала в общую концепцию кадрового маркетинга, кото-
рые могут оставаться недостаточно используемыми на предприятии. 
ОАО «РЖД» в своей стратегии ориентируется на факторы человече-
ского капитала, окружающую среду и общественное воздействие.  

Эти принципы выделяются компанией как приоритетные, и она 
активно привлекает членов своей команды к участию в глобальных 
инициативах устойчивого развития, включая социальное развитие, 
экономическое благополучие и заботу об окружающей среде. В рам-
ках этих стратегий ОАО «РЖД» разрабатывает и внедряет собствен-
ные корпоративные политики в сфере социальной ответственности 
и устойчивого развития, осознавая их важность как для бизнеса, так 
и для общества.  

Инновации активно внедряются в маркетинговые стратегии ком-
пании, причем цифровизация играет ключевую роль в стимулирова-
нии инновационного развития. ОАО «РЖД» пересматривает про-
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цессы формирования услуг и сервисов, используя результаты науч-
ных исследований и разработок, представленные цифровыми техно-
логиями, чтобы оставаться конкурентоспособной в современной 
бизнес-среде. 

Маркетинговая программа представляет собой комплексный 
набор элементов, включая продукт, цену, распределение и продви-
жение, который определяется для каждого целевого сегмента. Ре-
зультатом маркетингового планирования является документ – план 
маркетинга, который содержит стратегический анализ, включая ре-
зюме, цели, описание продукта/рынка, SWOT-анализ, основной ана-
лиз, стратегии и прогноз ожидаемого объема продаж. 

Таким образом, следует сделать вывод, что маркетинг персонала 
в транспортной отрасли, что было рассмотрено на примере ОАО 
«РЖД», представляет собой важную стратегическую концепцию 
внутреннего развития компании, на основе которой происходит ори-
ентация деятельности на факторы человеческого капитала, что, в 
свою очередь, способствует устойчивому развитию. 
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The article discusses the concept of personnel marketing as a strategic approach to managing 

the attractiveness of an organization for employees. Personnel marketing is a 
comprehensive human resource management function of organizations or recruitment 
agencies, which includes a thorough and comprehensive study of the labor market, 
analysis of labor demand, as well as the preferences and needs of employers. The author 
argues that this strategy is aimed at informed management and improving the 
attractiveness of the organization for current and potential employees. An example of JSC 
"Russian Railways" is given, demonstrating the integration of sustainable development 
values into corporate policy. The impact of digitalization on the innovative development 
of companies is also discussed, using the example of Russian Railways, which uses digital 
technologies to improve services and services. The emphasis is placed on the fact that 
Russian Railways is reviewing the processes of forming services and services, using the 
results of scientific research and development presented by digital technologies in order 
to remain competitive in the modern business environment. The author concludes that the 
company's marketing program is a complex set of elements, including product, price, 
distribution and promotion, which is determined for each target segment. 

Keywords: External personnel marketing, HR branding, digitalization, HR marketing, 4P 
marketing, sustainable development 
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В статье анализируются международные стандарты управления проектами, 
анализируются различные методологии проектного управления и степени их 
применимости в строительной отрасли. 
Строительный сектор, являясь одним из динамично развивающихся элемен-
тов экономической системы как на региональном, так и на общегосудар-
ственном уровне, играет ключевую роль в стимулировании экономического 
прогресса. Проанализированы уникальные подходы к созданию инновацион-
ных строительных решений, основанные непосредственно на гибкой методо-
логии Agile в управлении проектами, включающей в себя адаптацию стан-
дартов управления проектами для цифровизации бизнес-процессов в высоко-
технологичных предприятиях; что же касается успешности воплощения стро-
ительных инициатив, то она тесно связана непосредственно с рядом перемен-
ных, в числе которых стоит выделить эффективность управленческих прак-
тик в строительных компаниях; однако существующие пробелы в экономи-
ческой модели и системе управления могут привести к снижению контроля 
над строительной индустрией. Внедрение различных методологий управле-
ния проектами, такие как: Agile, Scrum и подобные, может позволить повы-
сить эффективность деятельности строительной организации. 
Ключевые слова: Agile, Scrum, проектное управление, система управления 
проектами, lean, Kanban, строительная отрасль, управление проектами в стро-
ительстве. 
 
 

Концепция классического управления проектами, являющаяся доми-
нирующей практикой в сфере строительного проектного менедж-
мента, предполагает наличие строго определённых фаз, последова-
тельно следующих друг за другом в рамках каждого проектного за-
дания. Для каждого этапа предусмотрены конкретные временные 
рамки и предполагаемые итоги выполнения. Этот подход основыва-
ется на систематической методологии, обеспечивающей последова-
тельное и структурированное продвижение рабочего процесса. 

Ключевой характеристикой или же фундаментальным принци-
пом данной методики является необходимость полного завершения 
одного этапа до инициации работы по следующему; в контексте 
адаптивного управления проектами в секторе строительства активно 
задействуются функциональные возможности специализированного 
программного обеспечения. Нередко, в процессе реализации строи-
тельных проектов, происходят корректировки по временным рам-
кам, финансовым планам и ресурсным ассигнованиям, что в свою 
очередь вносит определенные сложности в мониторинг проектных 
графиков и управление ключевыми процессами. 

Глобальные стандарты, охватывающие методики и стратегии 
управления проектами, были сформированы и закреплены в доку-
ментах, созданных международными профессиональными объеди-
нениями; а разрабатывались упомянутые стандарты под эгидой экс-
пертов в области управления проектами, представляющих непосред-
ственно различные государства, что обеспечивает их универсаль-
ность и адаптивность к многообразию проектных сред и культур. 

Среди престижных и влиятельных международных объедине-
ний, занимающих лидирующие позиции в области проектного 
управления, стоит выделить: 

1. PMI - является авторитетной организацией, предоставляю-
щей сертификацию и разрабатывающей стандарты в области управ-
ления проектами. 

2. IPMA, созданная при активном участии и под эгидой фран-
цузской ассоциации обеспечивает развитие профессиональных ком-
петенций в проектном менеджменте. 

3. ISO, представляющая собой крупнейшую независимую 
международную неправительственную организацию, занимается 
разработкой и внедрением мировых стандартов. 

4. APM, - вносит значительный вклад в стандартизацию мето-
дов управления проектами на территории Великобритании. 

5. AIPM - организация, акцентирующая в своих разрабатывае-
мых стратегических планах особое внимание на повышении квали-
фикации специалистов и улучшении практик управления проектами 
в Австралии. 

В динамике развития методических основ управления проек-
тами активную роль играют такие национальные профессиональные 
организации, как GPM, который вносит значимый вклад в формиро-
вание проектных практик, PMAJ, способствующая интеграции и 
синхронизации управленческих процессов, и GAPPS [7], которое за-
нимается гармонизацией и стандартизацией проектных метрик; упо-
мянутые ассоциации учитывают уникальные культурные и законо-
дательные аспекты стран, в которых применяются непосредственно 
их национальные стандарты, обеспечивая тем самым их адекват-
ность и эффективность в соответствующих региональных кон-
текстах. 

Международные нормативы применяются в основном в проект-
ной деятельности, где задействованы непосредственно иностранные 
участники, т.к. они способствуют созданию общего информацион-
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ного пространства, унификации терминологии и закреплению фун-
даментальных принципов в сфере проектного управления; и в насто-
ящее время практически невозможно отыскать проект глобального 
уровня, который бы разворачивался за пределами установленных 
стандартов управления проектами. [5] 

В период с 2012 по 2014 год компания Centrus Energy Corp, за-
нимающаяся поставками ядерного топлива, в сотрудничестве с Ми-
нистерством энергетики США, осуществила масштабный проект ис-
следований и демонстраций; и целью данного проекта было подтвер-
ждение операционной надёжности новейшей американской центри-
фуги, представляющей собой передовую технологию в области ура-
нового обогащения. 

С бюджетом в размере 350 миллионов долларов, программа спо-
собствовала непосредственно конструированию, монтажу и испыта-
нию инфраструктурных систем поддержки и серии из 120 центри-
фуг; проект охватил усилия 169 предприятий, расположенных в 28 
штатах, и задействовал более 1100 специалистов (упомянутое под-
чёркивает его масштабность и значимость в индустрии ядерной 
энергетики). 

Исполнителям проекта пришлось столкнуться с рядом вызовов, 
включая ограниченные временные рамки с периодами отчётности, 
поэтапное предоставление финансирования и жёсткий контроль со 
стороны государственных институций. В такой обстановке привыч-
ные практики ведения договорных отношений и фазовые переходы 
проекта показали свою несостоятельность, что обусловило переход 
к более гибкой Agile-методологии; в свою очередь, программное ре-
шение Primavera было задействовано непосредственно для обеспече-
ния эффективного управления проектом и мониторинга ресурсов (с 
обязательной ежемесячной отчётностью о ходе выполнения работ). 

В результате, проект достиг своего успешного завершения (в со-
ответствии с заранее определёнными временными рамками) и не 
превысил утверждённый бюджет, а также не привлек к себе критики 
или предписаний, непосредственно со стороны инспектирующих и 
регулирующих структур; и Министерство энергетики США офици-
ально подтвердило полное осуществление всех десяти технических 
фаз и достижение всех пяти заданных показателей эффективности в 
рамках программы. 

Agile представляет собой не столько методику, сколько филосо-
фию управления проектами, акцентирующую внимание на гибкости 
и адаптивности, и сама эта концепция подчеркивает приоритетность 
командной взаимосвязи непосредственно над инструментарием, 
ценность функционального продукта над документацией, важность 
взаимодействия с клиентом над жесткими контрактными рамками и 
превосходство готовности к изменениям над следованием изначаль-
ному плану. Agile ориентирован на динамичное удовлетворение по-
требностей клиента через постоянное совершенствование продукта, 
приветствуя его модификацию на любом этапе для достижения оп-
тимального результата; суть Agile заключается в регулярном демон-
стрировании прогресса разработки, обеспечивая тем самым своевре-
менную реакцию на изменения и улучшение продукта. 

Разработчики и кодеры должны синхронизировать свои усилия 
на протяжении всего процесса – от зарождения идеи до выпуска и 
обслуживания программного обеспечения; и основной критерий 
успеха – это функционирующее программное решение; в состав бри-
гады должны входить лишь заинтересованные специалисты, как с 
фронта исполнителей, так и со стороны клиента. В рамках Agile про-
дукт подлежит непрерывному осмыслению и оптимизации. Самые 
эффективные идеи возникают в самостоятельных коллективах – ко-
мандах, способных к самостоятельному взаимодействию и осознан-
ным выборам. Agile дает возможность сконструировать конечное из-
делие через серию итераций для каждого задания, включающих в 
себя: 

планирование; 
кодирование; 
проверку; 

презентацию. С каждым завершенным циклом, нововведения 
могут быть интегрированы в окончательную версию продукта. Фи-
лософия Agile стала активно использоваться в продакт-менедж-
менте. В чистом своем виде данная концепция не позволяет оптими-
зировать работу в команде. Дополнительно приходится разрабаты-
вать практические методы организации производства продукта с 
четкими этапами. Это привело к образованию ответвлений гибких 
методологий управления проектами и командой: Scrum, Lean и 
Kanban. 

Kanban – управление проектами через визуализацию. Его смысл 
заключается в том, что управление командой и продуктом должно 
производиться при помощи наглядного планирования. Для этого ис-
пользуются специальные доски. 

Чаще всего Kanban-доска включает в себя следующие столбцы: 
� что нужно сделать в будущем; 
� актуальные для обсуждения командой задачи; 
� дела, находящиеся в работе; 
� задачи, требующие от команды предварительного согласо-

вания; 
� завершенные задачи. 
Kanban базируется на вовлеченности всей команды в рабочий 

процесс, строгом контроле постановки задач, прозрачности, дедлай-
нах, а также на процессе выполнения. 

Технология подразумевает, что команда, работающая над про-
дуктом, будет находиться в одном пространстве и видит весь пул за-
дач. Это позволяет оценить вклад каждого ее члена в проект, отсле-
дить график и выявить недостатки/недочеты в работе.  

Kanban может одновременно использоваться со Scrum для повы-
шения эффективности коммуникации и выполнения различных за-
дач. Одна методология будет использоваться для планирования ра-
боты и взаимодействия команды, другая – в качестве инструмента 
мониторинга постановки задач и их выполнения. 

Lean – это бережливое управление. Технология представляет со-
бой систему, нацеленную на организацию работы так, чтобы исклю-
чить все лишнее. Суть данной концепции в том, чтобы отказаться от 
излишеств и любых малозначимых/ненужных компонентов, на кото-
рые уходят силы, время и ресурсы. Lean может использоваться как в 
отдельном проекте, так и во всей компании. Второй вариант встре-
чается в реальной жизни чаще. Lean – еще одна философия управле-
ния организацией. 

Здесь используются следующие принципы: 
1. Нужно выяснить, что именно формирует ценность разраба-

тываемого продукта для конечного пользователя. Ненужные компо-
ненты, не оказывающие влияние на интерес публики к проекту, 
необходимо исключить. Данный прием поможет избавиться от лиш-
него, а значит – даст возможность сэкономить ресурсы компании. 

2. Определить самые важные процессы бизнеса. Далее пред-
стоит перенести на их оптимизацию все свободные ресурсы. 

3. Заниматься производством лишь тех продуктов и товаров, 
что имеют спрос у покупателей. Все остальные идеи и разработки 
должны быть исключены. 

4. Наладить непрерывный производственный процесс для ис-
ключения простоев. Заминки в процессе работы команды – это тоже 
излишества, которые требуют ликвидации. 

При использовании Lean необходимо все время анализировать 
процессы и корректировать бизнес-план. Работа по оптимизации 
производства товаров должна производиться как можно чаще. Это 
поможет еще на ранних стадиях разработки обнаружить излишества 
и избавиться от них.  

Lean construction (Lean) - бережливое строительство и Advanced 
Work Packaging (AWP) - методология прогрессивного пакетирова-
ния работ (или «общий процесс разбиения объекта на последова-
тельность подробных рабочих пакетов различного назначения и де-
тализации») имеют различные варианты описания процессов и 
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структуры. Но их объединяет общая цель - повышение эффективно-
сти и качества реализации крупных проектов. 

Оба подхода делают акцент на управлении ограничениями для 
обеспечения продуктивной строительной деятельности на площадке 
и за ее пределами, включая изготовление и предварительную сборку 
за пределами площадки. Кроме того, оба подхода акцентируют вни-
мание на широком привлечении заинтересованных сторон и их уча-
стии в процессе раннего планирования проекта для облегчения со-
гласования и улучшения координации процессов. 

Управление ограничениями на протяжении всего жизненного 
цикла проекта и обеспечение бесперебойного и своевременного по-
тока интегрированных работ и связанных с ними результатов (физи-
ческих и информационных) являются основными целями как береж-
ливого строительства, так и AWP. 

Метод Scrum – технология организации совместного рабочего 
процесса при помощи поэтапной разработки и совершенствования 
продукта небольшой командой специалистов самых разных профи-
лей. Данная методология позволяет создавать товары, которые смо-
гут решать проблемы заказчика с минимальными временными затра-
тами. Подобный результат в Scrum достигается за счет соблюдения 
определенных этапов формирования проекта. Они будут рассмот-
рены позже. Сначала необходимо изучить Scrum более детально. 

Данная концепция была разработана программистами Джеффом 
Сазерлендом и Кеном Швабером. Они наблюдали за работой амери-
канских военных и спецназа, после чего пришли к выводу о том, что 
залог успеха – это качественная командная работа. Сам термин 
«Scrum» пришел из регби. Он переводится как «схватка». Поначалу 
Scrum использовался только разработчиками программного обеспе-
чения, чуть позже он получил распространение в других сферах де-
ятельности. Особенно – в бизнесе. 

Scrum – это часть семейства гибких Agile-методик. Он представ-
лен конкретной производственной методикой. Agile в большей сте-
пени – это философия и набор ценностей. 

К особенностям Scrum можно отнести командный подход и не-
стандартное распределение обязанностей в команде. В процедуру 
формирования продукта вовлечены как сотрудники компании (ис-
полнители), так и бизнес-заказчики. 

Scrum – это подход, который отличается гибкостью. Он дает воз-
можность экспериментировать в процессе разработки. Scrum пока-
зывает хорошие результаты и эффективность тогда, когда требуется 
быстро разработать новый товар или продукт. Особенно это касается 
ситуаций, при которых потенциальный владелец продукта не имеет 
представления о желаемом результате или при слишком частых из-
менениях условий на рынке. Scrum дает возможность постепенно 
двигаться к цели, а также на протяжении всего пути контролировать 
эффективность проделанной работы. 

Принципы работы Scrum-команды 
При работе по методике Scrum необходимо соблюдать следую-

щие принципы: 
1. Постоянное совершенствование. Итоговый проект стано-

вится лучше за счет того, что вся команда совершенствуется. 
2. Автономность. Каждый участник команды несет ответ-

ственность за порученную часть работы, а также за общий результат 
трудов. 

3. Кроссфункциональность. Команда станет самодостаточной 
благодаря тому, что в ней есть люди, обладающие различными навы-
ками. 

Это основополагающие принципы, использующиеся в Scrum. 
Преимущества и недостатки технологии 
Scrum – это метод управления проектами, который предусмат-

ривает как сильные, так и слабые стороны. Зная их, можно понять, 
стоит ли пользоваться соответствующей концепцией при создании 
того или иного продукта. 

К преимуществам Scrum относят следующие моменты: 

1. Команда будет работать небольшими этапами. На каждом из 
них получится определить конкретные цели, а также способы их до-
стижения. Данный подход значительно увеличивает скорость ра-
боты. 

2. Можно трудиться над разными задачами проекта одновре-
менно. Итоговая цель достигается быстрее. 

3. Большие задачи подразделяются на более мелкие. Этот 
прием обеспечивает более простую и быструю корректировку в про-
цессе работы команды. 

4. Минимизация финансовых рисков. 
5. Каждый член команды будет точно знать, за что он отвечает 

в проекте. 
6. Прозрачность работы. Она достигается за счет открытого 

обмена информацией. 
7. Каждый день можно наблюдать за достижениями. Это повы-

шает мотивацию членов команды на дальнейшую работу. 
Scrum также имеет некоторые недостатки: 
1. Технология не подходит для слишком сложных и больших 

проектов. Это связано с вероятностью возникновения проблем коор-
динации членов команды. 

2. Для использования Scrum требуется достичь высокого 
уровня доверия в команде. 

3. Динамика производительности сокращается после продол-
жительного периода работы. Команду придется или распускать, или 
перестраивать. 

4. Заказчику проекта необходимо все время общаться с коман-
дой и давать обратную связь. В противном случае эффективность 
Scrum встает под вопрос. 

Несмотря на свои недостатки, Scrum все равно остается доста-
точно эффективной и быстрой технологией управления проектами. 

Этапы работы Scrum-команды 
Методология Scrum предусматривает определенные этапы ра-

боты команды над товаром или проектом. Основной целью подхода 
служит возможность предоставления заказчику желаемого продукта 
вовремя и с минимально возможными затратами. 

Добиться этого можно при помощи следующих этапов работы: 
1. Разработка бэклога продукта. 
2. Формирование команды. 
3. Планирование коротких циклов (спринтов). 
4. Проведение Scrum-митинга (или стендапа). 
5. Подведение итогов и обзор результатов. 
В процессе труда над товаром или продуктом команда исполь-

зует Scrum-доску. Она может быть представлена в физической или 
программной интерпретации. Пространство доски делится на части, 
отражающие стадии работы над проектом. Их количество меняется, 
но обязательно на доске будут три составляющие (слева направо): 

� задачи, которые запланированы; 
� задачи, находящиеся в стадии активной работы; 
� выполненные задачи. 
Доска – это визуальное отображение рабочих процессов на раз-

ных стадиях. Она помогает каждому члену команды контролировать 
свою работу, а также следить за всем проектом. 

Разработка бэклога 
По методологии Scrum работа команды начинается с разработки 

бэклога. Заказчик продумывает концепцию продукта с учетом ситу-
ации на рынке, а также пользовательских потребностей. На основа-
нии этого формируется список требований к проекту. Они распреде-
ляются по степени приоритетности. Готовый бэклог – это полноцен-
ное техническое задание для команды. 

Формирование команды 
Команда в Scrum – это единое целое. В проекте будет участво-

вать небольшая группа специалистов различных профилей. Всего в 
ней может быть около 6-10 человек. Они будут трудиться над общим 
результатом, а также стремиться к единой цели. 

Группа специалистов в Scrum включает в себя: 
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1. Владельца продукта. Это сам заказчик или его представи-
тель. Он должен консультировать разработчиков, транслировать но-
вые требования компании к товару, следить за тем, чтобы работа 
двигалась в правильном направлении. 

2. Scrum-мастера. Это специально нанятый человек, который 
ведет команду к обозначенной цели. Его задача – не управление раз-
работчиками, а наблюдение за соблюдением Scrum-принципов в ра-
бочем процессе. 

3. Разработчиков. Они представляют собой людей различной 
специализации. Группа разработчиков формируется отдельно для 
каждого проекта. 

Особое внимание необходимо уделить отбору команды. В 
группе не должно быть явного лидера, а ее члены должны дополнять 
друг друга. 

Планирование спринтов 
Спринт – это период, в течение которого группа разработчиков 

создает и совершенствует отдельную часть продукта. Это помогает 
исключить глобальные доработки и подготовиться к изменениям 
условий. 

Каждый спринт начинается с планирования. Вся группа трудя-
щихся над проектом изучает его бэклог и составляет задачи, необхо-
димые для выполнения в пределах одного цикла. Так создается бэк-
лог определенного спринта. 

Далее проводится оценка предстоящей работы и подбор продол-
жительности цикла. Scrum допускает их длиной около 2 недель, но 
продолжительность может варьироваться в зависимости от проекта.  

При планировании возможны три варианта развития событий: 
1. Группа не успевает вовремя. Тогда заказчик распределяет 

сроки так, чтобы конечная цель была достигнута. 
2. Команда успевает вовремя. Заказчик принимает и одобряет 

результат. Далее разработчики переходят к следующему спринту. 
3. Группа успевает выполнить работу с опережением. Остав-

шееся время уходит на реализацию дополнительных задач. 
За счет соблюдения сроков удается организовать рабочий про-

цесс, задать ритм и помочь разработчикам распределить время гра-
мотно. 

Scrum-митинг 
Scrum-митинг проводится каждый день. Его длительность со-

ставляет около 15 минут (не больше). Целью такой встречи является 
возможность услышать от каждого участника о проделанной работе, 
планах на текущий день и проблемах, которые препятствуют выпол-
нению задачи. 

За счет таких микроотчетов Scrum-мастер старается понять, пра-
вильно ли идет рабочий процесс, как можно помочь команде в пре-
одолении возникающих препятствий. 

В основы работы по Scrum входит оценка гибкости процесса и 
тестирование продукта. Данные операции осуществляются после 
каждого спринта. Если проверка указывает на несоответствие ре-
зультатов желаемым, группа разработчиков сможет оперативно 
скорректировать стратегию дальнейшего поведения. 

В самом конце цикла все члены группы, включая владельца про-
дукта и Scrum-мастера, собираются для демонстрации проделанного 
за отчетный период. Каждый разработчик представляет завершен-
ные задачи бэклога. Остальные производят оценку его результатов. 

 
Выводы: 
Были выявлены следующие сложности, с которыми сталкива-

ются менеджеры, в результате проведенного анализа опыта приме-
нения методов управления проектами в строительной сфере [7,9]: 

1. Проект характеризуется неопределенными границами, не-
консистентностью и отсутствием упорядоченности в процедурах.  

2. Механизмы для проведения текущего контроля отсут-
ствуют.  

3. Процессы внесения изменений в план проекта не зафикси-
рованы в документах.  

4. Методы урегулирования рабочих споров не определены.  

5. Наблюдается дисбаланс в распределении обязанностей и 
полномочий среди членов проектной группы.  

6. Реальные результаты и требуемые для этого ресурсы не со-
ответствуют ожиданиям. 

7. Нужная квалификация персонала отсутствует [6]. 
В нынешней экономической обстановке применение методов 

проектного управления и информационных технологий позволяет 
строительным компаниям сокращать затраты, оптимизировать и од-
новременно ускорять процессы строительства, а также усиливать 
свои позиции на рынке.  

Инновационные строительные организации уже активно внед-
ряют такие технологии, как BIM-моделирование, смарт-контракты, 
ERP-системы, интернет вещей и 3D-печать. Кроме того, они исполь-
зуют дроны для мониторинга строительных площадок, высотных 
конструкций и анализа ландшафта. 
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Project management standards and their comparative characteristics 
Miroshnikov A.M., Burlov D.Yu. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
In contemporary society, there is a growing interest in the discipline of project management. 

The Russian model of management, which emerged in the late 1990s, is characterized by 
its alignment with global standards and principles. Russian professionals and academics 
have contributed to the global practice of project management by introducing methods 
and tools that have played a significant role in the evolution of this field. 

The construction sector of the economy, as one of the most developing ones both in the region 
and throughout the country, has a great influence on the development of the economy. 
Features of the design of innovative construction products based on the Agile project 
management philosophy are identified, including the selection of project management 
standards for the digital transformation of various business processes of knowledge-
intensive companies. The effective implementation of construction programs depends on 
many factors, including the management of construction organizations. Deficiencies in 
the economic, organizational and managerial system lead to a low level of controllability 
in the construction industry. The introduction of various project management 
methodologies, such as Agile, Scrum and the like, can improve the efficiency of a 
construction organization. 

Keywords: Agile, Scrum, project management, project management system, lean, Kanban, 
construction industry, construction project management. 
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Влияние государства, бизнеса и образования на формирование 
профессиональных компетенций управленческих кадров сферы 
ВЭД 
 
 
Морозова Валерия Константиновна 
старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической дея-
тельности, Донецкая академия управления и государственной службы, 
valeriya.morozova.96.96@mail.ru 
 
Беганская Ирина Юрьевна 
д-р экон. наук, доцент, заведующий кафедрой менеджмента внешнеэкономи-
ческой деятельности, Донецкая академия управления и государственной 
службы, beganskaya.irina@yandex.ru 
 
Статья посвящена актуальным вопросам влияния государства, бизнеса и об-
разования на формирование профессиональных компетенций управленче-
ских кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. Особое внимание 
уделяется анализу роли каждого из этих субъектов, их взаимодействию и вли-
янию на современные требования рынка труда. Используемые методы вклю-
чают анализ научной литературы и статистических данных в области управ-
ления, образования и ВЭД. Результаты исследования выявили, что государ-
ство определяет образовательные стандарты и финансирует специализиро-
ванные образовательные программы. Бизнес влияет на формирование компе-
тенций через корпоративные обучающие программы и партнерство с образо-
вательными учреждениями. Образовательные учреждения адаптируют свои 
программы к требованиям рынка. Выводы подчеркивают, что эффективное 
формирование профессиональных компетенций управленческих кадров в 
сфере ВЭД требует совместных усилий государства, бизнеса и образователь-
ных учреждений. 
Ключевые слова: управленческие кадры, внешнеэкономическая деятель-
ность, бизнес, государство, образование, образовательный стандарт, профес-
сиональные компетенции, государственная политика  
 
 
 

Современная мировая экономика сталкивается с постоянными вызо-
вами и изменениями, которые приводят к повышенной значимости 
внешнеэкономической деятельности как ключевого фактора успеш-
ного функционирования как отдельных организаций, так и государ-
ства в целом. В условиях быстро меняющейся глобальной среды 
успешное функционирование компаний в этой сфере требует высо-
коквалифицированных и адаптивных управленческих кадров, обла-
дающих необходимыми компетенциями для эффективного функци-
онирования на мировом рынке и адаптации к переменам в условиях 
международной торговли. Важным аспектом формирования таких 
компетенций является взаимодействие трех основных секторов: гос-
ударства, бизнеса и образования. Государство определяет контекст, 
в котором функционируют компании и формируются требования к 
кадрам. Бизнес, в свою очередь, выступает как движущая сила эко-
номического развития, определяя требования к квалификации управ-
ленческих кадров с учетом стратегических целей компаний на миро-
вом рынке. Образование же играет ключевую роль в подготовке спе-
циалистов, предоставляя им необходимые знания, навыки и инстру-
менты для успешной карьеры в сфере ВЭД. 

Целью статьи является исследовании роли государства, страте-
гий бизнеса и образовательных программ в формировании профес-
сиональных компетенций управленческих кадров в сфере внешне-
экономической деятельности путем анализа конкретных механизмов 
воздействия каждого из этих секторов и их взаимодействия в про-
цессе подготовки кадров, а также выделить вызовы и перспективы 
развития данной области в современной экономической среде. 

В современном образовательном и профессиональном контексте 
термины «компетенция», «компетентность» и «квалификация» при-
обрели особое значение, олицетворяя сложную многогранность про-
фессиональной подготовки и деятельности специалиста. Эти поня-
тия стали предметом активных дискуссий в научной литературе, за-
конодательных актах и практической деятельности образовательных 
учреждений и организаций. Согласно Федеральному закону Об об-
разовании в Российской Федерации: «квалификация - уровень зна-
ний, умений, навыков и компетенции, характеризующий подготов-
ленность к выполнению определенного вида профессиональной де-
ятельности» [7]. Под термином «компетенция» описывается сово-
купность знаний, умений, навыков и личностных характеристик, не-
обходимых для решения как теоретических, так и практических за-
дач. Способность эффективно применять приобретенные компетен-
ции определяется понятием «компетентность», которая является 
критерием оценки роли специалиста в определенной сфере деятель-
ности [6]. 

В контексте исследования профессиональных компетенций 
управленческих кадров в области внешнеэкономической деятельно-
сти, возможно рассмотрение нескольких теоретических подходов к 
данному понятию: классический, системный, компетентностный и 
комплексный. Изучение данных теоретических подходов позволяет 
глубже понять сущность профессиональных компетенций управлен-
ческих кадров в сфере ВЭД и разработать соответствующие страте-
гии и методы их формирования и развития [3]. 

Первый подход, известный как классический, опирается на опре-
деление набора навыков и знаний, которые необходимы для успеш-
ного выполнения конкретной задачи. В данном случае, подразумева-
ется не только умение ориентироваться на международном рынке, 
но и проявление компетентности в межкультурном общении, анализ 
мировой экономической конъюнктуры и прочее. 
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Системный подход предполагает рассмотрение компетенций как 
части более крупной системы, включающей в себя знания, навыки и 
личностные качества, т.е. понимание экономических процессов и 
способность эффективно адаптироваться к разнообразным культур-
ным контекстам, умение решать конфликты и принимать стратеги-
чески важные решения. 

Компетентностный подход подчеркивает применение знаний и 
навыков в конкретных практических ситуациях. Для управленческих 
кадров в сфере ВЭД это подразумевает способность адаптироваться 
к быстро меняющимся условиям международной среды, анализиро-
вать мировые тенденции и принимать соответствующие стратегиче-
ские решения. 

Комплексный подход объединяет аспекты предыдущих и пред-
полагает, что компетентность формируется через взаимодействие 
между личностью, образованием и опытом работы. Для управленче-
ских кадров в области ВЭД это означает, что формирование компе-
тенций требует теоретической подготовки и практического опыта 
работы в международном контексте [11]. 

Анализируя профессиональных компетенций управленческих 
кадров в области внешнеэкономической деятельности, важным яв-
ляется определение содержания и структуры данных компетенций, 
что требует системного подхода, учитывающего многообразие 
функций, задач и ответственности данных специалистов в условиях 
международного взаимодействия. Рассмотрим подробнее компетен-
ции необходимые для специалистов в сфере внешнеэкономической 
деятельности (табл.1) 

 
Таблица 1 
Компетенции специалиста в сфере внешнеэкономической деятель-
ности [составлено автором на основе [1,8]] 

Наименование Сущность 
Экспертиза в между-
народной экономике 

Профессионалы в области ВЭД должны обладать глубо-
ким пониманием мировой экономической динамики, меж-
дународных торговых отношений, таможенных правил, 
финансовых инструментов и других аспектов, связанных 
с глобальной экономикой. Преподаватели и специали-
сты, формирующие этот кадровый потенциал, играют 
важную роль в обеспечении высокого уровня экспертизы.

Адаптивность к из-
менениям 

В условиях быстрого развития технологий, изменений в 
мировой политике и экономической конъюнктуре, кадры 
в области ВЭД должны быть гибкими и адаптивными. 
Это требует от образовательных учреждений разработки 
программ, способствующих формированию у студентов 
навыков быстрого анализа, принятия решений в усло-
виях неопределенности и адаптации к переменам. 

Межкультурная ком-
петентность 

Внешнеэкономическая деятельность включает в себя 
взаимодействие с представителями различных культур и 
стран. Кадры, готовые к работе в многонациональных ко-
мандах и понимающие особенности международного 
бизнеса, становятся ключевым фактором успешной инте-
грации на мировом уровне. Образовательные программы 
должны акцентировать внимание на развитии межкуль-
турной компетентности у будущих специалистов 

Способность к меж-
дисциплинарному 
подходу 

ВЭД включает в себя разнообразные аспекты, такие как 
юриспруденция, финансы, логистика, маркетинг и техно-
логии. Профессионалы в этой области должны обладать 
не только узкоспециализированными навыками, но и 
уметь интегрировать знания из различных областей для 
решения сложных задач. 

Навыки междуна-
родного планирова-
ния и стратегиче-
ского управления 

Способность разрабатывать и реализовывать эффектив-
ные стратегии внешнеэкономической деятельности, учи-
тывая особенности рынков, конкурентную среду и ре-
сурсы компании. 

Управление проек-
тами и операцион-
ная деятельность 

Навыки планирования, координации и контроля выполне-
ния внешнеэкономических проектов, оптимизация логи-
стических и операционных процессов. 

Аналитические и 
принятие решений 

Способность анализировать большие объемы информа-
ции, прогнозировать последствия принимаемых решений 
и адаптировать стратегии в зависимости от изменяю-
щихся условий рынка. 

Лидерские и коман-
дообразующие 
навыки 

Умение мотивировать и вести команду, развивать потен-
циал сотрудников, способствовать корпоративной куль-
туре и ценностям компании 

 

Исходя из вышеизложенного можем сделать вывод, что кадро-
вое обеспечение внешнеэкономической деятельности играет страте-
гическую роль в обеспечении конкурентоспособности предприятий 
и государства в целом, и предполагает не только высокий уровень 
подготовки специалистов, но и формирование кадров, способных к 
креативному мышлению, инновационному подходу и успешной 
адаптации к изменениям внешней среды Развитие и совершенство-
вание этих компетенций требует постоянного обучения, адаптации к 
изменяющимся рыночным условиям и учета инновационных тенден-
ций. 

Стоит отметить, что специалисты в области внешнеэкономиче-
ской деятельности и управленческие кадры в данной сфере обладают 
различными компетенциями и обязанностями. 

Специалисты в области ВЭД характеризуются глубоким зна-
нием местного и международного законодательства, регулирующего 
внешнеэкономическую деятельность, а также имеют навыки в обла-
сти таможенного дела, логистики, документационного обеспечения 
внешнеторговых операций и финансового анализа внешнеторговых 
операций. Кроме того, специалисты обладают знаниями в области 
международного права и международных норм и стандартов, регу-
лирующих внешнеторговую деятельность. 

Управленческие кадры в ВЭД специализируются на стратегиче-
ском планировании внешнеэкономической деятельности компании, 
управлении персоналом, проектном управлении, аналитике и про-
гнозировании, установлении и поддержании деловых связей с ино-
странными партнерами и риск-менеджменте в контексте внешнеэко-
номической деятельности [9]. В обеих группах кадров акцентируется 
внимание на коммуникативных навыках, умении эффективно взаи-
модействовать с партнерами, клиентами, таможенными органами и 
внутренними подразделениями компании, а также на способности 
работать в команде и использовании современных информационных 
систем и технологий. 

Роль государства в формировании профессиональных компетен-
ций управленческих кадров сферы внешнеэкономической деятель-
ности (ВЭД) является критически важной и многоаспектной. Госу-
дарство играет ключевую роль в определении стандартов образова-
ния, разработке и реализации стратегий развития экспортно-импорт-
ных отношений, а также в подготовке и повышении квалификации 
управленческого персонала для успешного функционирования на 
международном рынке. Государственные структуры формируют ос-
новные компетенции, требующиеся для успешной деятельности в 
международной экономической сфере, такие как знания в области 
международного права, таможенных процедур, международного 
маркетинга и финансового управления. Также государством осу-
ществляется содействие в профессиональном обучении и развитии 
путем предоставления финансовой поддержки и организации специ-
ализированных программ профессионального обучения и повыше-
ния квалификации для управленческих кадров в сфере ВЭД (курсы, 
тренинги, мастер-классы и стажировки в международных организа-
циях и корпорациях). Государственная инициатива может также 
охватывать создание и обновление образовательной инфраструк-
туры, включая лаборатории, научные центры и библиотеки с акту-
альной научной литературой и ресурсами в области ВЭД, что обес-
печивает применение теоретических знаний на практике и способ-
ствует регулярному обновлению профессиональных компетенций 
персонала. Государственные программы могут финансировать и 
поддерживать научные исследования в сфере ВЭД с целью разра-
ботки новых управленческих методик, инноваций и передовых под-
ходов [10]. Это гарантирует актуальность и международную конку-
рентоспособность управленческих компетенций. Таким образом, 
государство играет ключевую роль в формировании профессиональ-
ных компетенций управленческих кадров в области ВЭД, действуя 
как регулятор, организатор и стимулятор в процессе подготовки и 
дальнейшего развития кадров для участия в международном биз-
несе. 
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В процессе исследования было проанализировано влияние биз-
неса на формирование профессиональных компетенций управленче-
ских кадров в сфере внешнеэкономической деятельности. Современ-
ные исследования подтверждают, что практика обучения и стажиро-
вок в реальных условиях бизнеса способствует более эффективному 
формированию профессиональных навыков управленческих кадров. 
Взаимодействие с бизнесом позволяет студентам и молодым специ-
алистам получить практический опыт, развить навыки принятия ре-
шений в условиях реальных экономических задач и научиться рабо-
тать в команде [5]. 

Однако необходимо также учитывать риски, связанные с пря-
мым влиянием бизнеса на образовательный процесс. Проанализиро-
вано, что слишком узкоспециализированное обучение, ориентиро-
ванное исключительно на потребности конкретной компании, может 
снизить уровень общих компетенций управленческого персонала и 
ограничить возможности его карьерного роста. Кроме того, бизнес-
ориентированное обучение может привести к узости восприятия и 
ограниченности в решении международных задач. 

Таким образом, на основе проведенного анализа определено, что 
сотрудничество с бизнесом должно базироваться на принципах ком-
плексного и системного подхода к формированию профессиональ-
ных компетенций управленческих кадров сферы ВЭД. Это подразу-
мевает не только практическое обучение, но и развитие теоретиче-
ских знаний, умений и навыков, необходимых для успешной работы 
в условиях глобального рынка. 

Взаимодействие с бизнесом играет важную роль в формирова-
нии профессиональных компетенций управленческих кадров сферы 
ВЭД. Однако для достижения наилучших результатов необходимо 
соблюдать баланс между практическим и теоретическим обучением, 
а также учитывать специфику международной деятельности и гло-
бальных трендов в управлении. 

В апреле 2024 года в рамках совместной инициативы Министер-
ства экономического развития Российской Федерации и Всероссий-
ской академии внешней торговли был организован круглый стол, це-
лью которого стало обсуждение актуальных аспектов подготовки 
специалистов для сферы внешнеэкономической деятельности. Ме-
роприятие собрало представителей крупного бизнеса, руководящие 
кадры и экспертов МГИМО и Высшей школы экономики с целью 
анализа современных вызовов и потребностей российской эконо-
мики в профессионалах для международной торговли.  

Ключевые аспекты обсуждения включали в себя определение те-
кущих и прогнозирование будущих потребностей российской эконо-
мики в специалистах ВЭД и адаптацию образовательных программ 
к динамично изменяющимся условиям международной экономики. 
В рамках дискуссии были выделены следующие стратегические 
направления для российских учебных заведений: 

Интеграция реальных бизнес-кейсов в учебный процесс. 
Развитие партнерских отношений с предприятиями и государ-

ственными структурами. 
Увеличение возможностей для международных стажировок и 

академических обменов. 
Заместитель министра экономического развития России, Влади-

мир Ильичев, акцентировал внимание на значимости подготовки 
специалистов-регионоведов, обладающих глубокими знаниями 
местных языков, культуры и особенностей регионов для эффектив-
ного взаимодействия на новых международных рынках. 

Виттория Идрисова, временно исполняющая обязанности рек-
тора Всероссийской академии внешней торговли, подчеркнула важ-
ность сотрудничества между образовательными учреждениями и 
предпринимательским сообществом для разработки качественных 
образовательных программ, отвечающих требованиям рынка. 

Максим Решетников, министр экономического развития России, 
инициировал организацию серии образовательных семинаров для 
преподавательского состава с участием представителей государ-
ственной власти и бизнес-сообщества. Кроме того, он предложил со-

здание постоянно действующего совета при Всероссийской акаде-
мии внешней торговли, направленного на разработку рекомендаций 
по оптимизации образовательного процесса в трех ключевых обла-
стях ВЭД: экономика, управление и юриспруденция [4]. 

Государственная активность и ведущая роль в структурирова-
нии профессиональных навыков управленческих кадров ВЭД пред-
ставляют собой неотъемлемый элемент адаптации российской эко-
номики к динамично меняющимся условиям мирового рынка. Эф-
фективное взаимодействие с бизнес-сообществом и академическим 
сектором позволяет определить актуальные требования рынка и ин-
тегрировать практический опыт в образовательный процесс. Пред-
ложенные стратегические инициативы, такие как проведение обуча-
ющих семинаров для преподавательского состава и формирование 
специализированного совета для разработки рекомендаций по совер-
шенствованию образовательных программ в ВЭД, демонстрируют 
стремление государства к созданию современной и адаптивной си-
стемы профессиональной подготовки, способной гарантировать ка-
чественное и конкурентоспособное образование, отвечающее акту-
альным экономическим вызовам и интересам России на междуна-
родной арене [2]. 

Заключение. В ходе исследования было проанализировано вли-
яние государства, бизнеса и образования на формирование профес-
сиональных компетенций управленческих кадров в сфере внешне-
экономической деятельности. Установлено, что государство опреде-
ляет образовательные стандарты и финансирует специализирован-
ные программы обучения, способствуя развитию образовательной 
инфраструктуры и научных исследований в области ВЭД. Бизнес 
влияет на формирование компетенций через корпоративные обуча-
ющие программы, партнерство с образовательными учреждениями 
и внедрение передовых управленческих практик. Образовательные 
учреждения предоставляют обучающимся актуальные знания и 
навыки, адаптируя свои программы к требованиям рынка. Таким об-
разом, эффективное формирование профессиональных компетенций 
требует совместных усилий вышеуказанных сторон, обеспечивая 
гибкость и актуальность образовательного процесса и повышая ка-
чество управления в международном бизнесе. 
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The article is dedicated to the pressing issues of the influence of the state, business, and 

education on the formation of professional competencies of managerial staff in the field 
of foreign economic activity. Special attention is given to the analysis of the role of each 
of these entities, their interaction, and impact on the contemporary labor market demands. 
The methods employed include the analysis of scientific literature and statistical data in 
the areas of management, education, and foreign economic activity. The research findings 
reveal that the state sets educational standards and finances specialized educational 
programs. Business influences competency formation through corporate training 
programs and partnerships with educational institutions. Educational establishments 
adapt their programs to market requirements. The conclusions emphasize that the 
effective formation of professional competencies of managerial staff in the field of 
foreign economic activity requires joint efforts of the state, business, and educational 
institutions. 
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Актуальные методологические проблемы корпоративного 
проектного менеджмента в контексте моделирования 
операционных бизнес-процессов 
 
 
Отоса Павел Андреевич 
аспирант кафедра менеджмента Института бизнес-коммуникаций Санкт-Пе-
тербургского государственного университета промышленных технологий и 
дизайна, Pavel.Otosa@gmail.com 
 
В статье представлена методология исследования проблем корпоративного 
проектного менеджмента в контексте моделирования операционных бизнес-
процессов, которая построена на формировании комплекса общих и частных 
методологических проблем, образующих ключевую организационно-иссле-
довательскую проблему обоснования, решения системы современных мето-
дологических задач проектного менеджмента с применением моделирования 
операционных бизнес-процессов. В результате проведенного анализа пред-
ставлен комплекс методологических проблем корпоративного проектного 
менеджмента с моделированием операционных бизнес-процессов, который 
составляют: общие методологические проблемы применения типовых моде-
лей проектного менеджмента, которые заключаются в полноценной реализа-
ции общепринятых методов, моделей проектного менеджмента, системати-
зированных в положениях Руководства PMBOK 2021 года о содержании об-
щих и производительных методов, моделей проектного менеджмента; част-
ные методологические проблемы применения специфических моделей опе-
рационных бизнес-процессов в проектном менеджменте с помощью система-
тизации общих норм Руководстве PMBOK 2021 о частных методах проект-
ного менеджмента с применением специфических моделей операционных 
бизнес-процессов и результатов современных исследований по вопросам 
применения специфических моделей операционных бизнес-процессов; клю-
чевая методологическая проблема исследования, которая определяется фор-
мированием и реализацией системы исследований, решающих общие и част-
ные методологические задачи проектного менеджмента с моделированием 
операционных бизнес-процессов. 
Ключевые слова: методологические проблемы, проектное управление, ме-
тоды, моделирование, операционные бизнес-процессы. 
 
 

Актуальность и важность исследования методологических проблем 
корпоративного проектного менеджмента в контексте моделирова-
ния операционных бизнес-процессов обусловлена различными фак-
торами.  

Во-первых, следует отметить, что проектная деятельность в 
настоящее время характеризуется активным использованием совре-
менных методологий, информационных технологий, средств и ком-
петенцией при реализации различных отраслевых и комплексных 
проектов. Существенный прогресс в сфере методологического обес-
печения системы проектного менеджмента подтверждается на меж-
дународном уровне. Если в пятом издании Руководства PMBOK 
2013 года [7] рассматривались 20 базовых методов управления про-
ектами и 7 видов ключевых моделей разработки проектов, то в седь-
мом издании Руководства PMBOK 2021 года [13] систематизировано 
4 группы множества общепринятых методов управления проектами 
(аналитические, оценочные, командные, прочие) и 7 групп ключе-
вых моделей разработки проектов (ситуационные, коммуникацион-
ные, мотивационные, последовательные, сложные, командные, про-
чие). При этом акцентировано внимание на отсутствии жестких тре-
бований к методологии в сфере проектного управления и необходи-
мости креативного подхода к выбору инструментария разработки, 
реализации определенных проектов с учетом их индивидуальных 
особенностей.  

Во-вторых, стоит отметить интегративное и синергетическое со-
держание эффекта от применения различных процессных моделей с 
целью реализации корпоративных проектов.  

Действительно, современная корпоративная система проектного 
управления включает различные инструменты, обеспечивающие ми-
нимизацию издержек, усиление конкурентных преимуществ компа-
нии, повышение эффективности бизнес-процессов. Формирование 
моделей корпоративного управления бизнес-процессами в рамках 
проектного менеджмента позволяет существенно сократить из-
держки на стадии разработки и финансово-экономического обосно-
вания любого значимого проекта, о чем отмечается в документах 
международного Института управления проектами (PMI) о приори-
тете разностороннего понимания методов проектного управления 
[14], а также в исследованиях российских [1], [3] и зарубежных [8], 
[9] ученых. 

В-третьих, следует указать на недостаточное внимание россий-
ских и зарубежных экономистов к методологическим проблемам 
развития системы проектного менеджмента в условиях моделирова-
ния операционных бизнес-процессов. Фрагментарно эти вопросы за-
тронуты в исследованиях А.И. Левиной [5], Ю.В. Ляндау [6], А.Ю. 
Каширцевой [4], А. Котэ [10], Э.Тервер [12], К.Рейше [11] и др. рос-
сийских, зарубежных ученых. 

Таким образом, ключевые факторы важности, актуальности ис-
следования методологических проблем корпоративного проектного 
менеджмента в контексте моделирования операционных бизнес-про-
цессов обусловлены активным практическим применением во всем 
мире системы проектного менеджмента, отличающейся постоянным 
развитием своей методологической базы, и комплексным эффектом 
применения процессных моделей с целью реализации корпоратив-
ных проектов, актуальные особенности которых мало изучены. 

Исходя из представленного вывода об актуальности и важности 
исследования проектных подходов к моделированию операционных 
бизнес-процессов, ключевой методологической проблемой корпора-
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тивного проектного менеджмента в анализируемом контексте пред-
ставляется организационно-исследовательская проблема формиро-
вания системы соответствующих исследований, направленных на 
решение современных методологических задач проектного менедж-
мента с применением моделирования операционных бизнес-процес-
сов.  

Для решения обозначенной ключевой проблемы необходимо 
выделить:  

1) общие методологические задачи проектного менеджмента с 
применением типовых моделей системы управления проектами, ко-
торые заключаются в полноценной реализации общепринятых мето-
дов, моделей проектного менеджмента, систематизированных в по-
ложениях Руководства PMBOK 2021 года [13] о содержании обще-
принятых методов, моделей проектного менеджмента; 

2) специальные (частные) методологические задачи проектного 
менеджмента с применением моделей операционных бизнес-процес-
сов, которые:  

- заключаются в классификации частных методов проектного 
менеджмента с применением специфических моделей операцион-
ных бизнес-процессов; 

- обозначены в современных экономических исследованиях по 
отдельным вопросам проектного управления, связанным с примене-
нием специфических моделей операционных бизнес-процессов; 

- характеризуются положениями Руководства PMBOK 2021 года 
[13] о содержании частных (прочих) методов, моделей проектного 
менеджмента. 

Указанные общие и специальные задачи образуют, соответ-
ственно, общие и частные методологические проблемы корпоратив-
ного проектного менеджмента с применением моделирования опе-
рационных бизнес-процессов, которые образуют ключевую методо-
логическую проблему корпоративного проектного менеджмента с 
моделированием операционных бизнес-процессов.  

Таким образом, методология предлагаемого исследования про-
блем корпоративного проектного менеджмента в контексте модели-
рования операционных бизнес-процессов построена на формирова-
нии комплекса общих и частных методологических проблем, обра-
зующих ключевую организационно-исследовательскую проблему 
обоснования, решения системы современных методологических за-
дач проектного менеджмента с применением моделирования опера-
ционных бизнес-процессов.  

Рассматривая положения Руководства PMBOK 2021 года (далее 
– Руководство [13]) о содержании общепринятых методов, моделей 
проектного менеджмента, образующих общие методологические 
проблемы применения типовых моделей проектного менеджмента, 
стоит указать на классификацию Руководством двух групп моделей 
общего, производительного содержания и двух групп методов про-
ектного менеджмента общего, производительного содержания.  

Первая группа общих видов моделей, которые наиболее часто 
применяются в проектном менеджменте, включает:  

1) подгруппу ситуационных моделей развития лидерства в рам-
ках проекта с помощью различных стилей, способов, средств про-
ектного руководства, например: модели ситуационного лидерства в 
рамках проекта, развивающие среди участников проектной команды 
приоритеты целеустремленности и компетентности; модели настав-
ничества, коучинга или модели пяти шагов OSCAR: Outcome (ре-
зультат проекта), Scale (масштаб), Know-How (ноу-хау с др. ресур-
сами), Affirm Action (подтверждение, действие), Review (обзор про-
екта); 

2) подгруппу коммуникационных моделей проектного менедж-
мента, реализация которых направлена использование преимуществ 
применяемых в проекте средств коммуникации; такие модели могут 
включать:  

- модели обеспечения межкультурной коммуникации между 
участниками проекта с учетом аспектов их знаний, проектного 
опыта, мышления, языка, стиля общения; 

- модели обеспечения эффективных каналов связи, применение 
которой обусловлено параметрами коммуникационных проектных 
связей в контексте насыщенности и эффективности; 

- модели учета соответствия передаваемых данных ожидаемым 
сведениям как модели, характеризующей «пропасть между оценкой 
и исполнением проекта» или разницу реалий в соотношении с жела-
емыми данными о реализации проекта; 

3) подгруппу мотивационных моделей сферы проектного ме-
неджмента, применение которых связано с различными способами 
поощрения участников проекта; указанные модели согласно пп. 4.2.3 
Руководства [13] могут включать:  

- модели управления проектами с помощью мотивационных 
факторов достаточности и гигиены, в которых достаточность опре-
деляется критериями роста в карьере, корпоративных достижений, 
гигиена – размером зарплаты, содержанием политики компании и 
физической среды; 

- модели проектного менеджмента с реализацией внутренних 
мотивационных факторов (мастерство, целеустремленность, автоно-
мия и пр. личные качества) в сравнении с факторами внешнего со-
держания (зарплата, условия труда и пр.);  

- модели управления проектами с помощью мотивационных 
факторов потребности (власти, достижений, принадлежности к ко-
манде), содержание которых строго индивидуально; 

- модели проектного менеджмента с реализацией теорий X, Y, Z 
о спектре мотивации по соответствующему виду проектного управ-
ления (X-спектр включает мотив работы с целью дохода; Y спектр 
предполагает внутренний мотив к творческой работе: Z спектр ха-
рактеризует трансцендентный подход к работе, в рамках которого 
мотив связан с самореализацией, высшим внутренним призванием, 
осмысленностью); 

4) подгруппу динамических моделей осуществления в рамках 
проектов определенных изменений в деятельности, в системе, в 
культуре, например: 

- динамические модели проектного управления корпоративными 
изменениями в рамках пяти связанных циклических стадий: форму-
лировки изменений, создания или корректировки плана действий, 
внесения непосредственно изменений, управления переходным эта-
пом, поддержки внесенных изменений; 

- динамические модели реализации проектного менеджмента ин-
дивидуальными субъективными изменениями (ADKAR) в рамках 
пяти последовательных стадий: осознания изменений, желания из-
менений, получения знаний для изменений, формирования способ-
ности изменять, усиления практики изменений с измерением, поощ-
рением, признанием изменений; 

- динамические модели проектного управления с помощью 8 
процессов корпоративной трансформации: создание срочности из-
менений с определением угроз и возможностей их локализации; фор-
мирование коалиции с лидером изменений; характеристика перемен 
с установлением приоритетов, задач, стратегии изменений; распро-
странение данных об изменениях на протяжении всех процессов из-
менений; устранение преград к изменениям (устаревшие процесс, 
структура, сопротивляющиеся переменам работники); создание им-
пульса перемен с помощью установление краткосрочных легких по-
бед; развитие реализованных изменения с определением целей даль-
нейшего корпоративного совершенствования; закрепление реализо-
ванных изменений в системе корпоративной культуры; 

- динамические модели реализации проектного менеджмента с 
помощью индивидуальных изменений, обозначенных Вирджинией 
Сатир, касающихся помощи участникам проектной команды с целью 
эффективного исполнения намеченных перемен, минимизации со-
противления изменениям и устранения их «чужеродного» содержа-
ния; 

- динамические переходные модели проектного управления Уи-
льяма Бриджеса с помощью трех стадий психологического процесса 
постепенного принятия изменений: стадии окончания, проигрыша, 
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отпускания; нейтральной стадии с тревогой, обидой, разочарова-
нием, замешательством в отношении изменений; стадии принятия 
перемен и воодушевления изменениями; 

5) подгруппу сложных моделей сферы проектного менеджмента, 
применение которых связано с различными неопределенностями в 
управлении проектом и важностью обеспечения взаимодействия 
участников, систем проектов; указанные модели согласно пп. 4.2.5 
Руководства [13] могут включать:  

- сложные модели проектного управления по схеме Синефин, 
разработанной Дэйвом Сноуденом в качестве концептуальной 
структуры диагностики, анализа причинно-следственных связей, для 
принятия проектных решений с использованием пяти инструментов-
контекстов решения проектных задач:  

а) применение лучших практик в случае установления очевид-
ной причинно-следственной связи;  

б) анализ с применением передовой практики в ситуации с из-
вестным перечнем известных неизвестных данных проекта или с 
диапазоном верных ответов;  

в) оценка внешних факторов с принятием наиболее действенных 
мер для стабилизации в ситуации формирования комплексных свя-
зей проекта только неизвестными параметрами без наличия очевид-
ных причин и следствий, очевидных верных ответов; 

г) осуществление неотложных действий для локализации хаоса 
с переходом непредсказуемой ситуации в сложную для определения 
приоритетных задач по устранению нестабильности; 

д) разделение неупорядоченных ситуаций на группы хаоса, кон-
текст которых характеризует 4 или 3 инструменты решения проект-
ных задач;  

- сложные модели реализации проектного менеджмента с помо-
щью матрицы Ральфа Стейси, развивающей схему Синефин с помо-
щью 2 инструментов установления уровня сложности проектных за-
дач: параметрический инструмент установления уровня неопреде-
ленности требований в отношении конечного результата проекта; 
технологический инструмент устанровления уровня неопределенно-
сти проектной технологии; 

6) подгруппу коллективных моделей совершенствования про-
ектной команды, включающую: 

- коллективные модели совершенствования проектной команды 
по стадиям лестницы Такмана, которые отражают уровень развития 
команды по этапам: формирования, штурма, нормирования, испол-
нения, перерыва; 

- коллективные модели совершенствования проектной команды 
по 7 шагам-этапам, установленным Дрекслером, Сиббетом и вклю-
чающим: ориентацию, укрепление доверия, уточнение цели проекта, 
принятие обязательств по реализации проекта, внедрение или реали-
зация плана проектных работ, обеспечение высокой производитель-
ности, обновление или проработку командой внесенных изменений; 

7) подгруппу других моделей различных направлений сферы 
проектного менеджмента (пп. 4.2.7. Руководства), которые связаны 
с конфликтным управлением, проведением переговоров, планирова-
ния проектов, процессного управления, управления по критериям 
значимости, и включают: 

- проектную модель минимизации конфликтов, разработанную с 
применением шести способов локализации конфликтов на основе 
поддержания позитивных отношений с учетом критериев относи-
тельной власти у различных субъектов проекта (противостояние для 
решения проблем, сотрудничество, компромисс, сглаживание с при-
спосабливанием, принуждение, уход от спорной ситуации); 

- проектную модель переговоров, обоснованную по принципу 
«думай беспроигрышно» (англ. «Think Win-Win»);  

- проектную модель планирования проектов, разработанную с ис-
пользованием инструментов оптимизации работы по планированию; 

- проектную модель проектно-процессного управления, в кото-
рых процессы логически организуются в группы входных-выходных 
данных, методов, инструментов управления проектом, которые 
адаптированы к корпоративным потребностям и нуждам участников 

проекта, а также не относятся к стадиям проекта, поскольку про-
цессы проекта могут взаимодействовать на каждой стадии; 

- проектную модель управления по критериям значимости для 
заинтересованных сторон, обоснованную с помощью идентифика-
ции заинтересованных лиц по трем критериям: возможности влиять 
на проект, легитимности отношений с участниками проекта, срочно-
сти требований к проекту. 

Вторая группа производительных моделей, применяемых в 
определенных сферах производительности, формируется вышеука-
занными 7 подгруппами общих видов моделей, реализация которых 
наиболее целесообразна в перечисленных в п. 2.1-2.8 Руководства 
[13] 8 сегментах производительности проектной команды. Указан-
ные сегменты (области) производительности наиболее целесообраз-
ного применения общих видов моделей классифицированы по кри-
териям важности проектных задач для: заинтересованных сторон, 
командной работы, разработки жизненного цикла, планирования, 
проектной работы, поставок, измерений, неолределенности.  

Например: ситуационные модели наставничества, коучинга 
(пяти шагов OSCAR) целесообразно применять в двух областях про-
изводительности командной и проектной работы; применение моти-
вационных моделей с учетом факторов достаточности и гигиены 
наиболее целесообразно в трех областях производительности ко-
мандной, плановой и проектной работы; и т.д. (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Система целесообразного применения общих видов мо-
делей проектного менеджмента в областях производительности 
Источник: [13] 

 
Первую группу общих методов, обычно используемых в проект-

ном менеджменте, в соответствии с пп. 4.4.1-4.4.8 Руководства [13] 
составляют:  

1) методы сбора, анализа данных (анализа альтернатив; бенчмар-
кинга; анализа бизнес-обоснования; анализа выгоды и затрат; ана-
лиза стоимости качества; анализа дерева решений; анализа зарабо-
танной стоимости и ожидаемой стоимости; прогнозного анализа; 
анализа диаграммы влияния; и т.д.);  

2) методы оценки данных проекта (оценки по аналогичным дан-
ным; единичной или множественной оценки; параметрической, от-
носительной, исторической и пр. оценки);  
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3) методы проведения встреч, мероприятий (проработки перечня 
невыполненных работ; совещания участников закупок; заседания 
контрольного комитета; ежедневной оперативки; (стендапа); плани-
рования, обзора итераций; совещание по управлению рисками; и 
пр.);  

4) прочие методы (составления карты изменений, воздействий; 
моделирования; разработки схемы приоритетов; и т.д.). 

Вторую группу производительных видов методов, которые при-
меняются в различных сферах производительности, согласно Руко-
водству образуют вышеуказанные 4 группы методов. Целесообраз-
ность применения того или иного общего метода в 8 сегментах про-
изводительности обозначена в п. 4.5 Руководста [13] по аналогии с 
группой производительных моделей проекта.  

С учетом вышеизложенного можно обозначить общие методо-
логические проблемы применения моделей и методов проектного 
менеджмента, которые определяются мероприятиями выбора руко-
водителем для управления конкретным проектом необходимых об-
щих и производительных видов моделей, методов, рекомендуемых 
Руководством PMBOK 2021 года с учетом индивидуальных аспектов 
управления таким проектом. 

Рассматривая тезисы современных исследователей по специаль-
ным особенностям проектного управления, образующих частные ме-
тодологические проблемы применения специфических моделей опе-
рационных бизнес-процессов стоит указать на исследование А.В. 
Великосельского [2, с. 14], в котором обозначены методологические 
принципы процессно-проектного управления (мультифункциональ-
ности компании, императивности развития процессов, своевремен-
ной актуализации параметров процессов, цикличности коррекции 
процессов, взаимосвязи проектов и программ развития всех уровней) 
и аргументирована важность реализации процессно-проектного 
управления с применением моделирования путем создания моделей 
трех видов:  

- модели организационных изменений в бизнес-процессах;  
- модели многоконтурного контроля важных или определенных 

бизнес-процессов (см. рис. 2); 
- модели постоянного (регулярного) мониторинга важных или 

определенных бизнес-процессов. 
 

 
Рисунок 2 – Структура многоконтурной модели контроля важных 
или определенных бизнес-процессов 
Источник: [2, с. 127] 

 
Следовательно, результаты объемной работы А.В. Великосель-

ского отражают частные методологические проблемы сферы про-
цессно-проектного (интегрированного) менеджмента, связанные с 
реализацией специальных методологических принципов процессно-
проектного управления (мультифункциональности, императивно-
сти, актуализации, цикличности, взаимосвязи) и специфических мо-
делей трех видов (организационных изменений в бизнес-процессах; 
многоконтурного контроля и мониторинга бизнес-процессов). 

В комплексном исследовании А.И. Левиной [5, с. 15] обоснована 
частная методология проектного управления в технологической 
сфере, включающая: 

1) методы, средства управления, организации проектом на ста-
дии проектирования, реализации архитектурной основы предприя-
тия, включающих содержание: стадий проекта, организационной си-
стемы проекта, модели распределения полномочий субъектов про-
ектного управления; 

2) методику исполнения документов, регламентирующих про-
ектное управление, международных и национальных стандартов, 
лучших практик по разработке архитектуры предприятия на началь-
ных стадиях создания предприятий; 

3) методику управления, организации проектом обоснования, 
формирования архитектуры предприятия на начальной стадии созда-
ния инфраструктурноёмкого предприятия с учетом: сложности, мас-
штаба проектируемых объектов; важности каждого этапа проектиро-
вания; обязательной разнородности компетенций проектной ко-
манды; особых этапов жизненного цикла такого предприятия. 

То есть, в рамках исследования А.И. Левиной [5] аргументиро-
ваны частные методологические проблемы проектного управления 
бизнес-процессами создания, реализации архитектурной основы ин-
фраструктурного предприятия с использованием различных проект-
ных инструментов, моделей, методов, стандартов, практик. 

На примере указанных тезисов российских исследователей 
можно обозначить частные методологические проблемы выбора, 
применения специфических моделей и методов проектного управле-
ния бизнес-процессами, которые не перечислены в Руководстве 
PMBOK 2021 года, обоснованы в исследованиях современных эко-
номистов о специальных методологических принципах процессно-
проектного управления, о специфических моделях проектного 
управления бизнес-процессами, о применении различных проектных 
инструментов, моделей, методов, стандартов, практик в рамках про-
цессно-проектного управления и т.д.  

Обозначенные особенности позволяют обобщить комплекс вы-
явленных взаимосвязанных методологических проблем корпоратив-
ного проектного менеджмента в контексте моделирования операци-
онных бизнес-процессов (см. рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Комплекс методологических проблем корпоративного 
проектного менеджмента с моделированием операционных бизнес-
процессов 
Источник: составлено автором  

 
Таким образом, методологические проблемы корпоративного 

проектного менеджмента с моделированием операционных бизнес-
процессов составляют: 

1) общие методологические проблемы применения типовых мо-
делей проектного менеджмента, которые заключаются в полноцен-
ной реализации общепринятых методов, моделей проектного ме-
неджмента, систематизированных в положениях Руководства 
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PMBOK 2021 года о содержании общих и производительных мето-
дов, моделей проектного менеджмента; 

2) частные методологические проблемы применения специфиче-
ских моделей операционных бизнес-процессов в проектном менедж-
менте с помощью систематизации общих норм Руководстве PMBOK 
2021 о частных методах проектного менеджмента с применением 
специфических моделей операционных бизнес-процессов и резуль-
татов современных исследований по вопросам применения специфи-
ческих моделей операционных бизнес-процессов; 

3) ключевая методологическая (организационно-исследователь-
ская) проблема исследования, которая определяется формированием 
и реализацией системы исследований, решающих общие и частные 
методологические задачи проектного менеджмента с моделирова-
нием операционных бизнес-процессов. 
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Current methodological problems of corporate project management in the context of 

modeling operational business processes 
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The article presents a methodology for studying the problems of corporate project management 

in the context of modeling operational business processes, which is based on the 
formation of a complex of general and particular methodological problems that form the 
key organizational and research problem of substantiation, solving a system of modern 
methodological problems of project management using modeling of operational business 
processes. As a result of the analysis, a set of methodological problems of corporate 
project management with modeling of operational business processes is presented, which 
consists of: general methodological problems of applying standard models of project 
management, which consist in the full implementation of generally accepted methods, 
models of project management, systematized in the provisions of the PMBOK 2021 
Manual on the content of general and productive methods, models of project 
management; particular methodological problems of applying specific models of 
operational business processes in project management by systematizing the general 
norms of the PMBOK 2021 Manual on private methods of project management using 
specific models of operational business processes and the results of modern research on 
the application of specific models of operational business processes; the key 
methodological problem of the study, which is determined by the formation and 
implementation of a research system that solves general and specific methodological 
problems of project management with modeling of operational business processes. 

Keywords: methodological problems, project management, methods, modeling, operational 
business processes. 
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Международные тренды и практики в области управления 
человеческими ресурсами 
 
 
Панчишный Роман Сергеевич  
аспирант, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 
panchischniyRS@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются современные аспекты функционирования управ-
ленческих механизмов в отношении человеческих ресурсов (с учётом прева-
лирующих международных трендов). 
С теоретических позиций автором сделан акцент на характеристике транс-
формаций в научной среде касательно понимания сущности управления че-
ловеческими ресурсами. Обозначены ключевые сдвиги в понимании, опи-
саны их сущностные и содержательные стороны. 
В статье перечислены и проанализированы ключевые международные 
тренды, которые отчётливо проявляются сегодня. Их описание сопровожда-
ется конкретными примерами из практической плоскости (с опорой на соот-
ветствующий опыт, а также инициативы различных известных компаний). 
Новизна заключается в том, что автором на основе анализа главных между-
народных трендов приведена систематизация вызовов, напрямую с ними свя-
занных. Именно эти вызовы могут послужить информационным материалом 
для последующих более детализированных исследований по данной теме. 
Ключевые слова: компания, международный уровень, организация, персо-
нал, практика, рабочая сила, сотрудник, тренд, труд, управление, человече-
ские ресурсы 
 
 

В условиях современности управление человеческими ресурсами 
(HRM) — это важнейший аспект функционирования субъектов хо-
зяйствования, отвечающий за руководство одним из наиболее цен-
ных активов организации — её трудовым (кадровым) капиталом. 
Важно подчеркнуть, что к настоящему времени понимание, осмыс-
ление анализируемого в статье управленческого направления значи-
тельно изменилось. Произошла следующая трансформация: от его 
традиционной административной роли, ориентированной на соблю-
дение требований, к стратегической и проактивной функции, кото-
рая играет, без преувеличений, фундаментальную роль в достиже-
нии корпоративных целевых ориентиров и решении сопутствующих 
задач [9]. 

Учёные при раскрытии специфики сущности управления чело-
веческими ресурсами обращаются к следующим базовым катего-
риям: 

- стратегическое партнёрство; 
- инструментарий управления талантами; 
- вовлеченность и культура персонала; 
- разнообразие, справедливость. Инклюзивность;  
- опыт, благополучие сотрудников; 
- технологии, цифровые преобразования; 
- соблюдение требований, риск-менеджмент; 
- гибкость, управление изменениями [5]. 
Так, HRM теперь опирается на стратегическое партнёрство ор-

ганизаций, в рамках чего согласовываются практика и политика с об-
щей предпринимательской стратегией. HR-специалисты тесно взаи-
модействуют с высшим руководством в целях разработки и последу-
ющей реализации стратегий, связанных с привлечением, развитием, 
удержанием талантов, а также с управлением производительностью. 
В увязке с этим важно гарантировать, что в компании в нужное 
время будут определённые люди с требуемыми навыками для дости-
жения успеха в бизнесе. 

Одной из основных функций современного HRM является ра-
бота с талантами, что представлено совокупностью мероприятий, в 
том числе: 

- планированием рабочей силы;  
- набором, отбором, адаптацией, обучением;  
- действием управленческого механизма в отношении произво-

дительности; 
- прогнозированием преемственности [1].  
В этой связи HR-звено использует подходы и аналитику, базиру-

ющиеся на данных, — для того, чтобы вовремя выявить пробелы в 
кадрах, разработать модели компетенций, а также реализовать целе-
вые программы привлечения и развития талантов. 

В дополнение к отмеченному, целесообразно добавить, что в ны-
нешних условиях в рамках HRM признаётся высокая значимость 
формирования позитивной организационной культуры, поощрения 
вовлеченности сотрудников. Принимая это в учёт, HR-специалисты 
разрабатывают и реализуют инициативы, которые способствуют от-
крытой коммуникации, продуктивному сотрудничеству, признанию, 
балансу между трудом и личной жизнью. Это также играет опреде-
ляющую роль в формировании и укреплении ценностей, убеждений, 
поведенческих установок в организации. 

Применительно к сегодняшней преобразующейся рабочей силе 
руководство субъектов хозяйствования всё больше внимания уде-
ляет поощрению разнообразия, справедливости, инклюзивности. Со-
временные практики управления персоналом ориентированы в 
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своём содержании на создание инклюзивной трудовой среды, в ко-
торой ценятся и используются уникальные точки зрения, опыт, зна-
ния сотрудников. HR-специалисты прорабатывают и затем вопло-
щают в жизнь соответствующую политику (с аббревиатурой: DEI), 
программы обучения и инициативы, которые направлены на разви-
тие культуры уважения, вовлечения. 

В осмыслении управления человеческими ресурсами смещаются 
акценты с традиционной удовлетворенности сотрудников на опыт и 
благополучие персонала. HR-звено, принимая это во внимание, раз-
рабатывает программные мероприятия и политику, которые содей-
ствуют поддержанию баланса между работой и личным временем, 
психическому и физическому здоровью, общему благополучию тру-
дящихся [10].  

Учёные отмечают, что положительный опыт сотрудников спо-
собствует более высокому уровню вовлеченности, производительно-
сти, удержания кадров. 

Цифровая эпоха существенно повлияла на практику управления 
персоналом. HR-специалисты в данной связи активно задействуют 
технологии и digital-инструментарий для оптимизации процессов, 
повышения результативности, улучшения качества обслуживания 
персонала. Это опирается, главным образом, на: 

- применение информационных систем управления кадрами;  
- использование средств отслеживания кандидатов;  
- задействование управленческих систем касательно обучения; 
- обращение к инструментам аналитики для принятия решений 

на основе данных и повышения эффективности функционирования 
предприятия [6]. 

Хотя современное понимание управления человеческими ресур-
сами вышло за рамки его традиционной (укоренившейся за десяти-
летия) роли, ориентированной на соблюдение требований, вместе с 
тем, обеспечение следования трудовому законодательству, правил, 
этических стандартов остаётся и ныне важнейшей обязанностью. 
HR-специалистам с учётом этого следует быть в курсе меняющихся 
правовых и нормативных условий, внедрять политики, а также про-
цедуры для нивелирования рисков и продвигать этическое поведе-
ние внутри компании. 

В сегодняшней интенсивно меняющейся предпринимательской 
среде организациям необходимо проявлять гибкость, приспосабли-
ваемость. Иными словами, на первый план выходит адаптивная со-
ставляющая. HRM играет решающую роль в содействии организаци-
онным изменениям, управлении переходами и развитии культуры 
непрерывного обучения. HR-специалисты разрабатывают и затем 
внедряют стратегии управления изменениями, эффективно обща-
ются с сотрудниками, предоставляют поддержку и требуемую ре-
сурсную базу для успешного проведения намеченных преобразова-
ний. 

Итак, превалирующее сегодня понимание HRM (как в теорети-
ческом ракурсе, так и в контексте практической плоскости) опира-
ется на стратегическую важность человеческого капитала и его пря-
мое влияние на успехи субъектов хозяйствования. Согласовывая 
свою практику с бизнес-целями, создавая позитивную, инклюзив-
ную рабочую среду, используя технологии, способствуя гибкости и 
адаптируемости, специалисты в сфере HRM содействуют тем самым 
общей конкурентоспособности, устойчивости организаций в посто-
янно развивающейся предпринимательской области. 

Далее целесообразно перейти к более детализированной харак-
теристике международных трендов и практик в анализируемой нами 
сфере. Для начала уместно привести их перечисление: 

- удаленные форматы работы и гибкие решения;  
- акцент на триаде «разнообразие, равенство, инклюзивность»;  
- технологические новации в парадигме автоматизации;  
- упор на благополучие и психическое здоровье сотрудников;  
- нацеленность на управление талантами в глобальном мас-

штабе;  
- принятие решений на основе данных;  

- устойчивое развитие, корпоративная социальная ответствен-
ность;  

- акцент на опыт и вовлеченность кадров;  
- обучение на протяжении всей жизни [2]. 
Так, активный переход к удаленной работе, который ускорился 

во время пандемии COVID-19, стал одним из основных международ-
ных трендов последних лет. Организации всё чаще применяют гиб-
кую политику трудовой деятельности, которая позволяет сотрудни-
кам работать из разных мест либо корректировать своё рабочее 
время. Рассматриваемая нами тенденция обусловлена требованием 
поддержания баланса между работой и личной жизнью, а также 
необходимостью привлечения талантов из более широкого геогра-
фического профиля. Что касается конкретных практик, то целесооб-
разно привести пример из опыта американской компании 
«Salesforce», которая в период пандемии внедрила политику «Работа 
из любого места», позволяющую сотрудникам трудиться удаленно 
на постоянной основе. «Microsoft» прибегла к гибридной модели ор-
ганизации труда, при которой кадры имеют возможность работать из 
дома, офиса либо предусматривается сочетание того и другого. 

Как уже было отмечено ранее, по всему миру в рамках управле-
ния человеческими ресурсами всё больше внимания уделяется три-
аде DEI —разнообразию, равенству, инклюзивности. Предприятия в 
нынешних условиях не только сосредотачиваются на увеличении 
разнообразия в своих командах, но также стремятся сформировать и 
впоследствии поддерживать инклюзивную культуру, в которой каж-
дый сотрудник чувствует себя ценным, а равенство выступает в ка-
честве непременного приоритета. Это явный тренд в международ-
ном масштабе — предполагается пересмотр практики найма, про-
грамм обучения, политики продвижения по службе, чтобы устранить 
предвзятость, создать среду, в которой учитываются различные по-
зиции, мнения [7]. С позиций практической плоскости интересным 
представляется пример ирландской консалтинговой компании 
«Accenture», которая реализовала инициативу «Getting to Equal» 
(включает в себя целевые программы набора персонала, наставниче-
ства, развития лидерских качеств для продвижения гендерного ра-
венства). В свою очередь, транснациональная фармацевтическая ор-
ганизация «Novartis» запустила глобальную стратегию DE&I, 
направленную на увеличение представительства, развитие инклю-
зивной культуры, обеспечение ответственности лидеров за прогресс. 

Искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, инстру-
ментарий автоматизации всё интенсивнее интегрируются в управ-
ленческие функции. HRM в данной связи не является исключением, 
что обусловливает отчётливое проявление ещё одного тренда. Упо-
мянутые технологии используются для самых разных целей: от про-
верки резюме и облегчения административных задач до предостав-
ления более сложных инструментов аналитики, взаимодействия с со-
трудниками. ИИ также применяется в целях повышения качества об-
служивания персонала (посредством индивидуализированных про-
грамм обучения, переподготовки и т. д.). Так, «IBM» разработала 
платформу «Workforce Analytics», которая задействует искусствен-
ный интеллект и машинное обучение в целях анализа данных о ра-
ботниках и предоставления информации для принятия решений по 
управлению талантами. Компания «Cisco» внедрила программу 
«People Analytics», используя данные для планирования рабочей 
силы, привлечения талантов, стратегий развития персонала. 

Компании уделяют больше внимания общему благополучию 
кадров. Речь идёт о структурированной категории, рассматриваемой 
исследователями через призму различных составляющих здоровья: 
физической, психической, эмоциональной.  

HR-отделы деятельно разрабатывают программные мероприя-
тия, ориентированные на поддержку психического здоровья, — до-
ступ к консультационным услугам, оздоровительным приложениям, 
инициативы, направленные на предотвращение «выгорания». При-
знание того, что благополучие работников напрямую влияет на про-
изводительность, удержание кадров, сделало это критически значи-
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мым трендом на международном уровне [3]. Среди конкретных при-
меров особый интерес представляет опыт «PepsiCo»: предлагает 
комплексную программу благополучия под названием «Мост 
жизни», которая опирается на ресурсы для физического, эмоцио-
нального, финансового благополучия. Международная аудит-кон-
салтинговая корпорация «Deloitte» представила «Программу устой-
чивости», ориентированную на поддержку психического здоровья 
сотрудников, а также на обеспечение баланса между работой и лич-
ной жизнью. 

Поскольку многие предприятия работают в глобальном мас-
штабе, управление талантами в разных странах представляет как воз-
можности, так и проблемы. В рамках HRM теперь предполагается 
отражение различных культурных ожиданий, юридических требова-
ний, коммуникационных барьеров. Для результативного и своевре-
менного разрешения возникающих сложностей разрабатываются 
глобальные управленческие стратегии в отношении талантов, в том 
числе:  

- программы глобальной мобильности;  
- локализованные практики управления персоналом [8]. 
К примеру, «IKEA» внедрила модель «Глобального трудо-

устройства», позволяющую сотрудникам перемещаться между стра-
нами и ролями внутри организации. 

Использование анализа данных в HR сегодня находится на подъ-
еме, что позволяет принимать более обоснованные, аргументирован-
ные решения касательно найма, удержания сотрудников, оценки 
производительности и т. п. Отделы кадров задействуют данные для 
прогнозирования тенденций, повышения удовлетворенности кадров, 
совершения стратегических действий (шагов). 

В рамках практики управления человеческими ресурсами уделя-
ется повышенное внимание устойчивому развитию, что стало мощ-
ным международным трендом. В увязке с этим делается упор на:  

- создание экологически устойчивых рабочих мест;  
- разработку инициатив КСО, в которых могут участвовать со-

трудники [4].  
Руководство современных компаний осознаёт, что их роль в со-

циально-экологических вопросах способна существенно повлиять на 
их бренд и удовлетворенность сотрудников. 

В связи с тем, что проблематика конфиденциальности данных 
остаётся актуальной (её значимость даже усиливается в условиях 
стремительной цифровизации), а такие правила, как GDPR (речь 
идёт о общих правилах защиты данных), внедряются, отделы кадров 
должны гарантировать, что они соответствуют сложным правовым 
требованиям. Важно предпринимать шаги для обеспечения ответ-
ственного управления данными о сотрудниках, а также для постоян-
ного информирования на предмет трудового законодательства, кото-
рое различается в разных регионах. 

В свою очередь, улучшение опыта сотрудников выступает в ка-
честве ключевого направления деятельности на современном этапе, 
поскольку HR-команды рассматривают каждую точку взаимодей-
ствия на пути сотрудника — от приема на работу до увольнения. Се-
годня наблюдается явный сдвиг в сторону создания более интерес-
ного и значимого опыта работы, чтобы повысить удержание кадров, 
привлечь дополнительные таланты. Рассматриваемый международ-
ный тренд сопровождается активизацией механизмов обратной 
связи, реализации возможностей карьерного роста. 

В современной стремительно преобразующейся деловой среде 
непрерывное обучение, развитие имеют определяющее значение. 
Принимая данное обстоятельство в учёт, HR-отделы расширяют 
свои обучающие программы, включая в них цифровые платформы, 
предлагающие гибкие, разнообразные варианты переподготовки по 
требованию. Это помогает сотрудникам идти в ногу с изменениями 
в отрасли и достижениями в области технологий, обеспечивая адап-
тируемость, а также высокую квалификацию рабочей силы. 

На основе проведённого анализа видится целесообразным соста-
вить таблицу 1, в которой систематизированы вызовы, проявляющи-
еся сегодня с учётом международных трендов. 

Таблица 1 
Актуальные вызовы в сфере управления человеческими ресурсами 
с учётом современных международных трендов (составлено авто-
ром) 
Тенденция / Вызов Описание 

Глобализация Поскольку компании работают за на междуна-
родном уровне, HR должен управлять разнооб-
разной, многонациональной рабочей силой с 
разными культурами, языками, правилами. 

Изменение демо-
графии рабочей 
силы 

Старение рабочей силы, появление на рынке 
труда большего количества миллениалов и рас-
тущее многообразие требуют новых подходов к 
набору, удержанию, вовлечению сотрудников. 

Разрыв в навыках Быстро развивающиеся технологии и рабочие 
роли означают, что HR должен сосредоточиться 
на непрерывном обучении, переподготовке и по-
вышении квалификации сотрудников, чтобы 
предотвратить нехватку навыков. 

Вовлечения сотруд-
ников 

Поддержание высокого уровня мотивации, про-
изводительности и удержания кадров является 
постоянной проблемой, особенно при использо-
вании удаленных и гибридных моделей работы.

Привлечение и 
удержание талан-
тов 

Имеет определяющее значение и требует инно-
вационных стратегий найма, конкурентоспособ-
ного вознаграждения, эффективного управле-
ния талантами. 

Цифровая транс-
формация 

HR-процессы и системы должны быть оцифро-
ваны и автоматизированы, чтобы повысить эф-
фективность, принятие решений на основе дан-
ных и качество обслуживания персонала. 

Гибкость рабочего 
места 

Обеспечение гибких условий работы (удален-
ная, гибкий график и модели занятости по сов-
местительству) становится все более важным. 

Конфиденциаль-
ность и безопас-
ность данных 

HR должен обеспечить защиту конфиденциаль-
ных данных сотрудников, соблюдая при этом 
различные правила конфиденциальности в раз-
ных регионах. 

Разнообразие, ра-
венство и инклю-
зивность (DEI) 

Формирование разнообразной, инклюзивной и 
справедливой культуры на рабочем месте явля-
ется приоритетом для многих организаций, по-
скольку они стимулируют инновации и продви-
гают социальную ответственность. 

Благополучие и ба-
ланс между рабо-
той и личной жиз-
нью 

Поддержка благополучия, психического здоро-
вья и баланса между работой и личной жизнью 
сотрудников имеет важное значение для удер-
жания, производительности, устойчивости ком-
пании. 

 
Таким образом, обозначенные и охарактеризованные в статье 

международные тренды демонстрируют, каким образом HRM адап-
тируется к меняющимся потребностям рабочей силы и мирового 
рынка, подчеркивая особую значимость стратегического, инклюзив-
ного и технологически ориентированного подхода. Рассмотренные в 
статье примеры из практики показывают, как ведущие компании 
внедряют инновационные механизмы управления человеческими ре-
сурсами для разрешения насущных проблем, сопряжённых с трудо-
выми ресурсами, использованием технологий. 
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meaningful sides are described. 

The article lists and analyzes the key international trends that are clearly manifested today. 
Their description is accompanied by concrete examples from the practical plane (based 
on relevant experience, as well as initiatives of various well-known companies). 

The novelty lies in the fact that the author, based on the analysis of the main international 
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Программно-ориентированные управленческие решения  
в деятельности современных предприятий 
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кандидат экономических наук, генеральный директор, ООО «Национальный 
медицинский холдинг», parsadanyan@yandex.ru  
 
В статье рассматривается актуальная тема принятия управленческих реше-
ний высшим руководящим звеном современной компании в отношении сво-
его персонал. Автор рассматривает такие понятия, как: социальные ожидания 
персонала предприятий, организация процесса управления, мотивация ис-
полнителей, «синдром завышенных самооценок», показатели качества при-
нятия управленческих решений. Автор обосновывает необходимость соблю-
дения баланса интересов между экономической и социальной функциями де-
ятельности предприятий для достижения конечного экономического резуль-
тата компании. Автор отмечает аспекты, обеспечивающие инновационное 
управление предприятием, нацеленным на эффективное развитие и своевре-
менную, адекватную реакцию на изменения экономической среды. Автор 
анализирует принципы экономического управления: коммуникационные, 
процессуальные и социально-психологические функции. В статье также ана-
лизируются причины и последствия использования неопределенного стиля 
управления и постановки абстрактных целей. В ней представлены данные и 
проведен анализ таких управленческих решений для персонала, а также пред-
ложены рекомендации по избежанию подобных ситуаций и минимизации их 
негативных последствий для компании. Автор также обсуждает установки и 
социальные ожидания персонала предприятий относительно управления, 
ориентированного на человека. Исходя из проведенного исследования, автор 
аргументирует необходимость совмещения экономических и социальных 
функций в деятельности предприятий и показывает, как это правило может 
привести к позитивным результатам в организациях. 
Ключевые слова: Принятие решений, инновации, баланс интересов, управ-
ление персоналом, управление компанией, мотивация, делегирование полно-
мочий, карьерный рост 
 
 

В последние годы в практике управления персоналом современных 
предприятий полного технологического цикла всё больше акценти-
руется внимание на процессах, связанных с организацией поддержки 
сотрудников в их производственной, экономической, научно-техни-
ческой и социальной деятельности [4]. В этом контексте подчерки-
вается не только внимание к персоналу со стороны руководящего 
звена предприятий, но и спектр решаемых задач, которые призваны 
активизировать деятельность различных профессионально квалифи-
цированных и статусных групп работников. Вместе с тем М. Арм-
стронг подчеркивает, что сосредоточение исключительно на рацио-
нализации процессов управления персоналом, ориентированных 
только на действия руководителей, может отражать их личные мне-
ния, интуицию и, соответственно, их личные интересы [1]. В под-
тверждение подобного утверждения можно привести оценки Д. Ге-
ста, по которому на предприятии схема управления персоналом ско-
рее всего является оптимистической конструкцией, создающей у 
персонала надежды на лучшую жизнь [7]. В работах С. Мейбей, А. 
Скинара и Т. Кларка, которые анализировали различные концепту-
альные положения связанные эффективностью управления персона-
лом предприятий, подчеркивалось, что постановка целей в деятель-
ности работников практически всегда была завышенной и слабо 
обеспечивалась материальными и финансовыми ресурсами [8]. По 
сути, в практике управления постепенно создавалась система «рито-
рики», когда заявленные цели и результаты если они касались инте-
ресов и социальных ожиданий персонала оставались, мягко говоря, 
«управленческими преувеличениями» заботы о персонале предпри-
ятий [6]. В этой связи отмечу, что вклад индивидуума, исполнителя 
в развитии общества должен в конечном счет вознаграждаться для 
него ростом, как его личного благосостояния, позиций в обществе, 
социального престижа, так общественного, коллективного. М. Вебер 
в своей работе подтверждал, что такие сложные организации, как 
государство, коллектив, не существуют отдельно от мышления, са-
мосознания индивидуума [2].  

И если в практике управления персоналом присутствует лишь 
риторика без конкретных научно обоснованных действий, составля-
ющих основу профессионализации работников, достижения их эко-
номических и социальных ожиданий, то вполне ожидаемо, когда на 
предприятиях отмечается следующее: 

 Отсутствие связи или контактов между руководством пред-
приятия и его работниками. (90%); 

 Отсутствует стимуляция или мотивация для личной заинте-
ресованности в работе среднего и низшего звена. (80%); 

 Не использованы рыночные механизмы в управлении про-
изводственной деятельностью предприятий и их подразделений. 
(60%); 

 Имитация активной деятельности, регулярные совещания и 
встречи без заметного результата (50%); 

 Отсутствие понятной для персонала и прозрачной системы 
оплаты труда и премирования (27%); 

 Не обеспечены условия для оптимизации рабочего времени 
работников, в т. ч. технические средства, при наличии таких возмож-
ностей. (15%); 

 Манипуляции результатами экономической деятельности с 
целью уклонения от невыполнения директивных задач. (8%). 

По результатам опроса персонала, вовлеченного в опрос, решить 
или минимизировать уровень вышеперечисленных проблем можно 
путем вовлечения данных сотрудников в процесс организации труда, 
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учета их предложений и пожеланий, а также при наличии адекват-
ных мотивирующих инструментов. Примечательно, что проведен-
ное исследование свидетельствует, что половина всех опрошенных 
сотрудников называла физическую и экономическую безопасности в 
компании приоритетной, вторым по значимости приоритетом назы-
вался принцип социальной справедливости (20%), далее ускорение 
внедрения в производство новых технологий (14,8%). Учитывая то 
обстоятельство, что ряд исследователей подчеркивали, что в дея-
тельности руководствующего звена предприятий нередко имеет ме-
сто «синдром завышенных самооценок» [5], видимо, необходимо 
остановится на социально-профессиональных качеств работников 
участвующих в принятии управленческих решений (см. Рис.1): 

 

 
Рисунок 1. Показатели качества принятия управленческих реше-
ний 

 
В настоящее время по данным анализа 530 приказов и указаний 

в деятельности 4-х отечественных предприятий среднего и крупного 
бизнеса мной установлено, что на подготовку управленческих реше-
ний отводится в бюджете рабочего времени руководителей не более 
7,0%, а на их реализацию – 93,0%. Причем, управленческие решения 
находят свое воплощение в деятельности предприятий лишь на 16%. 
Подобные несбалансированные цифры свидетельствуют о несовер-
шенстве системы управления в этих компаниях. Профессионалы ру-
ководящего звена тратят слишком много своего рабочего времени не 
на креатив, а на контроль и даже реализацию собственных решений. 
Персонал не способен выполнить поставленную ему задачу. Только 
ли это вина персонала, или руководящего звена? Представляется, что 
в системе управления современной компанией не может быть одно-
значного ответа на заданный вопрос, каждый элемент управления 
должен быть вовлечен в её реформирование. Всё это происходит из-
за отсутствия выстроенных эффективных систем управления в ком-
пания, а также навыков делегирования и мотивации персонала, о чем 
будет подробнее сказано ниже. В продолжение сказанного процесс 
движения целей в управленческих решениях можно оформить для 
представления следующим образом (Ри.2): 

 

 
Рисунок 2. Процесс достижения целей в управленческих решениях 

 
Процесс деятельности управленческих решений, во многом, за-

висит от профессиональной мобильности руководящего звена пред-
приятий, суть которой представлена на Рис.3: 

 
Рисунок 3. Контуры профессиональной мобильности руководящего 
звена предприятий. 

 
Единство экономической и социальной функций в деятельности 

предприятий и организаций обычно приводит к следующим резуль-
татам: 

 Повышение конкурентоспособности отечественных произво-
дителей товаров и услуг на внутреннем и мировом рынках, а также 
структурный сдвиг в сторону отраслей с высокой степенью переработки 
и сферы услуг, что способствует устойчивому экономическому росту. 

 Реструктуризации убыточных секторов экономики и завер-
шение трансформации малоэффективных институтов экономики в 
соответствии с требованиями современной рыночной экономики, 
что создает благоприятные условия для инвестиций и развития в 
дальнейшем. 

 Ускоренное развитие предприятий и организаций на основе ин-
формационных и цифровых технологий, что способствует повышению 
производительности труда и улучшению качества продукции. 

 Повышение эффективности труда работников за счет улуч-
шения их образования, разработки прогрессивных технологий и сти-
мулирования творческих достижений в труде, что способствует уве-
личению доходов и социальной защищенности трудящихся. 

 Развитие экономического мышления работников и иннова-
ционности процесса труда, а также расширение зон опережающего 
профессионального развития на основе информационных и цифро-
вых технологий, что способствует устойчивому экономическому ро-
сту и развитию национальной экономики. 

 Повышение доходов и улучшение качества жизни работни-
ков благодаря увеличению их заработной платы, расширению соци-
альных льгот и возможностей для профессионального роста, что спо-
собствует созданию благоприятной социальной среды и укреплению 
социальной стабильности. 

В этом ключе приведу установки и социальные ожидания персо-
нала предприятий в структуре управления, ориентированного на че-
ловека (Рис. 4): 

 
Рисунок 4. Установки и социальные ожидания персонала предприя-
тий по обеспечению управления, ориентированного на человека 
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В.Волчек и И. Сыроежкин ранее неоднократно подчеркивали, 
что процесс управления зависит от реализации определенных функ-
ций [2, 3]. Особое внимание, как мне представляется, необходимо 
уделить функциям, обеспечивающим эффективное управление пред-
приятием. 

Функции, обеспечивающие инновационное управление пред-
приятием, подразумевает наличие как управленческих процессов, 
так и инструментов, нацеленных совместно на эффективное, пред-
метное управление производственным процессом. 

К функциям управления отнесу коммуникационные, процессу-
альные и социально-психологические функции.  

Очевидно, что значение правильно организованных коммуника-
ций сложно переоценить в настоящем динамичном мире. Инноваци-
онный подход развития компании априори подразумевает сбор и об-
работку больших объемов информации, ее анализ, принятие мотиви-
рованных и адекватных решений, быстрое доведение до персонала 
управленческих решений. Скорости обмена и объемы передаваемой 
информации, которой обмениваются в настоящее время менеджеры 
компаний, возросли кратно к 2010-м и тем более к 2000-м годам.  

Опять же на этом этапе современные компании часто сталкива-
ются с трудностями, связанными с нежеланием части персонала со-
бирать, систематизировать и подавать правильные исходные данные 
вышестоящему руководству, оперативно корректировать эти данные 
по результат изменения среды, поддерживать их актуальность. Это 
нежелание очевидно, так как оно представляется для персонала тру-
дозатратной, а его ценность для производственного процесса не все-
гда очевидна для исполнителей. С этой проблемой необходимо бо-
роться в том числе посредством внедрения автоматизированных 
комплексов обмена информацией, стандартизацией отчетов, превра-
щения процесса сбора и первичной обработки информации в рутину. 

Процессуальные функции управления образуют основу деятель-
ности менеджера на всех уровнях иерархии. Они включают в себя 
два ключевых аспекта: принятие управленческих решений и взаимо-
действие с другими участниками производственного процесса. Эти 
аспекты играют решающую роль в выполнении основных функций 
управления. 

Для упрощения производственного цикла, для минимизации 
ошибок, необходимо на низовых уровня использовать максималь-
ную стандартизацию и унификацию. Крайне важно в рамках компа-
нии прописать четкие должностные инструкции, определить обязан-
ности каждого «винтика» такого сложного механизма, как современ-
ное инновационное предприятие. Нельзя допустить наличие белых 
пят, функций за которым никто не закреплен. При этом также важно 
не свалиться в другую крайность, когда всякая инициатива и само-
стоятельность для каждого менеджера является запретной и более 
того подлежащей наказанию. Разумный баланс между наличием 
процессуальных регламентов и поощряемой инициативы – ответ-
ственный и важный вклад в успех инновационного предприятия. Да-
лее по мере увеличения уровня принимаемых решений, можно все 
более полагаться на инициативу и импровизацию менеджеров в при-
нятии решений. Здесь можно меньше использовать стандартные 
«схемы лечения» в пользу креативных подходов. Это изменение в 
подходе обусловлено во много естественным отбором. В быстро раз-
вивающейся компании, свободной в подборе и назначении персо-
нала, на более высоких должностях работают более адекватные и са-
мостоятельные исполнителя, что дает возможность предоставить им 
больше степеней свободы, без ущерба для результата. Как говорил 
Джив Джобс: «Мы нанимаем специалистов не для того, чтобы гово-
рить им, что им надо делать, а чтобы они говорили нам что нам надо 
делать». 

Социально-психологические функции управления опираются в зна-
чительной степени на динамику взаимоотношений в коллективе. Они 
включают в себя два ключевых аспекта: мотивацию и делегирование. 

Чрезвычайно важно создать и поддерживать в коллективе благо-
желательные, конструктивные отношения. Необходим благоприят-
ный психологический климат. В этом смысле полагаться на одни 

тимбилдинг проекты не стоит. Гораздо важнее, представляется, пра-
вильное выстроенная и прозрачная система мотивации, четкое вы-
полнение акционерами и руководством компании своих обязатель-
ства, использование нематериальных средств поощрения персонала.  

Под мотивацией следует понимать не только механизмы финан-
сового поощрения сотрудников, но и понятные требования для его 
карьерного роста, развития профессиональных навыков, роста из-
вестности, узнаваемости сотрудника в профессиональной среде. 
Также необходимо применять средства, способствую мотивации для 
коллективного труда. Необходимо исключать такие средства, кото-
рые могут привести непродуктивной конкуренции внутри одной 
группы, отдела. 

Делегирование включает в себя разнообразные управленческие 
действия, направленные на рациональное распределение обязанно-
стей по управлению инновационными процессами и назначение от-
ветственных лиц за их выполнение среди членов управленческого 
коллектива. В некоторым смысле, делегирование можно также рас-
сматривать как механизм мотивации и проверки профессиональной 
пригодности. Способность менеджеров адекватно перераспределять 
свою нагрузку и делегировать представляется огромной проблемой.  

Относительно управленческого аппарата, социально-психологи-
ческие функции управления создают особую систему методов и при-
емов для управления инновациями. Нередко, акционеры, старший 
управленческий менеджмент пренебрегают методами стимулирова-
ния персонала, как материальными, так и нематериальными. В дан-
ном случае тезис «скупой платит дважды» раскрывается в полной 
мере. Только последовательное стимулирование кадров, способное 
сподвигнуть их на разумную и эффективную инициативу способно 
обеспечить экономический рост предприятия. Только инициатива и 
самостоятельность, в разумных пределах, конечно, является залогом 
самой инновационности управленческой функции. Не менее часто 
приходится сталкиваться с проблемой отсутствия навыков делегиро-
вания на уровне менеджеров. Довольно часто менеджер, отлично вы-
полняющий свои функции на своем уровне, после справедливого 
признания со стороны руководства и повышения в должности, не 
способен масштабировать свои способности, организовать работы 
других исполнителей. Такой менеджер способен отлично выполнять 
работу сам, но не вести за собой других: определять для других цели, 
распределять задачи и контролировать их исполнение. Умение деле-
гировать, а затем контролировать ход исполнения, не вмешиваясь, а 
тонко подруливая редкая способность. В этой связи, показателе при-
мер спорта: не всякий чемпион может стать успешным тренером, и 
не каждый успешный тренер был в прошлом чемпионом. Задача ме-
неджеров верхнего звена именно в том, что работать с кадрами, ис-
пользуя разные мотивирующие инструментарии выделять перспек-
тивных будущих менеджеров-руководителей и при этом обеспечить 
стимулы, желание продолжать трудиться для тех работников, кто до-
стиг своего предела карьерного предела, но хорошо справляется с 
задачами на своем месте. 

Считается, что функции, обеспечивающие принятие управлен-
ческих решений, способствуют развитию у руководящего персонала 
предприятий так называемых "тонких навыков" в работе (soft skills). 
Эти способности вырабатываются годами и позволяют со временем 
менеджерам исходя из своего опыта и производственной интуиции 
точно диагностировать производственные проблемы и возможные 
пути их решения.  

Эти так называемые «тонкие навыки» (по-английски - soft skills) 
направлены на осмысление различных проблемных ситуаций в 
управлении предприятием. Среди возможных проблем особенно от-
мечу таких как: организационные проблемы (отсутствие надлежа-
щих кадров, неграмотная организация труда, проблемы с матери-
ально-техническим обеспечением, неудовлетворительные условия 
труда и безопасности, экономические проблемы (такие как кризисы, 
обвалы рынка, отсутствие экономических стимулов, подавление 
предпринимательской активности, коррупция); социально-психоло-
гические проблемы (отсутствие доверия к руководству компании, 
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отсутствие благоприятного психологического климата в коллективе, 
конфликты в системе распределения финансовых результатов, высо-
кая нагрузка на кадры); отсутствие современных технологий на 
предприятии, в том числе устаревшее оборудование и другие. 

Таким образом, включенное наблюдение и описание процессов 
принятия управленческих решений становятся необходимым осно-
ванием создания комплекса мер по программно-ориентированному 
проектированию результатов деятельности предприятий. Без ана-
лиза ситуации невозможно произвести перенастройку системы при-
нятия решений в компании. При этом потребность в регулярном и 
оперативном реагировании на изменения внешней и внутренней эко-
номической среды является аксиомой, не требующей доказательств. 
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Статья посвящена методики определения общего уровня социально-эконо-
мического риска в регионе. Дано понятие социально-экономического риска 
региона, подчеркнута необходимость идентификации, анализа и управления 
социально-экономическими рисками с целью минимизации их последствий и 
разработки мероприятий, направленных на их предотвращение. Представлен 
краткий обзор существующих методов и моделей определения вероятности 
возникновения риска. Описан алгоритм расчета общего уровня социально-
экономического риска в регионе, в основе которого лежит экономико-мате-
матическая модель вычисления двухфакторного эталонно-динамического 
индекса, учитывающего влияние каждого риска на общий уровень соци-
ально-экономического риска в регионе. 
Ключевые слова: регион, социально-экономические риски, идентификация, 
показатель, индекс, метод. 
 

Социально-экономические риски – это потенциальные опасности 
или угрозы, которые могут возникнуть в обществе и повлиять на бла-
госостояние и качество жизни людей. Они включают различные фак-
торы, такие как экономические, экологические, политические, соци-
альные и культурные изменения, а также проблемы, связанные с здо-
ровьем, безопасностью и образованием. Социально-экономические 
риски могут быть связаны с всевозможными аспектами жизни обще-
ства, такими как безработица, бедность, неравенство, преступность, 
коррупция, дискриминация, изменение климата, эпидемии, техно-
генные и природные катастрофы и т.д. 

Оценка, управление и предотвращение социально-экономиче-
ских рисков являются важными задачами для правительств, между-
народных организаций и гражданского общества и включает разра-
ботку и реализацию стратегий и программ, направленных на сниже-
ние их уровня и улучшение качества жизни людей. С этой целью раз-
рабатывается реестр социально-экономических рисков региона, 
представляющий в широком смысле, список или базу данных, в ко-
торой регистрируются различные виды рисков, возникающие в со-
циально-экономической сфере данного региона [3]. Он включает в 
себя описание рисков, их причины, возможные последствия, а также 
меры по их предотвращению или минимизации. Реестр может быть 
использован для планирования и управления рисками, для принятия 
решений о необходимости дополнительных мер по защите от них, 
служит инструментом для определения приоритетов и распределе-
ния ресурсов в социальной сфере и оценки эффективности мер соци-
альной защиты и помощи. Он также может использоваться для мо-
ниторинга и анализа изменений в уровне и структуре рисков, что 
позволяет принимать более обоснованные решения и разрабатывать 
стратегии по снижению этих рисков. 

Общий уровень оценки социально-экономического риска отра-
жает социальную напряженность в регионе. Цель идентификации 
уровня риска заключается в определении вероятности возникнове-
ния негативных последствий и принятии мер для их предотвращения 
или минимизации.  

Определение общего уровня социально-экономического риска 
может быть сложным процессом, требующим использования различ-
ных моделей и методов. Некоторые из наиболее популярных мето-
дов включают анализ данных, машинное обучение, статистический 
анализ и экспертные оценки [2]. 

Анализ данных является одним из наиболее распространенных 
методов определения общего уровня социально-экономического 
риска. Он включает сбор и анализ информации о различных аспектах 
жизни человека или группы людей, таких как их поведение, образо-
вание, доход и т.д. Трудности, связанные с применением анализа 
данных при определении рисков: 

- неосязаемость данных: нематериальность и неосязаемость 
данных усложняет их оценку и контроль качества; 

- репликация данных: необходимо учитывать возможность 
некорректной репликации и интерпретации данных, особенно при 
использовании данных разными пользователями [4]. 

Машинное обучение также является важным инструментом для 
определения общего уровня социально-экономического риска. Этот ме-
тод позволяет создавать алгоритмы, которые могут анализировать боль-
шие объемы данных и выявлять закономерности и тенденции, которые 
могут указывать на высокий уровень риска. Основные трудности ис-
пользования машинного обучения связаны с низким качеством данных 
для обучения и нехваткой ресурсов для полноценного внедрения. 

Статистический анализ также может быть использован для опре-
деления общего уровня риска. Этот метод включает в себя использо-
вание статистических моделей для анализа данных и определения 
вероятности возникновения определенных событий. 
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Экспертные оценки также могут быть полезны при определении 
общего уровня социально-экономического риска. Специалисты в об-
ласти социологии, психологии, экономики и других наук могут 
предоставить ценную информацию о том, какие факторы могут спо-
собствовать высокому уровню риска. Эксперты могут использовать 
различные методы для проведения экспертных оценок, такие как ин-
тервью, опросы, анализ данных и другие. Они также могут исполь-
зовать свои собственные знания и опыт для оценки уровня риска. 
Однако, экспертные оценки могут иметь некоторые ограничения, та-
кие как субъективность оценок и невозможность учета всех факто-
ров, влияющих на уровень риска. Поэтому, часто используются ком-
бинации различных методов для более точного определения уровня 
социально-экономического риска. 

В данном исследовании предлагается комбинированный метод 
оценки общего уровня социально-экономического риска, включаю-
щего экономико-математическое моделирование и экспертные 
оценки. Методика настоящего исследования предполагает реализа-
цию семи этапов анализа и оценки общего уровня социально-эконо-
мического риска в регионе для управления им с целью минимизации 
последствий. 

На первом этапе проводится идентификация и систематизация 
социально-экономических рисков и возможные последствия их про-
явления. В свою очередь, определение социально-экономических 
рисков предполагает формирование набора показателей (индикато-
ров), с помощью которых возможно производить мониторинг и 
оценку выделенных рисков (табл. 1) [1]. В ходе исследования были 
идентифицированы следующие группы социально-экономических 
рисков (𝐺 , 𝑗 ൌ 1, 5): 

– экономический кризис (G1); 
– деградация человеческого потенциала (G2); 
– снижение качества жизни населения (G3); 
– повышение напряженности на рынке труда (G4); 
– загрязнение окружающей среды (G5).  
 

Таблица 1  
Социально-экономические риски и индикаторы их проявления 

Группы рисков Возможные послед-
ствия 

Индикаторы 

Экономический кри-
зис 

Снижение экономиче-
ской активности 

Объем валового регионального 
продукта на душу населения 

Уменьшение количе-
ства доступных рабо-
чих мест 

Численность занятых в экономике 

Рост цен на товары и 
услуги (инфляция) 

Индекс потребительских цен 

Сокращение инвести-
ций и инноваций 

Капитальные инвестиции 

Деградация челове-
ческого потенциала 

Сокращение числен-
ности населения 

Общий коэффициент рождаемо-
сти; 
Общий коэффициент смертности; 
Коэффициент младенческой 
смертности; 
Коэффициент миграционного при-
роста 

Социальное расслое-
ние общества 

Уровень бедности; 
Коэффициент Джини; 
Общий жизненный потенциал; 

Рост социально зна-
чимых заболеваний 

Новообразования; 
Туберкулез; 
ВИЧ/СПИД; 
Наркомания 

Снижение образова-
тельного и культур-
ного уровня населе-
ния 

Общее количество образователь-
ных учреждений 
Общее количество культурных 
учреждений (театров, музеев, биб-
лиотек, клубных учреждений) 
Посещение театров, музеев, биб-
лиотек 
Основные фонды образования 

Снижение качества 
жизни населения 

Сокращение денеж-
ных доходов 

Реальные денежные доходы насе-
ления; 
Реальный размер назначенных 
пенсий 

Ухудшение условий 
жизни 

Общая площадь жилых помеще-
ний, приходящихся в среднем на 
одного жителя 

Снижение качества 
медицинского обслу-
живания 

Мощность амбулаторно-поликли-
нических организаций; 
Нагрузка на работников сферы 
здравоохранения; 
Основные фонды здравоохране-
ние и предоставление социальных 
гарантий 

Повышение напря-
женности на рынке 
труда 

Увеличение числа лю-
дей, ищущих работу 

Уровень безработицы; 
Среднее время поиска работы 

Загрязнение окру-
жающей среды 

Загрязнение атмо-
сферы 

Выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух; 
Доля уловленных и обезврежен-
ных загрязняющих атмосферу ве-
ществ в общем количестве отходя-
щих загрязняющих веществ от ста-
ционарных источников 

Загрязнение воды Сброс загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты 

 
На втором этапе формируется информационная база статисти-

ческих показателей за временной интервал, охватывающий не менее 
десяти периодов.  

На третьем этапе рассчитывается индекс, показывающий изме-
нение значения показателя в текущем периоде по отношению к его 
эталонному значению. 

Обозначим показатели, связанные с социально-экономическими 
рисками в регионе следующим образом: 𝑆ଵ, … , 𝑆 , где 𝑘 ∈ 𝑁 – общее 
количество показателей, N – множество натуральных чисел. 

Рассмотрим эти показатели на некотором промежутке времени 
ሾ1, 𝑇ሿ, 𝑇 ∈ 𝑁 (количество рассматриваемых периодов), обозначим 𝑆

௧ 
значение r-го показателя в момент времени 1  𝑡  𝑇, здесь 1  𝑟 
𝑘, также предполагается, что t номер рассматриваемого периода. 

Введём эталонные значения показателей 𝑆ଵ
∗, … , 𝑆

∗ (те значения, 
которые, в каком-то смысле являются лучшими для рассматривае-
мого периода времени).  

Отметим, что при данной выборе критериев оценки общего 
уровня социально-экономического риска, часть показателей будут 
мотивирующими (чем больше, тем лучше), а часть - демотивирую-
щими (чем меньше, тем лучше). При этом эталонные показатели 
определяются следующим образом: 

𝑆
∗ ൌ ൝

max
ଵஸ௧ஸ்

𝑆
௧, если показатель мотивирующий, 

min
ଵஸ௧ஸ்

𝑆
௧ , если показатель демотивирующий.

 (1) 

Также эталонные показатели могут быть выбраны без привязки 
к рассматриваемому региону, т.е. выбираются те значения, при кото-
рых социально-экономическая ситуация обеспечивает устойчивое 
повышение уровня жизни населения (например, эталонные показа-
тели могут быть показателями региона с хорошо развитой экономи-
кой). 

Определение индекса, показывающего изменение значения по-
казателя в текущем периоде по отношению к его эталонному значе-
нию.  

𝐼ሺ𝑡ሻ ൌ ቐ

ௌೝ


ௌೝ
∗ , если показатель мотивирующий,

ௌೝ
∗

ௌೝ
 , если показатель демотивирующий.

 (2) 

где 1  𝑟  𝑘, 𝑘 ∈ 𝑁 – общее количество показателей.  
Отметим, что 𝐼ሺ𝑡ሻ ∈ ሾ0,1ሿ и чем ближе значение этого индекса 

к единице, тем лучше (т.е. тем ближе соответствующий показатель к 
эталонному). 

Четвертый этап. Определение индексов 𝐽ሺ𝑡ሻ, учитывающих 
изменение показателей в динамике. 
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𝐽ሺ𝑡ሻ ൌ

ቐ
𝑚𝑎𝑥 ቀ𝑚𝑖𝑛 ቀ

ௌೝ
ିௌೝ

షభ

ௌೝ
షభ , 1 ቁ , 0ቁ , если показатель мотивирующий,

𝑚𝑎𝑥 ቀ𝑚𝑖𝑛 ቀ
ௌೝ

షభିௌೝ


ௌೝ
షభ , 1 ቁ , 0ቁ , если показатель демотивирующий.

(

 3) 
где 1  𝑟  𝑘, 𝑘 ∈ 𝑁 – общее количество показателей, 𝑡 ∈ ሾ2, 𝑇ሿ.  
Разъясним индекс (3) подробнее, рассмотрев мотивирующий 

случай. Значение ௌೝ
ିௌೝ

షభ

ௌೝ
షభ  показывает на какую долю вырос показа-

тель в сравнении с предыдущем годом. При нахождении 
𝑚𝑖𝑛 ቀ

ௌೝ
ିௌೝ

షభ

ௌೝ
షభ , 1 ቁ индексу присваивается значение 1 в случае, если 

темп прироста показателя больше 1. В противном случае 
𝑚𝑖𝑛 ቀ

ௌೝ
ିௌೝ

షభ

ௌೝ
షభ , 1 ቁ ൌ

ௌೝ
ିௌೝ

షభ

ௌೝ
షభ .  

Если показатель уменьшился в сравнении с предыдущим годом, 
то значение 𝑚𝑖𝑛 ቀ

ௌೝ
ିௌೝ

షభ

ௌೝ
షభ , 1 ቁ будет отрицательным, и, в этом случае 

𝑚𝑎𝑥 ቀ𝑚𝑖𝑛 ቀ
ௌೝ

ିௌೝ
షభ

ௌೝ
షభ , 1 ቁ , 0ቁ будет равен 0.  

Демотивирующий случай для показателя рассматривается ана-
логично. Таким образом, индекс 𝐽ሺ𝑡ሻ нормирован по шкале [0, 1] и 
чем ближе его значение к единице, тем лучше. 

Пятый этап. Вычисление интегральных индексов показателей, 
которые учитывает их сравнение с эталоном и изменение в дина-
мике: 

𝐾,ሺ𝑡ሻ ൌ 𝑤ூ,𝐼ሺ𝑡ሻ  𝑤,𝐽ሺ𝑡ሻ,, (4) 
где 𝑤ூ,  𝑤, ൌ 1, 𝑤ூ,, 𝑤,  0 – веса, 1  𝑟  𝑘, 𝑡 ∈ ሾ2, 𝑇ሿ. 
Веса определяют степень значимости одного из двух индексов: 

приоритет в сравнении с эталонным значением показателя или тен-
денцией в динамике развития показателей. Если для показателя не-
возможно сравнение с эталоном по тем или иным причинам (напри-
мер, нет необходимых данных, или трудно понять, что является эта-
лоном), то 𝑤ூ, ൌ 0, 𝑤, ൌ 1.  

Также заметим, что по определению индекс 𝐾,ሺ𝑡ሻ ∈ ሾ0, 1ሿ и, 
чем ближе его значение к единице, тем меньше риски связанны с r-
ым показателем. 

Предполагается, что веса определяются экспертным методом, 
т.е. путём опроса экспертов на тему, что важнее – сравнение с эта-
лонным показателем или тенденция в динамике развития показателя. 
В частности, если значимости обоих факторов одинакова, то 𝑤ூ, ൌ
𝑤, ൌ 0,5. 

На шестом этапе определяют уровень каждой группы риска: 
𝑍ሺ𝑡ሻ ൌ ∑ 𝑣,

ೕ

ୀଵ 𝐾,ሺ𝑡ሻ, (5) 
где 1  𝑗  𝑙 – номер группы риска, l – общее количество групп 

риска (в нашем случае l = 5), 𝑘  – количество показателей, входящих 
в j-ую группу риска, ∑ 𝑣,

ೕ

ୀଵ ൌ 1, 𝑣ଵ, , … , 𝑣ೕ,  0 – веса показате-
лей, входящих в j-ую группу, 𝐾,ሺ𝑡ሻ – индексы показателей, входя-
щих в j-ую группу, 𝑡 ∈ ሾ2, 𝑇ሿ. 

Седьмой этап. Расчёт эталонно-динамического индекса, отра-
жающего общий уровень социально-экономического риска в реги-
оне.  

𝑍ሺ𝑡ሻ ൌ ∑ 𝑣

ୀଵ 𝑍ሺ𝑡ሻ, (6) 

где ∑ 𝑣

ୀଵ  =1, 𝑣ଵ, 𝑣ଶ , …𝑣  ,– веса групп, 𝑡 ∈ ሾ2, 𝑇ሿ. 

Весовые коэффициенты для соответствующих групп рисков мо-
гут быть определены по методике, разработанной учеными Инсти-
тута экономики РАН [5] или же экспертным методом. Отметим, что 

( ) [0,1]Z t   и чем ближе его значение к единице, тем меньше соци-
ально-экономические риски.  

Уравнения (2) – (6) представляют собой экономико-математиче-
скую модель идентификации общего уровня социально-экономиче-
ского риска в регионе. Двухфакторный эталонно-динамический ин-
декс (6) комплексно учитывает, как эталонные значения показателей 

для региона (в качестве эталонов выбирают либо лучшие показатели 
рассматриваемого региона за прошлые периоды времени, либо пока-
затели другого региона с хорошо развитой экономикой), так и изме-
нение социально-экономических показателей в динамике. Индекс 
Z(t) рассчитывается для каждого момента времени 𝑡 ∈ ሾ2, 𝑇ሿ и учи-
тывает влияние каждого риска на общий уровень социально-эконо-
мического риска в регионе.  

Таким образом, представленная методика определения общего 
уровня социально-экономического риска в регионе учитывает доми-
нирующие факторы риска, что в свою очередь позволяет идентифи-
цировать потенциальные угрозы и возможности для развития реги-
она. Анализ возможных последствий помогает разрабатывать про-
граммные мероприятия для управления рисками и снижения нега-
тивного влияния на социально-экономическое развитие региона. 
Учёт значимости социально-экономических тенденций развития и 
индивидуальных характеристик устойчивости региона позволяет 
адаптировать меры управления рисками к специфике региона. 

 
Литература 
1. Качалов, Р.М. Управление уровнем риска в условиях цифро-

вой трансформации социально-экономических экосистем / Р.М. Ка-
чалов, Ю.А. Слепцова // Вестник Российского фонда фундаменталь-
ных исследований. Гуманитарные и общественные науки. – 2023. – 
№ 4(115). – С. 48-58. – DOI 10.22204/2587-8956-2023-115-04-48-58. – 
EDN PCDSUI. 

2. Кузнецова, Н.В. Определение и оценка уровня социально-эко-
номических рисков для ответа России на "большие вызовы" / Н. В. 
Кузнецова, Е.В. Кочева, Н.А. Матев // Национальные интересы: при-
оритеты и безопасность. – 2021. – Т. 17, № 3(396). – С. 443-469. – DOI 
10.24891/ni.17.3.443. – EDN WZKXXN. 

3. Менеджмент риска. Реестр риска. Правила построения // 
Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51901.22 – 
2012. – М.: Стандартинформ. – 2014. – 20 с.  

4. Первушина, Т.Л. Оценка и анализ рисков / Т.Л. Первушина / 
учеб. пособие. СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2022. – 76 
с. 

5. Райская, Н.Н. Использование интегральных индексов в ана-
лизе циклических изменений в российской экономике / Н.Н. Райская, 
Я.В. Сергиенко, А.А. Френкель // XI международная научная конфе-
ренция по проблемам развития экономики и общества: В 3-х кн. Кн. 
1. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, – 2011. – С. 120–130.  

 
Methodology for assessing socio-economic risk in the region 
Reznik A.A., Ryazantseva N.A. 
Vladimir Dahl Lugansk State University 
The article is devoted to the methodology for determining the general level of socio-economic 

risk in the region. The concept of socio-economic risk of the region is given, the need to 
identify, analyze and manage socio-economic risks in order to minimize their 
consequences and develop measures aimed at their prevention is emphasized. A brief 
overview of existing methods and models for determining the probability of risk 
occurrence is presented. An algorithm for calculating the overall level of socio-economic 
risk in the region is described, which is based on an economic and mathematical model 
for calculating a two-factor reference dynamic index that takes into account the impact 
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Цифровая айдентика вуза как одна из составляющих основ 
бренда 
 
 
Рябова Ольга Владимировна 
ст. преподаватель кафедры бизнес-информатики Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, olvryabova@fa.ru 
 
В статье рассмотрены аспекты цифровой идентичности университета, её вли-
яние на формирование бренда и привлечения большего числа студентов и 
абитуриентов. В условиях диджитализации практически всех сфер жизни об-
щества онлайн-присутствие вуза становится с различными аудиториями 
пользователей. В России, как и во многих других странах, университеты ак-
тивно используют цифровые платформы для привлечения студентов, укреп-
ления своего бренда и поддержания взаимосвязей. 
Ключевые слова: бренд, брендбук, айдентика, цифровизация, университет, 
сайт. 
 
 

Айдентика (идентичность) бренда – это совокупность элементов, ко-
торые формируют образ и восприятие бренда. Айдентика бренда по-
могает установить узнаваемость, эмоциональную связь, дифферен-
циацию и согласованность, что способствует успешному позициони-
рованию бренда на рынке и созданию долгосрочных отношений с 
клиентами [1].  

Следует учитывать различия понятий айдентики бренда и фир-
менного стиля. Конечно, все они являются составляющими бренда, 
но вместе представляют совокупность.  

К фирменному стилю принято относить визуальные элементы 
той или иной организации, которые находятся на разных носителях 
информации. Сюда относят: логотип, фирменные шрифт, цвета, раз-
личные рекламные продукции (визитки, буклеты, мерчи) для внеш-
них потребителей. 

Айдентика (идентичность) – более широкое понятие. Да, она 
включает в себя фирменный стиль, но это отражение сути бренда, 
сюда мы вкладываем ценности, ассоциации, эмпатию, которые воз-
никают у пользователя после просмотра искомого бренда. 

Бренд – это совокупность понятий, которые были перечислены 
ранее. Бренд — это сочетание ожиданий, возлагаемых покупателем 
на продукт, и эмоций, возникающих после покупки. То есть под по-
нятием бренда стоит понимать сформировавшийся уровень воспри-
ятия, доверия и отношений между компанией и клиентами. [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что айдентика – это 
визуально доступная и вербальная осязаемая часть бренда. 

В условиях нарастающей цифровизации общества, важность 
бренд-менеджмента достигла новых высот. Этот процесс открывает 
перед компаниями широкие возможности для улучшения своего вза-
имодействия с аудиторией, расширения рынка и повышения узнава-
емости и привлекательности бренда. 

Бренд функционирует как мощный дифференцирующий фактор 
для бизнеса и как инструмент принятия решений для клиентов. Цен-
ность сильного бренда заключается в его способности учитывать 
предпочтения и лояльность клиентов. Брендинг крайне необходим 
новым продуктам, которые стремятся громко заявить о себе. Также 
тем, кто развился стихийно, очень быстро, но единой стратегии ком-
муникации и образа у клиентов нет. Его нужно сформировать, доне-
сти до клиентов главные ценности и посылы. Все крупные компании, 
в том числе и образовательные организации работают над своим 
брендом и развивают его [2]. 

В эпоху цифровых технологий онлайн-присутствие универси-
тета становится неотъемлемой частью его имиджа и взаимодействия 
с различными уровнями пользователей. Внедряются цифровые плат-
формы для повышения имиджа вуза, разрабатываются дистанцион-
ные образовательные программы, курсы дополнительного профес-
сионального образования для привлечения большего количества 
студентов и абитуриентов. Однако все это нуждается в продвиже-
нии. 

Каждый цифровой бренд нуждается в продвижении. На сего-
дняшний момент образовательные учреждения высшего образова-
ния представлены на таких цифровых площадках как ВКонтакте, Од-
ноклассники, Яндекс Дзен и др., а также созданы каналы в мессен-
джере Telegram, YouTube, RuTube. Например, дни открытых дверей 
университетов столицы сейчас проходят не только в очном формате, 
но и с применением дистанционных образовательных технологий. 
Это значительно оптимизирует затраты на дорогу и прочее для по-
ступающих из регионов нашей страны. Присутствие на таких пло-
щадках помогает поддерживать обратную связь с абитуриентами, 
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студентами и их родителями, а также размещать новости об актуаль-
ных мероприятиях, научных исследованиях и т.д. 

Существует ряд ключевых элементов цифрового бренда образо-
вательного учреждения высшего образования. 

Первый, пожалуй, основной элемент – это сайт. Он должен быть 
лёгким для восприятия, интуитивно понятным, удобным и функцио-
нальным. Как правило он содержит основную информацию об уни-
верситете, раздел «Поступающим» или «Абитуриентам», информа-
цию для студентов и профессорского-преподавательского состава. 

На втором месте, конечно, присутствие на платформах социальных 
медиа. Ведение собственной группы, сообщества или канала необхо-
димо для размещения актуальной информации, новостей, опросов, кон-
курсах, тестов, побед и различных научных мероприятий кампуса. 

Многие факультеты вузов размещают информацию о жизни кам-
пуса в формате видеоблога, а также делают контент в виде виртуаль-
ных туров по кампусу. Данный способ помогает познакомиться с 
университетом «изнутри» с различных городов нашей страны. 

В настоящее время активно внедряется дистанционное образо-
вание. Различные образовательные программы, которые реализо-
ваны в очном формате, представлены в виде онлайн-курсов. Дей-
ствительно, это расширяет охват, приносит дополнительную при-
быль вузу и привлекает студентов с различных стран мира. 

Стоит отметить, что размещение положительных отзывов на 
цифровых платформах влияет на имидж университета. Чем выше 
рейтинг, тем больше его привлекательность. 

Совокупность элементов, перечисленных выше важна для фор-
мирования сильного и мощного цифрового бренда университета. 

В настоящее время, веб-сайт вуза – это мощная, мультимедий-
ная, функциональная цифровая платформа. Необходимо, чтобы кон-
тент, размещенный на сайте удовлетворял потребности различного 
уровня пользователей. Например, на сайте Финансового универси-
тета при Правительстве РФ (далее Финуниверситет) для абитуриен-
тов в разделе «Поступающим» собрана информация о всех текущих 
образовательных программах, а в разделе «Студентам и аспирантам» 
размещена информация о возможностях о кафедрах, о работе сту-
денческого офиса, также о других текущих вопросах, которые могут 
возникать при любой ситуации в рамках университетской жизни (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1– Стартовая страница сайта Финуниверситета 
Источник: http://www.fa.ru 

Рособрнадзором Российской Федерации разработан основные 
требования к сайту университета. Регламентирует это Приказом Фе-
деральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
04.08.2023 № 1493 "Об утверждении Требований к структуре офици-
ального сайта образовательной организации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" и формату представления ин-
формации" (Зарегистрирован 28.11.2023 № 76133)  

Рассмотрим некоторые пункты из требований:  
1. В новой редакции приказа регулируется технический функ-

ционал и содержание сайта. На главной странице, должен быть 
предоставлен быстрый доступ к основным разделам. Обязательно 
размещение сведений об образовательной организации [3]. 

Так, на рисунке 2 представлен скриншот страницы «Сведения об 
образовательной организации» Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. Как можно заметить, контент на данной странице 
размещен в виде интерактивных кнопок, которые облегчают пользо-
вателям поиск той или иной информации. 

 

 
Рисунок 2 – Раздел «Сведения об образовательной организации» 
Финуниверситета.  
Источник: http://www.fa.ru/sveden/Pages/Home.aspx  

 
2. Конечно, на сайте должна быть размещена только актуаль-

ная информация. Обязательно должна быть отражена структура 
вуза, услуги, лицензия и аккредитация образовательных программ. 

3. Информация о приемной комиссии. Должна быть размещена 
информация о правилах приема, порядке и сроках подачи докумен-
тов в университет. 

4. Сайт должен быть адаптирован для лиц с ограниченными 
возможностями. 

5. Сайт должен быть безопасным. Все персональные данные 
должны храниться и защищать в рамках федерального закона №152.  

6. Обязательно размещение контактной информации (элек-
тронных адресов, информации об образовательной организации, те-
лефонов и адресов кампусов) [3]. 

7. Также, на сайте должна быть размещена информация о про-
фессорско-преподавательском составе университета. 

 
Рисунок 3 – Контактная информация 
Источник: http://www.fa.ru/univer/Pages/contacts.aspx 
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На сайте вуза может быть реализована платформа для дистанци-
онного обучения. Она может содержать онлайн-курсы, лекции, те-
сты и другие образовательные ресурсы, которые позволят студентам 
получать знания в любое удобное время и место. Это особенно акту-
ально в современном мире, где дистанционное обучение становится 
все более популярным и востребованным. 

Сайт как основа цифрового бренда должен быть выполнен в кор-
поративном стиле. В настоящее время в России практически у каж-
дого университета, есть руководства по использованию фирменного 
стиля. Можно встретить и другие названия, например, руководство 
по использованию цифровой айдентики как у Уральского федераль-
ного университета им. Б.Н. Ельцина (см. рисунок 4) [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Руководство по цифровой айдентике УрФУ им. Б.Н. 
Ельцина 
Источник: https://urfu.ru/ru/about/today/brand/identity/ 

 
Логотип является основой цифровой айдентики университета. 

Например, логотип Финансового университета при Правительстве 
РФ повторяет монумент «Покорителям Космоса», который располо-
жен около м. ВДНХ в г. Москва. Однако, стоит отметить, что связь с 
Финуниверситетом подчеркивается тем фактом, что именно изобра-
жение монумента дважды чеканилось на монетах Государственного 
монетного двора в СССР (см. рисунок 5) [5] 

 
Рисунок 5 – Цифровая айдентика фирменного знака Финуниверси-
тета 
Источник: 
http://www.fa.ru/org/div/ous/Documents/Reshenie/46_%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf 

 
Также, основой логотипа является диаграмма положительных 

изменений финансово- экономических показателей. Цвета логотипа 
отражают три цвета российского государственного флага – белый, 
синий, красный [4]. В качестве дескриптора фирменного знака выне-
сен год основания Финуниверситета – 1919. Дополнительный корпо-
ративный цвет #3f6367 (см. рисунок 6) [7]. 

 

 
Рисунок 6 - Дополнительный корпоративный цвет 
Источник: 
http://www.fa.ru/org/div/ous/Documents/Reshenie/46_%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF.pdf 

 

Внедрение концепции фирменного стиля в образовательном 
учреждении играет ключевую роль в создании единого визуального 
пространства и узнаваемости бренда.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что важными со-
ставляющими цифровой айдентики университета являются логотип, 
цветовая палитра, шрифты, графические элементы и общий стиль 
оформления веб-сайта, социальных медиа, электронных писем и 
других цифровых каналов коммуникации. 

 
Заключение 
Фирменный стиль играет ключевую роль в формировании ими-

джа учебного заведения, охватывая все сферы рекламы и PR. Он спо-
собствует улучшению восприятия учреждения потребителями, дей-
ствуя как своеобразная гарантия качества услуг и помогая закрепить 
желаемые потребительские предпочтения. При этом фирменный 
стиль значительно увеличивает эффективность рекламы и позволяет 
оптимизировать расходы. Все это делает его неотъемлемой частью 
успешной маркетинговой стратегии образовательного учреждения 
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Стратегии удержания клиентов в условиях высокой конкуренции 
 
 
Соловьев Кирилл Андреевич 
эксперт в бизнес стратегии, kirillsolovyev1@gmail.com 
 
Исследование стратегии удержания клиентов в условиях высокой конкурен-
ции является актуальным, что аргументируется рядом соображений. Во-пер-
вых, в условиях насыщенного рынка стоимость привлечения нового клиента 
значительно выше, чем сохранения уже существующего. Во-вторых, удер-
жанные потребители, пользователи часто приносят больше дохода в долго-
срочной перспективе, поскольку с течением времени увеличивается их ло-
яльность и объем покупок. В-третьих, довольные клиенты со временем ста-
новятся сторонниками бренда, рекомендуя продукты, услуги своему окруже-
нию, что является весьма результативной рекламой. 
В рамках данной статьи автором демонстрируется, что в условиях высокой 
конкуренции, где клиенты имеют множество альтернатив, разработка резуль-
тативной стратегии удержания выступает в качестве ключевого фактора для 
устойчивого развития предпринимательства и поддержания его рентабельно-
сти. 
Новизна заключается в том, что на основе проведённого анализа и признания 
значимости комплексного подхода предложен авторский алгоритм разра-
ботки стратегии удержания клиентов в условиях высокой конкуренции. Под-
чёркивается, что разработка и последующая реализация стратегий требует 
системно-функционального подхода (анализировать текущую ситуацию, сег-
ментировать клиентов, изучать их потребности и предпочтения, формулиро-
вать стратегию удержания, технологически обеспечивать стратегию, обучать 
и мотивировать персонал, отслеживать и анализировать результаты, коррек-
тировать стратегию). На первый план выходит проблематика проявления го-
товности к постоянным изменениям, улучшениям, корректировкам, оптими-
зации. Это позволит не только сохранить существующую клиентскую базу, 
но и укрепить её лояльность, ценность для бизнеса. 
Ключевые слова: высокая конкуренция, компания, конкурентоспособность, 
организация, рынок, стратегия, удержание клиентов, экономика 
 

Введение 
В условиях современности конкуренция выступает в качестве 

фундаментальной концепции экономики; она играет определяющую 
роль в формировании рыночной динамики. Если она оказывается вы-
сокой, то подразумевается рыночная среда, характеризующаяся при-
сутствием множества фирм, предлагающих аналогичные продукты 
либо услуги, где ни один субъект хозяйствования не обладает воз-
можностью диктовать цены или существенно влиять на рынок. 

Целесообразно обратить внимание на ключевые атрибутивные 
характеристики высокой конкуренции. Речь идёт о: большом коли-
честве покупателей и продавцов; низких барьерах входа и выхода; 
однородных продуктах, услугах; ценополучателях; максимизации 
прибыли; распределительной и производственной эффективности; 
инновациях и динамизме [10]. 

Основная цель данного исследования — изучить, какие именно 
аспекты учитываются в ходе разработки и реализации стратегий 
удержания клиентов в условиях высокой конкуренции. Для этого 
были поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть особенности функционирования рынка высокой 
конкуренции (с выделением соответствующих характеристик и ню-
ансов). 

2. Систематизировать современные стратегические аспекты, ко-
торые учитывают в своей деятельности субъекты хозяйствования в 
высококонкурентных условиях. 

3. Представить рекомендуемый алгоритм разработки стратегий 
с выделением конкретных этапов и содержания каждого из них от-
носительно удержания клиентов в условиях высокой конкуренции. 

 
Материалы и методы 
При написании данной статьи автором применены методы срав-

нения, наблюдения, системно-логического анализа, обобщения. 
Также использовался анализ статистических данных, представлен-
ных исследовательскими организациями (сведения, касающиеся 
международной ситуации и российских реалий) Материалами по-
служили современные научные публикации, затрагивающие в раз-
ных контекстах содержательные стороны темы. 

 
Результаты 
На высококонкурентном рынке обычно присутствует множество 

покупателей, продавцов; обнаруживаются низкие барьеры входа и 
выхода фирм. Это означает, что новые организации способны легко 
выйти на рынок, а существующие предприятия могут уйти, не столк-
нувшись со значительными затратами либо юридическими ограни-
чениями. Формируются побудительные стимулы выходить на ры-
нок, что ещё больше усиливает конкуренцию. 

На высококонкурентных рынках продукты, услуги, предлагае-
мые разными предприятиями, зачастую относительно однородны 
либо недифференцированы [6]. Это облегчает потребителям пере-
ключение между поставщиками, поскольку они имеют возможность 
легко найти заменители с аналогичным качеством, стоимостью. 

Помимо этого, в рамках высокой конкуренции предполагается, 
что и покупатели, и продавцы имеют доступ к точной информации о 
ценах, качестве продукции, рыночных условиях. Подобная транспа-
рентность, как представляется, позволяет потребителям принимать 
взвешенные решения и поощряет фирмы быть конкурентоспособ-
ными в своих ценах и предложениях товаров. 

Далее важно отметить, что на высококонкурентном рынке от-
дельные компании являются ценополучателями — иными словами, 
они должны принимать преобладающую рыночную цену; не могут 
существенно на неё влиять. Это сопряжено с тем, что любая попытка 
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поднять стоимость выше рыночного уровня приведёт к потере кли-
ентов (в пользу конкурентов, предлагающих более низкие цены) [2]. 

Фирмы на высококонкурентных рынках стремятся максимизи-
ровать свою прибыль за счет эффективной работы и сведения к ми-
нимуму затрат. Высокая конкуренция, как правило, связана с распре-
делительной эффективностью, когда ресурсы дифференцируются по 
наиболее продуктивному использованию, и производственной ре-
зультативностью, когда организации нацеливаются производить то-
вары и услуги с наименьшими возможными затратами. Отмеченное 
приводит к оптимальному распределению ресурсной базы, максими-
зирует благосостояние потребителей. 

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, компании 
на высококонкурентных рынках вынуждены внедрять инновации, 
разрабатывать новые продукты, услуги, задействовать действенные 
производственные процессы. Данный динамизм является «ядром» в 
механизме продвижения к технологическому прогрессу, улучшению 
потребительского выбора. 

Итак, хотя высокая конкуренция приносит ощутимую пользу по-
требителям — за счет более низких цен, расширения выбора, резуль-
тативного распределения ресурсов — она также сопровождается 
многочисленными проблемами для компаний (прежде всего, подра-
зумевается низкая норма прибыли, постоянное давление на иннова-
ции, риск ухода с рынка, если они не имеют возможности оставаться 
конкурентоспособными. И в данной связи проблематика удержания 
клиентов в условиях высокой конкуренции играет одну из централь-
ных ролей. 

Обращаясь к дефиниции, целесообразно подчеркнуть, что удер-
жание клиентов компанией — это процесс и стратегии, которые ор-
ганизация использует, чтобы предотвратить уход потребителей, 
пользователей к конкурентам, поощрять их оставаться с фирмой на 
длительный срок [4]. Это представлено различными методами и под-
ходами (в частности, высококачественное обслуживание, про-
граммы лояльности, вознаграждения, персонализированные предло-
жения, акции), а также непрерывным улучшением самой продукции, 
услуг (с опорой на механизмы обратной связи).  

Так, согласно статистическим данным, приводимым агентством 
социальной информации «Customer Loyalty», вероятность продажи 
существующим покупателям в несколько раз оказывается более вы-
сокой, чем новым клиентам. Соответствующее распределение при-
ведено в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Вероятности продаж [5] 

Клиенты Вероятность (интервальное значе-
ние), % 

Существующие в базе 60-70 
Новые 5-20 

 
Также при ознакомлении со статистикой обнаруживается, что 

постоянные покупатели тратят на 33 % больше, чем новые; 81 % по-
купателей принимают решения о покупке, исходя из того, насколько 
они доверяют бренду. 61% лояльных клиентов прибегают к прило-
жению дополнительных усилий, чтобы приобретать продукцию у 
полюбившихся брендов и фирм, а не у их конкурентов [5]. В РФ, ис-
ходя их результатов анализа «Ipsos» (речь идёт об исследовательской 
организации международного уровня), свыше трети покупателей в 
2023 году воспринимали скидки, бонусные программы скептически, 
не видели в них высокую эффективность; 19% респондентов дистан-
цируются от предусматриваемых программ лояльности [3]. 

В стратегическом контексте отчётливо обозначается базовый це-
левой ориентир — сформировать стабильную базу повторных поку-
пателей, которая будет способствовать устойчивому доходу, росту 
субъекта хозяйствования. 

В современной высококонкурентной предпринимательской 
среде удержание клиентов имеет определяющее значение — в кон-

тексте долгосрочного успеха любой организации. Клиентам до-
ступно множество вариантов, и привлечение новых становится под-
час значительно дороже, чем удержание уже существующих. По-
этому предприятиям приходится уделять приоритетное внимание 
стратегиям удержания, чтобы повысить лояльность, обеспечить удо-
влетворенность потребителей, пользователей. При систематизации 
нами были выделены следующие стратегические аспекты (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Систематизация стратегических аспектов удержания 
клиентов в условиях высокой конкуренции [1, 7, 9] 

 
Обеспечение превосходного обслуживания клиентов — один из 

самых мощных способов удержать их. В связи с этим требуется 
научить сотрудников быть отзывчивыми, чуткими при взаимодей-
ствии с клиентами. Важно разрешать проблемы оперативно, делать 
всё возможное, чтобы превзойти ожидания. Делается упор на меха-
низмы обратной связи, использовании полученных знаний для по-
стоянного улучшения качества предоставления услуг. 

 
Обсуждение 
В современную цифровую эпоху клиенты ожидают персонали-

зированного обслуживания, адаптированного к их предпочтениям, 
поведению. В стратегическом ракурсе уместно сосредоточиться на 
данных и аналитику о клиентах, чтобы понять их потребности, 
схемы покупок. В содержательном плане стратегии предусматрива-
ются: создание персонализированных маркетинговых кампаний, 
формулировка рекомендаций по продуктам, а также целевые пред-
ложения, которые найдут отклик у отдельных потребителей. 

Значимая роль отводится тщательно продуманной программе 
лояльности, с помощью которой клиенты вознаграждаются. Преду-
сматриваются вариабельные стимулы — скидки, эксклюзивные 
предложения, ранний доступ к новым продуктам, услугам, а также 
особое отношение. Это не только поощряет повторные покупки, но 
и содействует укреплению чувства принадлежности, признательно-
сти. 

Из стратегических соображений требуется постоянно улучшать 
качество товаров и обслуживания, чтобы соответствовать либо даже 
превосходить ожидания клиентов. В увязке с этим актуализируется 
инвестирование в НИОКР, чтобы оставаться впереди конкурентов, 
предлагать по-настоящему инновационные решения, которые со-
здают ценность для потребителей. При этом необходимо регулярно 
собирать отзывы клиентов, учитывать их для улучшения последую-
щих предложений. 

С позиций стратегии важно обеспечивать взаимодействие с кли-
ентами через вариабельные каналы — социальные сети, информаци-
онные бюллетени по электронной почте, сообщества. Как справед-
ливо подчёркивает М. Р. Хайбаев, следует оперативно, без промед-
лений отвечать на запросы, решать проблемы, активно искать кли-
ентское мнение [8]. В итоге на первый план выступает развитие чув-
ства общности, поощряя взаимодействие с клиентами и обмен опы-
том. 

Также многие современные компании обращаются к предложе-
нию дополнительных услуг или ресурсов, которые улучшают каче-
ство обслуживания клиентов и создают дополнительную ценность. 
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В качестве примеров уместно привести образовательные ресурсы, 
бесплатные консультации, эксклюзивный доступ к экспертам или 
отраслевым знаниям.  

Наконец, фундаментальную роль играет развитие корпоратив-
ной культуры, в которой удовлетворенность, лояльность клиентов 
рассматриваются как приоритет. В данной связи руководящему 
звену субъектов хозяйствования важно убеждаться в том, что все со-
трудники (от рядовых кадров до начальников) корректно осознают 
важность удержания клиентов и демонстрируют истинное устремле-
ние предоставить им исключительный опыт. 

По результатам анализа нами резюмируется, что разработка 
стратегии удержания клиентов в условиях высокой конкуренции 
требует комплексного подхода, пристального внимания к деталям. 
Поэтому предложен алгоритм, в котором отражена последователь-
ность и содержание предпринимаемых шагов (таблица 2). 

 
Таблица 2  
Рекомендуемый алгоритм разработки стратегии удержания кли-
ентов в условиях высокой конкуренции 

Предпринимаемые 
шаги (этапы) 

Характеристика 

1. Анализировать теку-
щую ситуацию 

Исследовать рынок, конкурентов и их стратегии удер-
жания клиентов. 
Оценивать собственные показатели удержания и от-
тока клиентов. 
Выявлять причины ухода клиентов. 

2. Сегментировать кли-
ентов 

Разделять клиентскую базу на сегменты по различным 
критериям. 
Определять наиболее ценные сегменты для фокуси-
рования усилий. 

3. Изучать потребности 
и предпочтения клиен-
тов 

Проводить опросы, интервью и анализ данных о пове-
дении клиентов. 
Выявлять ключевые факторы удовлетворенности и не-
удовлетворенности клиентов. 

4. Формулировать 
стратегию удержания 

Описывать цели и задачи программы удержания. 
Разрабатывать комплекс мероприятий для каждого 
сегмента клиентов. 
Внедрять систему обратной связи для сбора информа-
ции от клиентов. 

5. Технологически 
обеспечивать страте-
гию 

Применять CRM-системы для автоматизации взаимо-
действия с клиентами. 
Внедрять инструменты для персонализации коммуни-
каций. 

6. Обучать и мотивиро-
вать персонал 
 

Повышать уровень клиентоориентированности сотруд-
ников. 
Устанавливать KPI и систему вознаграждения за удер-
жание клиентов. 

7. Отслеживать и ана-
лизировать результаты 

Отслеживать показатели удержания и удовлетворен-
ности клиентов. 
Анализировать данные для выявления «узких мест». 

8. Корректировать 
стратегию 

Вносить корректировки в программу удержания на ос-
нове анализа результатов. 
Быть готовым к адаптации стратегии в ответ на изме-
нения на рынке. 

 
Итак, разработка и последующая реализация стратегий требует 

системно-функционального подхода (анализировать текущую ситу-
ацию, сегментировать клиентов, изучать их потребности и предпо-
чтения, формулировать стратегию удержания, технологически обес-
печивать стратегию, обучать и мотивировать персонал, отслеживать 
и анализировать результаты, корректировать стратегию). На первый 
план выходит проблематика проявления готовности к постоянным 
изменениям, улучшениям, корректировкам, оптимизации.  

 
Заключение 
Таким образом, удержание клиентов в условиях высококонку-

рентного рынка нами предлагается рассматривать через призму стра-
тегического подхода к сохранению существующих потребителей, 
пользователей и укреплению их лояльности.  

Базовый целевой ориентир соответствующих процессов, реали-
зуемых в рамках стратегий — не просто предотвратить отток клиен-
тов, но и мотивировать их на повторные покупки и обращения к 

услугам компании. Это достигается через постоянное улучшение ка-
чества продуктов и обслуживания, создание индивидуальных пред-
ложений, которые отвечают потребностям и ожиданиям клиентов. 

Ключевые аспекты удержания представлены анализом данных о 
покупательском поведении, персонализацией коммуникаций, награ-
дами за лояльность, а также действенным управлением отзывами, 
предложениями, поступающими со стороны клиентов.  

Помимо этого, требуется отслеживать уровень удовлетворенно-
сти и оперативно решать возникающие у потребителей проблемы. 
Удержание клиентов позволяет не только увеличить прибыльность 
субъекта хозяйствования, но и сформировать устойчивую клиент-
скую базу, которая будет содействовать органическому росту биз-
неса через положительные отзывы и рекомендации, что весьма зна-
чимо в условиях высокой конкуренции. 

Итак, реализуя рассмотренные с статье стратегии с учётом пред-
ложенного автором алгоритма их разработки, компании имеют воз-
можность построить прочные отношения со своими клиентами, вы-
годно отличиться от конкурентов и сформировать лояльную базу, 
которая будет способствовать долгосрочному процветанию. 
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Customer retention strategies in highly competitive environments 
Solovyev K.A. 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
The study of customer retention strategies in highly competitive conditions is relevant, which 

is justified by a number of considerations. Firstly, in a saturated market, the cost of 
attracting a new customer is much higher than maintaining an existing one. Secondly, 
retained consumers, users often generate more income in the long run, as their loyalty 
and purchase volume increase over time. Thirdly, satisfied customers eventually become 
supporters of the brand, recommending products and services to their environment, which 
is a very effective advertisement. 

Within the framework of this article, the author demonstrates that in highly competitive 
conditions, where customers have many alternatives, the development of an effective 
retention strategy acts as a key factor for the sustainable development of entrepreneurship 
and maintaining its profitability. 

The novelty lies in the fact that, based on the analysis and recognition of the importance of an 
integrated approach, the author's algorithm for developing a strategy for retaining 
customers in highly competitive conditions is proposed. It is emphasized that the 
development and subsequent implementation of strategies requires a system-functional 
approach (to analyze the current situation, segment customers, study their needs and 
preferences, formulate a retention strategy, technologically provide a strategy, train and 
motivate staff, track and analyze results, adjust strategy). The problem of showing 
readiness for constant changes, improvements, adjustments, and optimization comes to 
the fore. This will not only preserve the existing customer base, but also strengthen its 
loyalty and business value. 

Keywords: high competition, company, competitiveness, organization, market, strategy, 
customer retention, economy 
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Методологии управления проектами в сфере информационно-
коммуникационных технологий 
 
Строев Вадим Андреевич 
аспирант факультета «Информационные Технологии», Московский финан-
сово-промышленный университет «Синергия», aspiranturait@gmail.com 
 
Информационные технологии крепко закрепились в современном мире и биз-
несе и принесли вместе с собой быстрые темпы изменения рынка. Постоян-
ное изменения рынка, появление новых технологий и глобализация создает 
большую конкуренцию на рынке. Для эффективного управления проектами 
и организации труда используют различные методологии управления проек-
тами. В связи с огромным количество различных методологий управления 
проектной деятельностью, которые показывают различную эффективность в 
зависимости от сферы деятельности компании, размера компании, сложности 
проектов и т.п. возникает вопрос, какую методологию следует выбрать для 
эффективной организации проектной деятельности и достижения поставлен-
ных результатов. 
Актуальность данной работы заключается в том, что далеко не все компании 
осознают важность использования методологий управления в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий. В тоже время, осознав важность 
проектного управления, они не до конца понимаю какую методику стоит вы-
брать для решения поставленных задач эффективным образом. 
Результаты работы показывают важность применения проектного управле-
ния и что не существует какой-то универсальной методологии, которую 
можно было бы применять для любых проектов в сфере информационно-ком-
муникационных технологий. В зависимости от специфики проекта следует 
применять соответствующий метод, который позволит добиться наибольшей 
эффективности 
Ключевые слова: методы управления проектами, проектное управление, си-
стемы управления проектами, информационно-коммуникационные техноло-
гии, менеджмент, проекты. 
 
 

Управление проектами это деятельность, направленная на эффектив-
ное управление проектами и исполнение требований проекта с при-
менением соответствующих знаний, инструментов, технологий и 
компетенций. Целью управления проектами является достижение 
определенных результатов в рамках проекта в условиях заданных 
ограничений и удовлетворение потребностей заказчика. Для этого 
проектное управление должно помогать грамотно распределять ос-
новные ресурсы компании и балансировать между такими ограниче-
ниями проекта как сроки, бюджет и качество. Также стоит учитывать 
внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на проект. 

Но так ли важно использовать проектное управление в современ-
ном мире? Согласно исследованиям, применение методологий про-
ектного управления позволяет сократить затраты финансовых ресур-
сов на 15–20% и затраты времени на 20–30% [5]. Таким образом 
внедрение проектного управления в компании позволит получить 
конкурентное преимущество и занять лидирующие места на рынке. 
Особенно это имеет огромное значение в сфере информационно-
коммуникационных технологий, где существует высокая конкурен-
ция. 

Помимо высокой конкуренции в сфере информационно-комму-
никационных технологий присутствует высокая динамика рынка и 
постоянные изменения. Появляются новые технологии и инстру-
менты и приходится быстро и оперативно перестраивать рабочие 
процессы и корректировать проекты чтобы поддерживать высокий 
уровень конкуренции и реализовать потребности заказчиков. С этой 
задачей также помогает справится проектное управление. 

В общем случае методы управления проектами можно поделить 
на три группы. Это классические методы управления проектами, 
гибкие и гибридные. Лучше всех в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий себя зарекомендовали гибкие методы [7], 
хотя нельзя сказать, что они подходят абсолютно во всех случаях и 
их надо использовать везде.  

Если говорить о классических методах, то эти методы подходят 
для проектов с высокой степенью стабильности, которые имеют чет-
кие условия, временные рамки и конкретные ожидания от проекта и 
которые не меняются в течении всей жизни проекта. Данные методы 
не обладают хорошей гибкость, но не особо эффективны в сфере ин-
формационных технологий, однако могут быть применены, если 
проект хорошо прогнозируется и нуждается в строгой отчетности и 
соблюдении ГОСТ [4]. Например, при выполнении проектной дея-
тельности от государства. Типичным представителем данной группы 
методов является каскадный метод [3].  

В попытках компенсировать недостатки классического метода и 
получить преимущества гибких методов были изобретены гибрид-
ные методы [2]. Одним из таких методов является Scrumfall [11]. 
Среди преимуществ гибридного управления можно отметить воз-
можность вносить изменения в проект в рамках одного цикла, а 
также наличие высокой предсказуемости результатов и временных 
оценок. Из недостатков можно отметить сложную систему отчетно-
сти и невозможность внесения сильных изменений. Такую методо-
логию применяют при переходе от классических методов управле-
ния к гибким или в проектах, от которых требуется строгое соблю-
дение сроков и жесткая отчетность, но также необходимо гибкость, 
которой лишен каскадный метод. 

Следующую группу методов представляют гибкие методологии. 
Как уже было сказано выше, данная группа методов показала себя 
лучше всех в сфере информационных технологий. Типичным пред-
ставителем данной группы методов является Agile [9]. Строго го-
воря, Agile является не методологией как таковой, а принципов 
управление, в основе которого лежит совместная работа, скорость и 
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эффективность, приоритет личности над процессами и итератив-
ность с ориентацией на данные. На основе Agile и ее принципов су-
ществуют уже конкретные методологии, которыми пользуются на 
практике. 

Одной из самых часто встречающихся методологий является 
Scrum [10], который представляет собой модель Agile, основную на 
принципах самоорганизации, сотрудничества и постоянного улуч-
шения. Scrum хорошо зарекомендовал себя в таких сферах как раз-
работка ПО, дизайн, маркетинг и т.д. Данный метод дает большую 
гибкость в ведении проекта, а также в сравнении с гибридными и 
классическими методами большую скорость разработки. На теку-
щий момент Scrum является одним из самых популярных методик 
Agile. Из недостатков метода можно выделить то, что требуется ре-
гулярные встречи с казачком и сложность с ведением документации 
и отчетности. Так же, метод рассчитан исключительно на небольшие 
команды. 

Не меньшую популярность получила методика Kanban [8]. 
Kanban это визуальная методология, основанная на принципах сни-
жения затрат, ограничения работы и повышения качества. Лучше 
всего он себя показывает в проектах, которые требуют высокой адап-
тивности и обладают значительной степенью неопределенности. К 
таким проектам отснят поддержка, обслуживание и разработка ПО. 
У данного метода тоже есть проблемы с документацией и отчетно-
стью. Так же, при данном подходе сложно оценивать временные про-
межутки и сроки. 

В условиях динамичных проектов со сжатыми сроками как пра-
вило применяют экстремальное программирование (XP) [1]. В рам-
ках данной методики разработка ведется небольшими циклами с 
большим количеством релизов. Благодаря этому удается достичь по-
вышенной продуктивности и коротких сроков исполнения. Данная 
методология применяется в небольших командах. Из-за высокой ди-
намики и скорости разработки данный подход может привести к 
быстрому выгоранию. Также, данная методология требует высокой 
квалификации специалистов. 

Бережливое управление проектами или Lean [6] основано на 
принципах эффективного и бережного использования ресурсов и 
подходит для любых проектов, в рамках которых можно создать ми-
нимально жизнеспособный продукт. Одним из примеров использо-
вания Lean заключается в том, что компания дает еще не готовый 
продукт пользователям или группе тестировщиков, чтобы получить 
обратную связь и исправить все замечания в итоговом продукте. Та-
кое управление позволяет создать продукт, который будет лучше 
всего отвечать потребностям аудитории. Так же это помогает сэко-
номить время и деньги на тестировании новых версиях разработки. 
Данный метод хорошо демонстрирует себя в разработке приложений 
и сервисов. Из минусов метода можно выделить долгий процесс от 
начала создания плана и до выпуска самого продукта. 

Стоить выделить метод, который не относится к группе гибких 
методов, но при этом показывают большую эффективность в круп-
ных компаниях при работе над большими проектами PRINCE2 [6]. 
Данный метод не обладает большой адаптивностью, а также при ис-
пользовании в небольшой компании может привести к перерасходу 
сил и времени в виде свой сложности, однако данная методология 
позволяет четко определять роли и организовывать работу большого 
количества участников и поддерживать эффективность на каждом 
этапе разработки. Хорошо себя показывает в сфере государствен-
ного управления, телекоммуникации и информационных техноло-
гиях. Может использоваться вместо гибридного и каскадного мето-
дов в крупных компаниях. 

Помимо перечисленных методологий существует множество 
других, однако они не получили столь широкого распространения в 
сфере информационных-технологий. В таблице 1 приведено общее 
заключение, когда стоит использовать тот или иной метод. Данная 
таблица не является исчерпывающий и содержит аспекты, на кото-
рые стоит обратить внимание при выборе той или иной методологии 

для проекта. Для определения метода стоит более детально проана-
лизировать сферу проекта, требования к бюджету и срокам, разме-
рам команды и её уровню, прогнозируемости проекта и т. д. 

Стоит отметить, что в процессе развития информационных тех-
нологий для эффективного применения методологии были созданы 
системы управления проектами. Системы управления позволяют 
пользоваться всеми этими методологиями и автоматизируют про-
цесс работы делая его максимально эффективным и простым. Неко-
торые системы управления проектами позволяют выбирать между 
различными методологиями, некоторые поддерживают только опре-
деленные методологии. Но не все компании осознают пользу от при-
менения таких систем в управлении проектами. Особенно это за-
метно в России. В России лишь 2% компаний используют инстру-
менты проектного управления, против 30% в западных компаниях 
[5]. 

 
Таблица 1 
Когда стоит применять методологию управления проектами. 

Методоло-
гия 

Когда стоит применять методологию 

Каскадный  В проектах, которые легко прогнозируются и в которых 
можно выстроить каскадную модель 
 Если необходимо строго соблюдать и контролировать 
сроки и ресурсы 
 Когда требуется строгая отчётность 
 Когда не требуется или нет возможности тесного взаи-
модействия с клиентом 

Scrum  В проектах, где требуется большая гибкость 
 В проектах, где не требуется строгая отчётность и со-
блюдение строгих сроков 
 Если требуется взаимодействие с заказчиком 
 В небольших командах 

Kanban  Когда нужная большая гибкость и адаптивность в про-
екте 
 Если нет необходимости в ведении строгой отчётности 
и ограничений по срокам 
 Если нужно выявить узкие места и улучшить координа-
цию команды 

XP  При наличии небольшой сильной команды разработчи-
ков 
 Если требуется часто и быстро выпускать релизы про-
дукта с постоянно расширяющейся функциональностью 
 Если требования к продукту могут часто меняться и до-
полнятся 
 Если не требуется строгая отчётность 
 Если требуется взаимодействие с заказчиком 

Lean  Когда требуется повысить эффективность производства 
и оптимизировать затраты 
 Когда нужно постоянное совершенствование процессов 
внутри компании 

PRINCE2  В больших проектах с опытной командой 
 Когда требуется строгая отчётность 
 Когда необходима небольшая возможность адаптиро-
ваться 
 Когда требуется строгое определение ролей и зон от-
ветственности 

Гибридный 
(Scrumerfall)

 В проектах, где требуется строгая отчётность, но при 
этом нужна гибкость в работе 
 Если в компании нельзя применять Scrum из-за строгих 
правило корпоративной культуры 
 В проектах, которые переходят от Waterfall к среде Agile 
(выступает в роли переходной ступени) 

 
Заключение. В рамках данной работы был проведен анализ раз-

личных источников и на их основе были сделаны выводы. Проведен-
ная работа показывает, что использование методологий управления 
проектами позволит повысить конкурентоспособность и грамотно 
распределять ресурсы компании. Учитывая динамику роста россий-
ской экономики, важность применения методологий управления бу-
дет расти. 

Количество методологий довольно обширно и для работы сле-
дует тщательно выбирать методологию, чтобы добиться наилучшего 
результата. Применение неправильной методологии может не 
только не повысить эффективность компании, но и даже навредить. 
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Так же, на рынке представлено огромное количество систем 
управления проектами, которые в современном мире необходимы 
при управлении проектами и являются важным инструментом. Од-
нако, не все компании осознают важность данного инструмента. 
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Project management methodologies in the field of information and communication 
technologies 

Stroev V.A. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Information technology has firmly established itself in the modern world and business and has 

brought with it a rapid pace of market change. Constant changes in the market, the 
emergence of new technologies and globalization create greater competition in the 
market. For effective project management and work organization, various project 
management methodologies are used. Due to the huge number of different project 
management methodologies, which show varying effectiveness depending on the 
company’s field of activity, company size, project complexity, etc. The question arises 
which methodology should be chosen to effectively organize project activities and 
achieve the desired results. 

The relevance of this work lies in the fact that not all companies realize the importance of using 
management methodologies in the field of information and communication technologies. 
At the same time, having realized the importance of project management, they do not 
fully understand what methodology should be chosen to solve the assigned problems in 
an effective way. 

The results of the work show the importance of using project management and that there is no 
universal methodology that could be applied to any projects in the field of information 
and communication technologies. Depending on the specifics of the project, the 
appropriate method should be used to achieve the greatest efficiency 

Keywords: project management methods, project management, project management systems, 
information and communication technologies, management, projects. 
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Инновационные подходы к обучению и развитию персонала  
в отделе продаж: лучшие практики и вызовы 

 
 
 

Терещенко Дмитрий Александрович 
руководитель отдела продаж, ООО «ИЦРМ», Tereshchenko@ic-rm.ru 
 
Исследование посвящено анализу инновационных методов обучения и раз-
вития персонала в отделах продаж, с особым акцентом на их эффективность 
и проблемы внедрения. Современный рынок требует от компаний не только 
использования традиционных подходов к обучению, но и внедрения передо-
вых техник, таких как кейс-метод, электронное обучение и дистанционные 
курсы. Работа оценивает как международный, так и российский опыт в этой 
области, подчеркивая необходимость индивидуализации обучающих про-
грамм в соответствии с потребностями сотрудников и спецификой компаний. 
Кроме того, обсуждаются вызовы, связанные с сопротивлением изменениям 
и ограниченными ресурсами, что актуализирует вопрос об оценке эффектив-
ности новых методов обучения. 
Ключевые слова: обучение, дистанционное обучение, развитие персонала, 
отдел продаж, инновации, современные технологии.  
 

Введение  
Развитие персонала предполагает комплексную программу дей-

ствий, включающую анализ потребностей в специалистах, стратеги-
ческое планирование развития кадров, профессиональное обучение, 
квалификационные курсы, адаптацию новых сотрудников, формиро-
вание корпоративной культуры и другие аспекты. Обычно, задача 
обучения сотрудников ложится на специализированные отделы 
внутри организаций. Важно отметить, что ведущие мировые компа-
нии инвестируют в образование сотрудников до 10% от заработной 
платы, в то время как в России этот показатель в среднем в три-че-
тыре раза ниже. Такие инвестиции рассматриваются как вклад в бу-
дущее предприятия, предоставляя развитию и обучению стратегиче-
ское значение. 

Метод кейс-стади (анализ конкретных ситуаций) выделяется как 
одна из самых эффективных инновационных методик обучения. Он 
предусматривает активное обсуждение реальных бизнес-сценариев, 
способствуя развитию у учащихся компетенций в области принятия 
обоснованных решений, планирования, применения теоретических 
знаний на практике, учета различных мнений и анализа проблемных 
ситуаций. Метод кейс-стади пользуется высоким признанием в меж-
дународной практике обучения, при этом в России он стал широко 
применяться только в последние десятилетия, находя применение в 
корпоративном обучении, а также в академической сфере по различ-
ным дисциплинам. 

Метод предусматривает использование принципов проблемного 
обучения: проблема, изложенная в кейсе, моделирует процесс при-
нятия решений в реальной рабочей среде, что способствует приме-
нению теоретических знаний на практике. Кроме того, метод стиму-
лирует развитие презентационных навыков, умения аргументиро-
вать свою позицию, работать в команде и строить общую стратегию 
решения проблемы. Впрочем, метод может столкнуться с трудно-
стями, если обсуждение не организовано эффективно, что потребует 
значительных временных ресурсов и может не привести к желаемым 
результатам без достаточной подготовки участников и квалифика-
ции ведущего. 

В последнее время в российскую практику внедряются и другие 
передовые методики обучения, активно используемые на междуна-
родном уровне, дополняя и обогащая традиционные подходы к раз-
витию персонала. 

 

 
Рис.1.Российский и зарубежный опыт распространения методов 
обучения персонала [1]. 

 
Анализ данных из рисунка 1 демонстрирует, что методики обу-

чения, такие как «Shadowing», «Secondment» и «Buddying», находят 
ограниченное применение в российском контексте, в отличие от их 
широкого распространения в международной практике [1].  
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Материалы и методы  
Организации сегодня всё чаще признают важность обучения и 

развития своих сотрудников как критического фактора, усиливаю-
щего их конкурентоспособность и способствующего устойчивому 
развитию. Из рисунка 2 можно заметить как увеличивалось количе-
ство людей заинтересованных в данной теме. В этом контексте, 
наряду с традиционными подходами к обучению, набирают попу-
лярность и инновационные стратегии формирования и усовершен-
ствования навыков персонала. Инновационные методики в этой 
сфере можно определить как комплексные системы, процессы и под-
ходы к развитию кадров, которые заметно выходят за рамки обще-
принятых практик и ещё не стали объектом широкого внедрения. 

 

 
Рис.2. Динамика популярности [2]. 

 
В контексте внеаудиторного обучения особое место занимает 

электронное образование (e-learning), представляющее собой инте-
грацию цифровых мультимедийных технологий и интернет-ресур-
сов в процесс обучения. Это направление способствует не только 
расширению доступа к образовательным ресурсам и услугам, но и 
обеспечивает возможность обмена опытом на расстоянии. Электрон-
ное обучение уникально тем, что оно может дополнять стандартные 
методы образования, повышая их эффективность и предоставляя 
обучающимся возможность гибкого использования материалов 
курса [2]. 

 
1. Методы инструменты и стратегии обучения персонала  
Многообразие подходов к развитию персонала допускает ис-

пользование различных методов и техник обучения: 
1. Обращение к услугам внешних экспертов и тренеров, орга-

низация специализированных тренингов и мероприятий для повы-
шения квалификации сотрудников. 

2. Применение внутренних ресурсов организации для пере-
дачи опыта и знаний между сотрудниками через менторские про-
граммы и корпоративные тренинги. 

3. Самостоятельное обучение сотрудников с использованием 
доступа к онлайн-курсам, цифровым библиотекам и прочим образо-
вательным ресурсам [3]. 

В современной практике профессионального развития сотруд-
ников, как в международных, так и в национальных корпорациях, ак-
тивно внедряются передовые методики обучения. Среди них выде-
ляются: анализ конкретных деловых кейсов, стажировка в рамках 
Secondment, дистанционные образовательные программы, различ-
ные тренинги, коучинг, парное обучение по принципу Buddying, вир-
туальные образовательные среды, применение игровых технологий 
в обучении, а также использование методики Lego Serious Play и дру-
гие. 

Анализ деловых кейсов позволяет моделировать различные си-
туации, в которых сотрудник должен принимать решения, основы-
ваясь на предоставленных данных. Этот подход способствует разви-
тию навыков принятия управленческих решений, умения работать в 
команде и принимать совместные решения, улучшает способности к 
самоорганизации в условиях неопределенности, а также содействует 
развитию уверенности в публичных выступлениях. 

Метод Secondment предполагает временное переведение сотруд-
ника на работу в другое подразделение внутри компании или за её 

пределами, что обогащает профессиональный опыт за счет новых 
знаний и навыков. Этот подход находит применение в разработке ка-
рьерных стратегий, особенно в организациях с ограниченными воз-
можностями для вертикального роста. 

Дистанционное обучение, получившее популярность в послед-
нее время демонстрирует значительную гибкость, предлагая обуче-
ние в удобной среде с использованием информационных техноло-
гий. Преимуществами этого метода являются экономия времени и 
средств, а также возможность индивидуализации образовательного 
процесса в соответствии с потребностями организации и сотрудника. 

Тренинги, ориентированные на практическое применение полу-
ченных знаний, стимулируют мотивацию сотрудников к обучению, 
однако стоимость высококачественных программ может быть значи-
тельной. 

Коучинг выделяется среди других методов своей направленно-
стью на развитие внутренних потенциалов сотрудника для решения 
возникающих задач, что способствует формированию нового типа 
персонала, нацеленного на активное участие в жизни компании и её 
развитие [4]. 

Метод Buddying предусматривает сопровождение сотрудника 
коллегой, что способствует обмену опытом и установлению довери-
тельных отношений, при этом оба участника взаимодействуют на 
равноправной основе. 

Геймификация, или внедрение игровых элементов в образова-
тельный процесс, направлена на повышение вовлеченности и моти-
вации персонала, способствуя изменению поведенческих установок 
и укреплению лояльности к компании [5]. 

Наконец, интеграция данных в процесс развития коммерческих 
операций открывает новые горизонты для анализа и оптимизации. 
Инструменты, такие как ToutApp, предлагают детальный анализ 
каждого этапа продаж, обеспечивая ценные инсайты для повышения 
эффективности. Использование больших данных становится неотъ-
емлемой частью стратегического планирования, позволяя оптимизи-
ровать использование времени и ресурсов компании [6]. 

Эти и другие современные подходы к развитию персонала от-
крывают перед компаниями широкие возможности для построения 
эффективной образовательной стратегии, направленной на повыше-
ние квалификации сотрудников и обеспечение конкурентоспособно-
сти на рынке [7]. 

Директивные методы характеризуются прямым взаимодей-
ствием между обучающимся и наставником или инструктором, 
обычно реализуемым в формате очных встреч. В их числе: 

1. Лекции предоставляют возможность одновременного обу-
чения большого количества сотрудников, хотя и ограничивают об-
ратную связь и предполагают однонаправленную передачу знаний. 

2. Семинары увеличивают активность участников благодаря 
применению деловых игр, анализу кейсов и мозговому штурму, тем 
самым улучшая взаимодействие и понимание материала. 

3. Наставничество служит инструментом передачи накоплен-
ных знаний и опыта от опытных сотрудников к новичкам. 

4. Инструктаж обеспечивает быстрое введение в рабочий про-
цесс без отрыва от производства. 

5. Тренинги способствуют развитию конкретных навыков, та-
ких как ведение переговоров, усиление продаж, благодаря практиче-
ской направленности и активному участию сотрудников. 

6. Секондмент, основная идея которого заключается во вре-
менном переводе сотрудника в другой отдел, или организацию, что 
позволит приобрести новые знание, проработав в других условиях.  

Существуют также и интерактивные методы обучения, благо-
даря которым можно организовать процесс обучения более гибко, с 
учетом предпочтений каждого сотрудника, их суть сводится к актив-
ному участию персонала, за счет использования возможностей, ко-
торые представили цифровые технологии, в числе которых: дистан-
ционный формат обучения, видеоуроки либо вебинары. 
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Если же говорить о самостоятельных методах обучения, то они 
основаны на личной заинтересованности персонала к самообразова-
нию, за счет мотивации со стороны руководителя. А за счет исполь-
зования обсуждения каких либо вопросов в рамках «круглого стола», 
можно укрепить отношения внутри персонала, за счет того, что в 
рамках данного мероприятия каждый сможет высказать свое мнение, 
что в конечном итоге позволит создать общий метод решения про-
блемы, тем самым покажет значимость каждого сотрудника.  

Однако выбор конечного варианта обучения, должен в первую 
очередь основываться на поставленных целях, задачах, и существу-
ющих особенностей как самого отдела, так и компании в целом [8]. 

 
2. Вызовы  
Внедрение современных методов обучения персонала, является 

крайне важным процесс в последнее время, из-за бурных темпов из-
менений в обществе, вызванных бурным развитием технологий. В 
свою очередь эффективность организации, как раз напрямую будет 
зависеть именно от персонала и насколько быстро они смогут при-
способиться к данным условиям.  

 
Таблица 2 
Вызовы и их общая характеристика  

Вызовы Общая характеристика 
Сопротивление измене-
ниям 

Некоторые сотрудники могут сопротивляться новым 
методам обучения, предпочитая традиционные под-
ходы. 

Ограниченные ресурсы Внедрение инновационных технологий и методик 
требует времени, денег и других ресурсов, что мо-
жет быть проблемой для многих компаний. 

Оценка эффективности 
выполнения поставлен-
ных задач 

Данный процесс представляет собой крайне слож-
ную задачу, поскольку для проведения оценки эф-
фективности необходим достаточно долгий проме-
жуток, что затрудняет проведение анализа данного 
элемента в краткосрочный период времени.  

Бурные темпы изменения 
условий продаж  
 

Сфера продаж находится в постоянном развитии, 
что в свою очередь обуславливает необходимость в 
обучении и адаптации персонала к появлению но-
вых продуктов, технологий и стратегий продаж. 

Индивидуализация обу-
чения 

Подход к обучению должен учитывать различные 
стили обучения, уровни опыта и потребности со-
трудников, что является непростой задачей, требую-
щей разные подходы к процессу обучения, с учетом 
современных технологий. 

 
В свою очередь если же говорить о реализации современных подхо-

дов в обучении, развивающихся под влиянием цифровизации, то руко-
водству необходимо балансирование между двумя элементами, а 
именно внедрением результатов цифровизации, и непосредственным 
обучением сотрудников работы в новых условиях. Что требует более 
глубокого анализа возможностей персонала к адаптации [9,10]. 

 
Заключение 
Таким образом на основании вышеизложенного следует сказать, 

что в современных условиях, в которых особое влияние оказывают 
бурные темпы цифровизации, внедрение современных методов обу-
чения, которые бы были актуальными, является ключевым аспектом 
в конкурентоспособности и эффективности организации по сравне-
нию с другими. Внедрение вышеприведенных методов обучения 
имеет несомненные преимущества, поскольку они позволят фирме 
повысить мотивацию сотрудников, а также адаптироваться к новым 
технологическим и продажным стратегиям. Однако, как и у любого 
метода, у них есть и недостатки, к которым следует отнести: учет 
индивидуальных особенностей каждого сотрудника, их потребно-
сти, а также специфика самой компании.  
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The study is devoted to the analysis of innovative methods of personnel training and 

development in sales departments, with a special emphasis on their effectiveness and 
problems of implementation. The modern market requires companies not only to use 
traditional approaches to learning, but also to introduce advanced techniques such as the 
case method, e-learning and distance learning courses. The work evaluates both 
international and Russian experience in this field, emphasizing the need to individualize 
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resources are discussed, which actualizes the issue of evaluating the effectiveness of new 
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В настоящее время IT-компании сталкиваются с различными вызовами и воз-
можностями, вызванными изменениями в российском рынке IT, а также с 
усилением процесса эмиграции специалистов в сфере информационных тех-
нологий за рубеж. Эти факторы негативно влияют на развитие и конкуренто-
способность российских IT-компаний. Следовательно, им необходимо ак-
тивно разрабатывать стратегии управления, которые позволят им адаптиро-
ваться к рыночным изменениям, привлекать и удерживать квалифицирован-
ных специалистов и основываться на внутреннем IT-рынке РФ. 
Основной акцент исследования будет сделан на анализе современных подхо-
дов и методов, используемых IT-компаниями для формирования эффектив-
ных стратегий управления в условиях переформатирования рынка IT, оттока 
специалистов в сфере информационных технологий за рубеж и ориентирова-
ния на внутренний IT-рынок РФ. Исследование также предлагает оценку вли-
яния данных стратегий управления на конкурентоспособность IT-компаний 
на российском рынке. 
В целом, статья будет содержать уникальный анализ и исследование проблем 
и возможностей формирования стратегий управления в IT-компаниях в усло-
виях переформатирования рынка IT, оттока за рубеж специалистов в сфере 
информационных технологий и ориентирования на внутренний IT-рынок РФ. 
Ключевые слова: ит технологии, российский бизнес, ит компании, рынок 
труда, стратегии управления, инновации, отток ит специалистов, цифровиза-
ция бизнеса, оптимизация бизнес-процессов. 
 
 

Введение 
В современном информационном обществе рынок информаци-

онных технологий стремительно переформатируется под влиянием 
различных факторов. Особое внимание следует уделить оттоку спе-
циалистов в сфере информационных технологий за рубеж, который 
оказывает серьезное влияние на состояние IT-компаний и их потен-
циал развития на внутреннем рынке РФ.  

Целью настоящего исследования является изучение факторов, 
влияющих на переформатирование рынка IT, отток специалистов в 
сфере информационных технологий и ориентирование на внутрен-
ний IT-рынок РФ. В результате работы ученых и практиков будет 
предложены возможные стратегии управления для создания опти-
мальных условий развития IT-компаний в условиях переформатиро-
вания рынка и оттока специалистов.  

Научная новизна исследования заключается в оценке влияния 
переформатирования рынка IT и оттока специалистов на сферу ин-
формационных технологий и выработке стратегий управления, оп-
тимальных для успешного ориентирования IT-компаний на внутрен-
ний IT-рынок РФ. До настоящего момента данная тематика не полу-
чила должного освещения в научных публикациях и требует более 
детального исследования. 

 
Материалы и методы исследований 
Материалы для исследования включают в себя анализ существу-

ющих теорий и исследований в области маркетинга, управления пер-
соналом, статистических данных о развитии рынка информацион-
ных технологий и миграции специалистов в этой сфере. Методы ис-
следований будут включать анализ данных, экспертные интервью, 
опросы и сравнительный анализ компаний, успешно ориентировав-
шихся на внутренний IT-рынок РФ.  

Так, в данной статье будет предоставлена всеобъемлющая ин-
формация о факторах, проблемах и возможных решениях для под-
держки успешного ориентирования IT-компаний на внутренний ры-
нок РФ в условиях переформатирования рынка и оттока специали-
стов. Это исследование играет важную роль в разработке стратегий 
управления и обеспечении долгосрочной устойчивости IT-компаний 
в современной экономике и обществе посредством создания условий 
для успешного развития внутреннего IT-рынка РФ. 

 
Результаты и обсуждения 
1. Факторы, влияющие на переформатирование рынка IT 
В настоящее время наблюдается глобальная революция в сфере 

информационных технологий. Технологический прогресс, экономи-
ческие изменения и социальные трансформации оказывают значи-
тельное влияние на рынок IT, в результате чего происходит его по-
стоянное переформатирование. Рассмотрению подлежат основные 
факторы, которые способствуют этому процессу, с особой акцентом 
на мнения современных российских авторов. 

Первым фактором, влияющим на переформатирование рынка IT, 
является быстрый технический прогресс. Развитие новых техноло-
гий, таких как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн, 
облачные вычисления и другие, приводит к возникновению новых 
возможностей и перспектив в IT-отрасли. И как справедливо отме-
чают Новикова Е. В. и Пшеничников Н. В., быстрый технический 
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прогресс требует постоянного обновления и адаптации предложений 
на рынке IT, что приводит к его переформатированию [7]. 

Вторым фактором является экономическая конкуренция. Рынок 
технологий становится все более насыщенным и конкурентным, что 
приводит к необходимости постоянного совершенствования и внед-
рения новых инноваций. С большой вероятностью в таком случае 
конкуренция в IT-отрасли стимулирует развитие новых технологий 
и создание уникальных продуктов, что приводит к переформатиро-
ванию всего рынка. 

Следующим фактором является изменение потребительских 
предпочтений. Современные потребители становятся все более тре-
бовательными и информированными. Их ожидания и предпочтения 
постоянно меняются, в результате чего компании на рынке IT вы-
нуждены адаптироваться к новым условиям. Потребители все чаще 
оценивают не только качество продуктов, но их социальную ответ-
ственность и влияние на окружающую среду. Это, как заявляет А. Г. 
Гаджиева заставляет компании переосмыслить свою стратегию и пе-
реформатировать рынок IT [4]. 

Итак, быстрый технический прогресс, экономическая конкурен-
ция, изменение потребительских предпочтений и законодательная 
база - основные факторы, которые влияют на переформатирование 
рынка IT [1]. Мнения современных российских авторов подтвер-
ждают важность каждого из этих факторов в процессе изменения IT-
отрасли. Поэтому для компаний в этой сфере необходимо постоянно 
следить за новыми тенденциями и адаптироваться к изменяющимся 
условиям, чтобы оставаться успешными на рынке. 

 
2. Отток специалистов в сфере информационных техноло-

гий: причины, последствия и возможные стратегические реше-
ния 

Причины оттока специалистов в сфере информационных техно-
логий могут быть многообразными. Одной из основных причин яв-
ляется недостаточная оплата труда [8]. В данной сфере спрос на ква-
лифицированные кадры превышает предложение, что приводит к ро-
сту зарплат. Однако, несмотря на это, заработная плата в IT-компа-
ниях часто остается ниже среднего уровня по рынку. В связи с этим 
специалисты ищут лучшие финансовые условия труда в других от-
раслях или за границей. 

Еще одной причиной оттока является отсутствие перспектив 
развития и карьерного роста. В IT-сфере основной акцент делается 
на практических навыках и профессиональных знаниях, вместо 
этого требуется развитие менеджерских компетенций и возможность 
продвижения по службе. К сожалению, не все компании предостав-
ляют своим сотрудникам возможность для развития и карьерного ро-
ста, в результате чего у специалистов отсутствует стимул оставаться 
на прежнем месте работы. 

Также, важной причиной оттока специалистов является моно-
тонная и однообразная работа. IT-сфера требует от специалистов вы-
сокой концентрации, но в то же время рутинизация задач и отсут-
ствие новых вызовов могут стать причиной утраты интереса к работе 
и поиска новых возможностей [11]. 

Последствия оттока специалистов в сфере информационных тех-
нологий могут быть серьезными для компаний и для отрасли в це-
лом. Первое последствие – это снижение производительности [5]. 
Специалисты с большим опытом работы обладают более высокими 
навыками и знаниями, что позволяет им выполнять задачи более эф-
фективно и качественно. В связи с оттоком таких работников произ-
водительность компании снижается. 

Также, отток специалистов ведет к потере конкурентных пре-
имуществ. Компании теряют уровень ноу-хау и экспертизу, что де-
лает их менее конкурентоспособными на рынке. Специалисты с вы-
сококвалифицированными навыками и знаниями являются ключе-
выми активами в IT-индустрии, поэтому их отток оказывает негатив-
ное влияние на развитие и инновации в области информационных 
технологий. 

Для решения проблемы оттока специалистов в сфере информа-
ционных технологий можно применить несколько стратегических 
решений. Во-первых, компании должны предлагать конкурентные 
условия труда и зарплаты, чтобы привлекать и удерживать квалифи-
цированных специалистов. Это может включать повышение заработ-
ной платы, бонусные программы и другие финансовые стимулы [2]. 

Во-вторых, компании должны создавать условия для развития и 
карьерного роста своих сотрудников. Необходимо предоставлять 
возможности для обучения, повышения квалификации и получения 
новых навыков. Это сделает работу более интересной и позволит 
специалистам видеть перспективы развития внутри компании. 

Кроме того, важно обеспечить разнообразие и вызовы в работе, 
чтобы предотвратить рутинизацию и бороться с отсутствием инте-
реса к работе. Компании могут предлагать различные проекты, про-
граммы обмена, участие в конференциях и семинарах, чтобы специ-
алисты постоянно получали новые задачи и вызовы. 

Таким образом, отток специалистов в сфере информационных 
технологий имеет серьезные последствия для компаний и для от-
расли в целом. Для решения данной проблемы необходимо предла-
гать конкурентные условия труда, создавать условия для развития и 
карьерного роста сотрудников, а также обеспечивать разнообразие и 
вызовы в работе. Только таким образом можно привлечь и удержи-
вать квалифицированных специалистов в сфере информационных 
технологий. 

 
3. Потенциал развития внутреннего рынка, стратегии 

управления для успешного ориентирования 
Нет сомнения в том, что внутренний рынок России имеет значи-

тельный потенциал для развития в сфере информационных техноло-
гий (IT). IT-компании в России имеют возможность успешно ориен-
тироваться и достигать устойчивого роста на данном рынке с помо-
щью эффективной стратегии управления. 

Перед тем как рассмотреть стратегии управления для успешного 
ориентирования в российских IT-компаниях, необходимо подчерк-
нуть потенциал развития внутреннего рынка. Россия является одной 
из самых больших стран в мире по численности населения, и в по-
следние годы наблюдается рост числа пользователей интернета. Это 
создает благоприятную среду для развития IT-индустрии. 

Кроме того, внутренний спрос на IT-услуги и продукты в России 
тоже увеличивается. Число предприятий, использующих IT-техно-
логии в своей деятельности, постоянно растёт. Особенно заметен 
рост использования веб-технологий, мобильных приложений и об-
лачных сервисов. Это создаёт большие возможности для IT-компа-
ний, предлагающих соответствующие услуги и продукты. 

Однако, для успешного ориентирования на внутреннем рынке и 
достижения устойчивого роста, IT-компании должны применять эф-
фективные стратегии управления. Вот несколько возможных пред-
ложений, которые могут помочь IT-компаниям справиться с вызо-
вами и использовать преимущества российского рынка: 

Разработка инновационных продуктов и услуг [6]. IT-компании 
должны постоянно развиваться и предлагать новые продукты и 
услуги, которые отвечают потребностям и требованиям российских 
потребителей. Это позволит компаниям выделиться на рынке и по-
лучить конкурентные преимущества. 

Создание качественного клиентского опыта. Успех IT-компании 
на рынке зависит от того, насколько хорошо она удовлетворяет по-
требности своих клиентов [10]. Поэтому компании должны инвести-
ровать в разработку качественного и интуитивно понятного пользо-
вательского интерфейса, а также предоставлять отличный сервис 
поддержки. 

Управление человеческими ресурсами. Развивающаяся IT-ком-
пания должна иметь высококвалифицированный персонал, способ-
ный решать сложные задачи и адаптироваться к изменяющимся 
условиям рынка. Поэтому компании должны инвестировать в обра-
зование и развитие сотрудников, а также использовать эффективные 
методы найма и удержания талантливых специалистов [3]. 
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Работа над формированием партнерств и сотрудничеством. IT-
компании должны устанавливать партнерские отношения с другими 
компаниями, включая как российские, так и международные органи-
зации. Это поможет компаниям получить доступ к новым рынкам, 
экспертизе и ресурсам для дальнейшего развития. 

Адаптация к изменениям правового окружения. Компании, ра-
ботающие в этой области, должны учитывать законодательные из-
менения и ориентироваться на соответствие требованиям правитель-
ства и регулирующих органов [9]. Это поможет избежать негатив-
ного воздействия на деятельность компании и поддержать устойчи-
вое развитие. 

В целом, российский внутренний рынок имеет значительный по-
тенциал для развития IT-компаний. Однако, успешное ориентирова-
ние на данном рынке требует применения эффективных стратегий 
управления. Развитие инновационных продуктов и услуг, создание 
качественного клиентского опыта, управление человеческими ре-
сурсами, формирование партнерств и сотрудничество, а также адап-
тация к изменениям законодательства – все эти факторы являются 
важными для успешного развития IT-компаний на внутреннем 
рынке России.  

 
Выводы 
В ходе исследования были проанализированы основные фак-

торы, приводящие к переформатированию рынка IT. Одним из важ-
нейших факторов является отток специалистов в сфере информаци-
онных технологий за рубеж. Проанализировав основные причины 
такого оттока, мы выявили, что высокие зарплаты, лучшие условия 
работы и возможность карьерного роста заставляют специалистов 
искать возможности за пределами России. Это является серьезной 
проблемой для российских IT-компаний, поскольку они лишаются 
опытных и квалифицированных кадров. 

При изучении последствий оттока специалистов стало обнару-
жено, что это сказывается на развитии и конкурентоспособности оте-
чественных IT-компаний. Недостаток квалифицированных кадров 
ведет к замедлению разработки и внедрения новых технологий, что 
в свою очередь негативно сказывается на рыночной позиции компа-
ний. 

Тем не менее, данное исследование позволило нам выделить не-
сколько стратегических решений, которые могут помочь компаниям 
успешно ориентироваться на внутренний рынок РФ. Одна из таких 
стратегий - разработка и внедрение программ, направленных на по-
вышение квалификации и обучение местных специалистов. Это поз-
волит удовлетворить потребности компаний в кадрах и увеличить 
конкурентоспособность российского IT-рынка. 

Также важным пунктом является создание благоприятной эко-
системы развития IT-индустрии в России. Это включает в себя под-
держку инноваций, создание высококвалифицированных научно-ис-
следовательских центров, сотрудничество с университетами и обра-
зовательными учреждениями. Такие меры позволят улучшить усло-
вия работы и перспективы развития для местных специалистов, что, 
в свою очередь, сократит отток квалифицированных кадров и укре-
пит позиции российского IT-рынка. 

Кроме того, одной из возможных стратегий управления в IT-
компаниях может быть налаживание активного сотрудничества с 
государственными органами и ведомствами для разработки и внед-
рения мер поддержки отечественного ИТ-рынка. Это может вклю-
чать в себя финансовую поддержку стартапов, упрощение процедур 
получения государственных заказов и привлечение инвестиций в от-
расль. 

Таким образом, настоящая работа позволила выявить основные 
факторы переформатирования рынка IT и оттока специалистов, а 
также предложить несколько стратегических решений для успеш-
ного ориентирования на внутренний IT-рынок РФ. Эти решения 
включают в себя разработку программ обучения и повышения ква-
лификации, создание благоприятной экосистемы развития IT-инду-
стрии и укрепление сотрудничества с государственными органами. 

Их внедрение может значительно улучшить конкурентоспособность 
российского IT-рынка и способствовать его развитию в условиях пе-
реформатирования и оттока специалистов. 
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Current formation of management strategies in it companies in the context ofit market 

reformatting, outflow of specialists abroad in the field of information technology, 
and orientation towards the domestic it market in russia  

JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 

Currently, IT companies face various challenges and opportunities caused by changes in the 
Russian IT market, as well as the intensification of the emigration process of IT specialists 
abroad. These factors negatively affect the development and competitiveness of Russian 
IT companies. Therefore, they need to actively develop management strategies that will 
allow them to adapt to market changes, attract and retain qualified specialists, and rely on 
the domestic IT market in Russia.  

The main focus of the research will be on analyzing modern approaches and methods used by 
IT companies to form effective management strategies in the context of IT market 
reformatting, outflow of IT specialists abroad, and orientation towards the domestic IT 
market in Russia. The study also proposes an evaluation of the impact of these 
management strategies on the competitiveness of IT companies in the Russian market.  

Overall, the article will contain a unique analysis and research of problems and opportunities 
in the formation of management strategies in IT companies in the context of IT market 
reformatting, outflow of specialists abroad in the field of information technology, and 
orientation towards the domestic IT market in Russia. 

Keywords: IT technologies, Russian business, IT companies, labor market, management 
strategies, innovation, outflow of IT specialists, digitalization of business, optimization 
of business processes. 
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Структурные элементы адаптивной маркетинговой стратегии  
в системе дополнительного профессионального образования  
 
 
Харитонова Ольга Сергеевна 
канд. экон. наук, доцент, директор Института дополнительного профессио-
нального образования и дистанционного обучения, Луганский государствен-
ный университет им. Владимира Даля 
 
В статье рассмотрены ключевые элементы стратегически ориентированных 
программ дополнительного профессионального образования с учетом новых 
трансформационных изменений экономики Луганской Народной Республики 
и развитием дистанционного образования. Определено, что совершенствова-
ние системы и форм дистанционного образования должно обеспечивать 
единство и взаимосвязи трех составляющих: формирования личности обуча-
ющихся, создания современных учебных программ и обновления организа-
ционно-технической структуры образовательной организации. Предложен и 
обоснован концептуальный подход к разработке адаптивной маркетинговой 
стратегии привлечения молодых кадров в сферу государственной и муници-
пальной службы через систему ДПО, где определена роль центра развития 
компетенций государственных и муниципальных служащих на примере Ин-
ститута дополнительного профессионального образования и дистанционного 
обучения. 
Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, государствен-
ная и муниципальная служба, образовательная организация, дистанционное 
образование, центр кадрового тестирования, платные услуги.  
 

Постановка проблемы и актуальность. На современном этапе эко-
номического развития Российской Федерации, даже с учетом внеш-
него санкционного давления государство не является эксклюзивным 
поставщиком образовательных услуг населению. Так, сегодня имеет 
место быть перераспределение ответственности за финансирование 
услуг в сфере образования между государством, органами местного 
самоуправления, предприятиями разных форм собственности, обще-
ственными и другими организациями и населением, что, однако, не 
решает всех проблем образовательных организаций в сфере ВО. В 
сложившейся ситуации эффективная деятельность организаций ВО 
становится возможной лишь при условии их активной адаптации к 
внешним изменениям и требования рынка труда, работодателей и 
поиску новых механизмов управления, позволяющих адекватно 
адаптироваться к происходящим изменениям.  

Современные системы дополнительного профессионального об-
разования, содержащие в себе своевременные знания, умения и 
навыки, сегодня пересматриваются в контексте компетентностного 
подхода. Компетентность является индикатором, позволяющим 
определить готовность слушателя к профессиональной деятельно-
сти, непрерывному личностному развитию, активному участию в 
жизни общества.  

Очевидно, что сформировать профессиональную компетент-
ность слушателя, опираясь на традиционные образовательные тех-
нологии, сегодня невозможно. Поэтому актуальной задачей является 
внедрение инновационных педагогических технологий в дополни-
тельное профессиональное образование. В качестве наиболее ши-
роко применяемых преподавателями и показавших высокую эффек-
тивность можно выделить: технологию личностно ориентирован-
ного обучения, технологию проблемного обучения, проектную тех-
нологию, технологию групповой учебной деятельности, интерактив-
ные технологии.  

Исходя из вышеизложенной актуальности, целью данной ста-
тьи является определение основных структурных элементов адап-
тивной маркетинговой стратегии с учетом компетентностного под-
хода к разработке инновационных программ обучения и структур-
ных, организационных изменений в системе ДПО на примере при-
влечения молодых кадров в сферу государственного и муниципаль-
ного управления в Луганской Народной Республике.  

Изложение основного материала статьи. Применение иннова-
ционных педагогических технологий значительно улучшает каче-
ство презентации учебного материала и эффективность его усвоения 
слушателями, обогащает содержание образовательного процесса, 
повышает мотивацию к изучению дисциплины, создает условия для 
более тесного сотрудничества между преподавателями и слушате-
лями. 

Стремительные изменения, происходящие в настоящее время в 
сфере экономики и социальной жизни общества, связанные с возник-
новением и распространением пандемии и последующих ограниче-
ний, вызвали острую необходимость в новых формах взаимодей-
ствия между людьми. Работа в режиме удаленного доступа с исполь-
зованием современных коммуникационных технологий становится 
одной из результативных форм взаимодействия. 

Значение дистанционных технологий в сфере подготовки кадров 
и вклад самой сферы образования в экономический рост получают 
все большее признание. Образовательные услуги связаны главным 
образом с информацией, основанной на знаниях. При всем разнооб-
разии знаний большинству образовательных услуг присущи некото-
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рые общие характеристики. Ключевой особенностью всех видов об-
разовательных услуг является то, что разграничение между образо-
вательными продуктами и процессами часто размыто, так как про-
цессы их производства и потребления происходят одновременно. 

Разработка дистанционных технологий в сфере дополнительных 
образовательных услуг должна и может быть менее формализован-
ной, чем в случае материального производства. Очевидно, что ди-
станционные технологии в образовании имеют тенденцию к расши-
рению, непрерывности, инновационной направленности, представ-
ляя собой серию поэтапных изменений в процессах обучения раз-
личных категорий потребителей образовательных услуг. Иногда это 
может затруднять выявление проблем и фактов осуществления зна-
чительного изменения в образовательных процессах, дистанцион-
ных или иных методах. 

В результате, для обеспечения качественного образовательного 
процесса необходимы новые программные продукты, соответствую-
щая техника, способная обрабатывать данные продукты, а также 
обеспечить процесс дистанционного обучения слушателей. То есть 
внедрение инноваций в образовательный процесс должно подкреп-
ляться соответствующим финансовым обеспечением. Расходы на 
развитие процесса обучения должны закладываться в стратегиче-
ской перспективе даже в условиях военно-политического конфликта 
в Луганской Народной Республике.  

Совершенствование системы и форм дистанционного образова-
ния должно обеспечивать единство и взаимосвязи трех составляю-
щих: формирования личности обучающихся, создания современных 
учебных программ и обновления организационно-технической 
структуры образовательной организации. 

Процесс формирования личности затрагивает социально-психо-
логическую составляющую обучения, направленную на приобрете-
ние слушателями глубоких моральных качеств, развитие творческих 
способностей, интеллектуального роста, способности самостоя-
тельно принимать решения и профессионально решать задачи. 

Процесс разработки образовательных программ затрагивает в 
основном профессорско-преподавательский состав учебного учре-
ждения. В этом плане важным является наличие высокого интеллек-
туального и творческого потенциала преподавателей, профессио-
нальной активности и новаторского мышления. 

Таким образом, для решения задачи в части привлечения моло-
дых кадров в сферу государственной и муниципальной службы пред-
лагается, исходя из опыта Республики Башкортостан, реализовать 
организационные изменения, ядром которых должен стать центр 
развития компетенций государственных и муниципальных служа-
щих на базе ДПО (рисунок 1).  

Следует отметить, что формирование кадрового резерва за счет 
постоянного привлечения активной молодежи из профильных обра-
зовательных организаций через систему наставничества и программ 
подготовки государственных служащих будет реализовываться 
непосредственно в рамках центра развития компетенций государ-
ственных и муниципальных служащих на базе Института дополни-
тельного профессионального образования и дистанционного обуче-
ния (ИДПОДО), структурное подразделение ФГБОУ ВО «Луганский 
государственный университет имени Владимира Даля». Финансиро-
вание данных программ должно обеспечиваться за счет республи-
канского бюджета, а наставнические программы за счет самих орга-
низаций. Без мотивации соответствующих представителей, практи-
ков государственной службы наставническая программа не сможет 
реализовываться. Именно данный инструмент позволяет эффек-
тивно проводить научно-образовательные мероприятия и допускать 
к тестированию на платформе АНО «РСВ», в разделе так называе-
мого паспорта компетенций [1]. Следующим этапом, специалисты 
центра развития компетенций выявляют лидеров общественного 
мнения и рекомендуют для работы в молодежном правительстве и 
допускаются к программе ГосСтарт [2].  

 

 
Рисунок 1 – Концептуальный подход к разработке адаптивной мар-
кетинговой стратегии привлечения молодых кадров в сферу госу-
дарственной и муниципальной службы через систему ДПО  

 
Изучив опыт Республики Башкортостан в части формирования 

кадрового резерва и обеспечение безопасности отбора на государ-
ственную и гражданскую службу [3] важно в рамках центра развития 
компетенций государственных и муниципальных служащих сфор-
мировать соответствующий отдел кадрового тестирования. Данная 
структура также позволит привлекать средства республиканского 
бюджета на отбор кадров за счет снижения нагрузки на кадровые от-
делы соответствующих органов государственной власти ЛНР. Кроме 
этого разработка тестов и их специфика в зависимости от самого ве-
домства будет разрабатываться профильными специалистами дан-
ного ведомства, однако дополнительный пул тестовых заданий на 
выявление психологических отклонений, стрессоустойчивости, 
наличие гибких навыков будут разрабатываться учеными ФГБОУ 
ВО «ЛГУ им. Даля», так как именно в данной образовательной орга-
низации сосредоточен научный потенциал, связанный с подготовкой 
кадров для органов государственной власти.  

Важно отметить, что схема, представленная на рисунке 2, будет 
работать в случае формирования республиканской единой цифровой 
базы данных потребности в кадрах. Так, например, республиканский 
портал «Кадры республики» в Башкортостане ежедневно публикует 
информацию о вакансиях в сфере государственной гражданской 
службы и муниципальной службы. Также отдельным блоком выде-
лен кадровый резерв на данном портале [4].  

Формирование резерва кадров для органов государственной вла-
сти и местного самоуправления в ЛНР формируется в рамках дей-
ствующего нормативно-правового поля: законодательство о корруп-
ции [5], закон о государственной гражданской службе в РФ [6] и 
Указа Президента РФ о федеральном кадровом резерве [7].  

В исследованиях современные ученые, в том числе и Ободец 
Р.В. отмечают необходимость учитывать требования заинтересо-
ваны сторон. Так для «…анализа заинтересованных сторон опреде-
лены направления разработки маркетинговой стратегии организации 
ВПО…» [8]. Маркетинговые исследования такой заинтересованной 
стороны как органы государственной власти в ЛНР позволили сфор-
мировать дополнительный пакет платных услуг, которые могут ока-
зываться соответствующим отделом. Так в условиях информацион-
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ной войны, которая ведется против Российской Федерации и в пе-
риод реализации специальной военной операции – на первое местно 
в работе с кадрами любого предприятия становится безопасность и 
снижение террористических угроз. Поэтому предлагаются дополни-
тельные платные услуги для организаций ЛНР и ДНР:  

 

 
Рисунок 2 – Модель организации работы отдела кадрового тести-
рования в рамках адаптивной маркетинговой стратегии развития 
ДПО на базе образовательной организации высшего образования  

 
услуги по организации и проведению фокус-групповых исследо-

ваний: Организация и проведение фокус-групповых опросов с при-
влечением модератора отдела кадрового тестирования, проведением 
рекрутинга, составлением гайда и подготовкой отчёта для чего необ-
ходимо оборудовать специализированный кабинет для проведения 
фокус-групп с кабиной наблюдателей оснащённой зеркалом-стек-
лом (вход отдельный), круглым столом, мультимедийным оборудо-
ванием, видеомонитором, радиосвязью с модератором, видеокаме-
рой на штативе. 

проверки на полиграфе (детекторе лжи), то есть услуги по пси-
хофизиологическим исследованиям, такое тестирование позволит 
получить возможность избежать кадровых ошибок, сохранить репу-
тацию, деньги и имущество, восстановить доверие между людьми. 

Отдел кадрового тестирования также сможет осуществлять про-
верки по следующим направлениям: 

кадровый скрининг – отбор кандидатов при приёме на работу (в 
т.ч. криминальное прошлое, патологические зависимости, правона-
рушения на предыдущем месте работы); 

плановая проверка персонала (в т.ч. нарушение служебной дис-
циплины, разглашение служебной информации, работа на конкурен-
тов); 

служебные расследования (в т.ч. хищения, коррупция, слив ин-
формации, коммерческий подкуп и иные правонарушения). 

Таким образом, создание центра развития компетенций государ-
ственных и муниципальных служащих на базе Института дополни-
тельного профессионального образования и дистанционного обуче-
ния позволит расширить спектр услуг, что, в свою очередь, позволит 
обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности образова-
тельной организации на рынке. 
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In the article the key elements of strategically oriented programs of additional professional 

education, taking into account the new transformational changes in the economy of the 
Luhansk People's Republic and the development of distance education are considers. It is 
determined that the improvement of the system and forms of distance education should 
ensure the unity and interrelation of three components: the formation of the personality 
of students, the creation of modern curricula and the renewal of the organizational and 
technical structure of an educational organization. A conceptual approach to the 
development of an adaptive marketing strategy for attracting young personnel to the field 
of state and municipal service through the APE system is proposed and justified, where 
the role of the competence development center for state and municipal employees is 
determined by the example of the Institute of Additional Professional Education and 
Distance Learning. 
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Оценка качества предоставления парковочных услуг  
в городе Москве 
 
 
Харламова Полина Игоревна 
аспирант кафедры «Базовая кафедра управления инновационной и промыш-
ленной политикой» Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, posea1996@mail.ru 
 
В данной статье проводится анализ эффективности деятельности платного 
парковочного пространства в городе Москве. Приводится информация о при-
чинах возникновения идеи о создании платных парковок. Описываются ре-
зультаты пилотного проекта: ожидания и реально случившийся профит для 
дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Далее рассмотрены 
перспективы и этапы развития организации парковочной зоны в городе 
Москве, приведены основные категории существующих парковок. Также в 
статье рассмотрены качественные и количественные показатели оценки ка-
чества предоставления парковочных услуг, а также представлена информа-
ция об удовлетворенности потребителей, а именно автомобилистов, пешехо-
дов и гостей столицы. Подведены итоги работы платного парковочного про-
странства с момента его организации и оценены качественные и экономиче-
ские показатели деятельности учреждения ответственного за администриро-
вание зоны платного парковочного пространства. 
Ключевые слова: платное парковочное пространства, оценка качества, удо-
влетворенность потребителя, организация дорожного движения, снижение 
загруженности на улицах города. 
 

Необходимость создания платного парковочного пространства в го-
роде Москве возникла в 2010 году, когда ежегодный прирост авто-
мобилей на улицах города составил более 27%. Подобная ситуация 
в скором времени могла привести к ежедневным заторам на дорогах 
на уровне 5-6 баллов, а в часы пик до 9-10 баллов стабильно. Так с 
приходом нового руководства в Мэрию города Москвы остро встал 
вопрос развития дорожной инфраструктуры города и увеличение 
комфорта передвижения по городу Москве как для автомобилистов, 
гостей столицы, так и для пешеходов. Одним из путей достижения 
поставленной задачи стало решение об организации платных парко-
вок на улично-дорожной сети, плоскостных парковок и системы эва-
куации транспортных средств. Помимо работы над экономическими 
задачами, проект был призван решить ряд социальных вопросов, та-
ких как доступность передвижения экстренных служб, в том числе в 
придомовых территориях, организация детского досуга, создание 
инновационных детских площадок в близи жилых комплексов, озе-
ленение дворов и улучшение комфорта передвижения пешеходов по 
тротуарам города. 

Так в 2012 году было опубликовано Постановление Правитель-
ства Москвы о проведении пилотного проекта об организации плат-
ных городских парковок в городе Москве, а также о создании Госу-
дарственного казенного учреждения города Москвы «Администра-
тор Московского парковочного пространства». 

Первоначально пилотный проект подразумевал под собой орга-
низацию бесплатных машиномест в близи социальных объектов 
(школы, больницы, храмы) для ускорения движения экстренных 
служб. Также была систематизирована парковка такси для снижения 
хаотичного паркования и увеличения скорости продвижения по го-
роду. В дополнение на улицах города появилось 16 500 платных пар-
ковочных мест с тарифом от 50 до 80 рублей в час. Территория рас-
пространения пилотного проекта ограничивалась зоной садового 
кольца. Тогда же появился отряд из первых 10 контролеров, которые 
были призваны администрировать зону платной парковки. 

За более чем 10 лет парковочное пространства города Москвы 
стало одним из самых удачных реализованных транспортных проек-
тов. По данным на 2023 год структура парковочного пространства 
включает в себя более 10 различных категорий: 

 платные парковочные места; 
 льготная парковка для резидентов; 
 бесплатная парковка для многодетных семей; 
 бесплатная парковка для автомобилей каршеринга; 
 бесплатная парковка для электромобилей; 
 бесплатная парковка для мотоциклов; 
 бесплатная парковка у социальных объектов; 
 отдельные места только для владельцев парковочных разре-

шений; 
 отдельные места для разгрузки и погрузки; 
 отдельные места для парковки автобусов; 
 не менее 10% мест на каждом парковочном кластере выде-

ляется для маломобильных граждан; 
 перехватывающие парковки; 
 парковка для такси; 
 коммерческие парковки. 
Способы оплаты парковки в городе Москвы являются самыми 

разнообразными и инновационными в мире, а приложение «Пар-
ковки России» самым популярным мобильным приложением для 
оплаты парковки в стране и насчитывает более 250 000 операций 
ежедневно. 
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Однако, любая организованная Правительством, на первый 
взгляд, благая инициатива несет, как правило, ряд позитивных и 
негативных отзывов от пользователей. Для оперативного разреше-
ния существующих структурных проблем и реформирования си-
стемы государственного и муниципального управления осуществля-
ется ежегодный мониторинг качества предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. Оценка качества предоставления пар-
ковочных услуг можно разделить на качественные и количественные 
показатели. 

В разрезе количественных показателей в рамках определения ка-
чества предоставления парковочных услуг проводится оценка: 

 оборачиваемости паковочных мест;  
 количества хаотичного паркования; 
 скорости движения транспортных средств в отдельных ад-

министративных округах в Москвы в зависимости от количества 
парковочных мест, расположенных в отдельных округах города; 

 количества платных и других парковочных мест; 
 количества специализированных стоянок и перехватываю-

щих парковок; 
 регулирования тарифов в зоне платной парковки;  
 доли пользования приложением «Парковки России»; 
 скорости прибытия экстренных служб; 
 поиска скорости поиска свободных парковочных мест. 
Качественная оценка проводится путем расчета общего инте-

грального показателя качества или доступности (средняя арифмети-
ческая величина средневзвешенной совокупности балльных оценок). 
Уровень удовлетворенности качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг принимается равным доле респон-
дентов, давших удовлетворительную (3 балла и выше) оценку пока-
зателям, по которым оценивалось качество: 

 комфортность оказания услуги; 
 качество оказания.  
В свою очередь, уровень доступности государственных и муни-

ципальных услуг принимается равным доле респондентов, давших 
удовлетворительную (3 балла и выше) оценку показателям, по кото-
рым оценивался уровень доступности: 

 доступность информации о порядке предоставления услуги; 
 полнота и понятность предоставленной информации об 

услуги; 
 удобство в получении услуги. 
На 2023 год количество платных парковочных мест насчитывало 

более 95 000, расположенных на улично-дорожной сети на террито-
рии всей Москвы в пределах МКАДа, а по некоторым направлениям 
и за его пределами (например, район Новокосино), из них более 11 
000 мест для маломобильных граждан. Организовано 165 плоскост-
ных парковок со шлагбаумом из них 103 перехватывающих пар-
ковки для снижения загруженности дорог в центральной части 
Москвы, а также в близи деловых и индустриальных центов. Общее 
количество парковочных мест на данный момент на территории всей 
Москвы с учетом всех категорий парковки насчитывает боле 110 000 
машиномест при ежедневной загруженности улично-дорожной сети 
более 3 000 000 уникальных транспортных средств. Качество предо-
ставления парковочных услуг за время существования Московского 
паркинга для граждан и автомобилистов оценивалось следующими 
показателями: 

полностью исчезла хаотичная парковка в 2-3 ряда, которая в 
большей степени являлась причиной затрудненного движения по го-
роду Москве; 

 в 4,5 раза увеличилась оборачиваемость парковочных мест; 
 в 3 раза сократилось время прибытия экстренных служб; 
 до 56 километров в час увеличилась средняя скорость дви-

жения по улицам; 
 на 65% сократилось время поиска свободного парковочного 

места у автомобилистов. 

Пользователи приложения «Парковки России» отмечают его до-
ступность и удобство в использовании. В ходе опросов респондентов 
выяснилось, что большинство автомобилистов с удовольствием 
пользуются такими функциями как: 

 поминутная оплата парковки; 
 поиск и оплата штрафов и эвакуации; 
 картой уличных и внеуличных парковок; 
 мультипаркинг – оплата нескольких автомобилей с одного 

аккаунта и парковочного счета одновременно; 
 предупреждение водителя при удалении от места парковки. 
Также следует отметить, что 100% средств от оплаты парковки 

идет на благоустройство города. На деньги от платных парковок про-
водится комплексное благоустройство придомовых территорий: 
обустраивают детские и спортивные площадки, клумбы, пешеход-
ные дорожки, газоны, парковочные места. С планами и результатами 
можно ознакомиться на сайтах управ районов. Более 11 000 дворов 
благоустроено на средства от платных парковок в 2023 году. 

При всех положительных аспектах существования платных пар-
ковок и системы эвакуации для города платные парковки тем не ме-
нее являются средством контроля и всегда сталкиваются с негатив-
ной критикой. 

 
Выводы. 
В первые идея о создании платных парковочных услуг в городе 

Москве появились в 2010 году, пилотный проект был реализован в 
2012 году. Тогда основной задачей проект стояло увеличить ско-
рость движения в центральной части Москвы. С годами проект нара-
щивал обороты и имел положительный эффект для города и органи-
зации дорожно-транспортной инфраструктуры. Сейчас сложно 
представить Москву без системно-организованной парковочной 
зоны. За период с 2012 года по 2022 год общая сумма средств от 
оплаты парковки, включая парковку со шлагбаумом составила 55 
404 887 275 рублей. 100% этих средств были направлены в управы 
районов города, а далее управы на основе пожеланий местных жите-
лей проводят благоустройство придомовых территорий. 

Как и любой муниципальный проект платные парковки в городе 
Москве вызывают ряд негативных отзывов. Однако, следует отме-
тить, что анализ потребителей, а именно растущих молодых автомо-
билистов города Москвы, чей транспортный путь не имел своего су-
ществования без платных парковок, показал, что все больше и 
больше москвичей соглашаются с тем, что существование платных 
парковок – это необходимая мера в организации дорожной инфра-
структуры города для комфортного передвижения пешеходов и ав-
томобилистов. 
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Assessment of the quality of parking services in Moscow 
Kharlamova P.I. 
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JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
This article analyzes the effectiveness of paid parking space in the city of Moscow. Information 

is provided on the reasons for the idea of creating paid parking. The results of the pilot 
project are described: expectations and actual benefits for the road and transport 
infrastructure of the city of Moscow. Next, the prospects and stages of development of 
the organization of a parking zone in the city of Moscow are considered, and the main 
categories of existing parking lots are given. The article also discusses qualitative and 
quantitative indicators for assessing the quality of parking services, and provides 
information on the satisfaction of consumers, namely motorists, pedestrians and guests 
of the capital. The results of the work of the paid parking space since its organization 
were summed up and the qualitative and economic indicators of the activities of the 
institution responsible for the administration of the paid parking space zone were 
assessed. 

Keywords: paid parking space, quality assessment, consumer satisfaction, traffic management, 
reducing congestion on city streets. 
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К проблеме повышения эффективности деятельности  
топ-менеджмента в реализации стратегии цифровой 
трансформации организации 
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На долю обрабатывающей промышленности приходится 14% ВВП России. В 
современных условиях санкционного противостояния ключевой задачей ста-
новится не только увеличение доли обрабатывающей промышленности в 
ВВП страны, но и увеличение ее экспортного потенциала. Ключевой пробле-
мой, перед решением которой стоит как российская экономика в целом, так 
и обрабатывающая промышленность является вопрос увеличения производи-
тельности труда. В условиях острого дефицита кадров, с которым также стал-
кивается отечественная экономика, одним из важнейших инструментов ре-
шения данной задачи становится ускорение процесса цифровизации, выража-
ющегося во внедрении решений в рамках "Индустрия 4.0". Практическая ре-
ализация задач ускорения и углубления процессов цифровой трансформации 
определяется в качестве стратегической целью деятельности руководителей, 
как на уровне государства, так и на уровне бизнеса. При этом в российской 
управленческой науке наблюдается нехватка эмпирических исследований, в 
которых изучалось бы, как российские компании осуществляют процессы 
цифровой трансформации. Именно эта проблема и определила выбор темы 
настоящего исследования.  
Ключевые слова: проблема, цифровая трансформация, эффективность, дея-
тельность, топ-менеджмент 
 

В современных условиях очевидно, реализация задач цифровой 
трансформации, как на уровне государства, так и на уровне бизнеса, 
по своей сути, связана не только и не столько с созданием и внедре-
нием эффективной технологии, сколько с эффективной выработкой 
и реализацией стратегии осуществления этих задач. Эффективность 
цифровой трансформации подразумевает внесение значительных из-
менений в организационных структурах и корпоративной культуре 
организации. Эти изменения выражаются с одной стороны в разра-
ботке и внедрении таких инструментов как управление большими 
данными, новые способы разработки, принятия, контроля реализа-
ции управленческих решений, а с другой – формировании навыков и 
стимулирования практического применения менеджментов всех 
уровней психологических и социальных методик междисциплинар-
ного сотрудничества, гибкости и импровизации. 

Важно отметить, что как в отечественной, так и в зарубежной 
управленческой науке подтверждается тезис, что владелец организа-
ции и ее топ-менеджеры должны играть решающую роль в принятии 
стратегических решений в практике осуществления задач цифровой 
трансформации [1, 2, 4, 6, 7, 9]. 

Также отечественные и зарубежные исследователи сходятся во 
мнении, что топ-менеджеры должны оказывать определяющее влия-
ние как на процесс выработки стратегии, так и на результаты дея-
тельности фирм [1, 3, 5, 8, 12, 13]. При этом отечественные и зару-
бежные исследователи утверждают, что в условиях цифровой транс-
формации основной задачей топ-менеджмента организации является 
поиск способов внедрения инновационной бизнес-модели, которая 
оптимизирует потребности и опыт клиентов и обеспечит рост эффек-
тивности деятельности [14]. 

При этом очевидно, что в современных условиях можно выде-
лить несколько причин важности теоретического и практического 
определения роли и места топ-менеджмента в решении задач цифро-
вой трансформации.  

Во-первых, цифровая трансформация предполагает изменение 
логики формирования и реализации корпоративной стратегии, суть 
которого состоит в придании нового качества процессу создания до-
бавленной ценности посредством разработки и внедрения цифровых 
ресурсов. В этой связи очевидно, что в процессе решения этой задачи 
как российские, так и зарубежные организации сталкиваются с необ-
ходимостью корректировки ключевых компетенций, как организа-
ции в целом, так и ее менеджеров всех уровней. Реализация таких 
корректировок может стать источником значительных стратегиче-
ских и организационных проблем. Это обусловливает необходи-
мость придания задачам реализации программ цифровой трансфор-
мации первостепенной важности в перечне задач и целей владельцев 
и менеджеров организации.  

Во-вторых, цифровая трансформация становится источником 
дополнительных рисков и угроз, связанных с формированием 
спроса, а также новых форм конкуренции.  

В-третьих, ускорение темпов цифровой трансформации приво-
дит к резкому и непредсказуемому изменению ранее существовав-
ших функциональных и отраслевых рамок, как в российской эконо-
мике, так и в мировой экономике. Это определяет необходимость 
расширения спектра ролей и функций топ-менеджмента при выстра-
ивании не только стратегических, но тактических и операционных 
задач организации. 

Следуя в русле обозначенных выше аспектов некоторые отече-
ственные и зарубежные исследователи в своих работах формируют 
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и анализируют многомерную структуру цифровой трансформации, 
логика развития которой диктует необходимость формирования но-
вого качества организационных структур, предполагающих непре-
рывную адаптацию компаний к перманентно изменяющимся усло-
виям [9]. В свою очередь зарубежные исследователи С. Шнайдер и 
О. Кокшагина, в своей работе акцентируют внимание на обзоре 
навыков, необходимых менеджерам и владельцам для осуществле-
ния цифровой трансформации организации [15]. 

Целью данной статьи является изучение аспектов, влияющих на 
повышение деятельности топ-менеджмента в реализации стратегии 
цифровой трансформации организации. Настоящее исследование 
вносит вклад в расширение современной теории стратегического ме-
неджмента, а также теории высших эшелонов Дональда К. Хэмбрика 
и Филлиса А. Мейсона [7], фокусируя внимание на роли готовности 
топ-менеджмента к цифровой трансформации в достижении конку-
рентных преимуществ фирмы посредством использования динамич-
ных возможностей и открытой инновационной структуры, являю-
щихся следствием цифровизации. С практической точки зрения, 
описанные в настоящей статье механизмы могут быть востребованы 
владельцами и руководителями российских организаций, формиру-
ющих планы цифровой трансформации, в качестве основы стратегии 
повышения конкурентоспособности организации. 

В отечественной и зарубежной управленческой науке основой 
для исследования проблем формирования стратегии организации и 
действий владельцев и топ-менеджеров по формированию конку-
рентных преимуществ стала ресурсно-ориентированная теория [3, 
6]. При этом в условиях ускорения темпов цифровизации становится 
очевидно, что ключевым механизмом достижения эффективности 
стратегического управления, а также выявления и использования 
конкурентных преимуществ становится наличие или отсутствие спо-
собности владельца и топ-менеджмента реконфигурировать и реком-
бинировать организационные ресурсы.  

Среди зарубежных исследователей, во много разделяющих вы-
двигаемые авторами настоящей статьи утверждения, можно выде-
лить С. Хелфата и Д. Тиса, которые в своих работах освещают идею 
изменения возможностей фирмы с течением времени, включая дина-
мические возможности и технологические изменения, объединяя их 
под термином «динамические ресурсно-ориентированные ценно-
сти» [10, 11, 16].  

Исходя из вышеизложенного авторы настоящего исследования 
посчитали необходимым в качестве основы своих изысканий ис-
пользовать концепции открытых инноваций. Следует подчеркнуть, 
что концепции открытых инноваций весьма подробно исследуются 
в отечественной и зарубежной управленческой науке. Так зарубеж-
ный исследователь М. Тиннхаммар определяет открытые инновации 
как обмен знаниями в рамках всей организации, являющийся важной 
частью бизнес-модели в процессе ее разработки или модернизации 
[17]. В условиях цифровизации очевидно, что для повышения эффек-
тивности деятельности, как топ-менеджеров, так и рядовых сотруд-
ников организации, а также для обеспечения решения задач создания 
устойчивого конкурентного преимущества жизненно важно разви-
вать инновационный потенциал фирмы в динамичной конкурентной 
среде. На современном этапе инновационный потенциал можно 
определить, как способность преобразовывать знания и идеи в новые 
продукты, процессы и системы для достижения эффективной ра-
боты. 

Важно подчеркнуть, что ускорение темпов цифровизации побу-
дило многие российские компании использовать открывающиеся 
возможности за счет следующих инструментов:  

1) разделения (т.е. регулирования специфики активов в отноше-
ниях власти); 

2) устранения посредничества (т.е. уменьшения влияния суще-
ствующих посредников);  

3) генерирования (т.е. получения спонтанных инновационных 
результатов) существующих цепочек создания стоимости, которые 
создают радикально инновационные бизнес-модели. 

Концепция высших эшелонов, предложенная американскими 
исследователями Хэмбриком и Мейсоном (1984), гласит, что страте-
гические решения в фирмах являются следствием ценностей и пред-
почтений руководителей и что эти ценности и предпочтения можно 
предсказать на основе ИТ-стратегий организации и включения ин-
формационных технологий в бизнес-стратегию. Отечественные и за-
рубежные исследователи сходятся во мнении, что цифровизация 
представляет собой феномен преобразования аналоговой информа-
ции в цифровой язык, что, в свою очередь, улучшит деловые отно-
шения между клиентами и фирмами, что приведет к дополнитель-
ным затратам для всей экономики и сообщества [7]. В контексте 
настоящего исследования цифровая ориентация топ-менеджмента и 
его эффективность в реализации данных задач измеряется:  

1) идентификацией цифровых технологий, применяемых в орга-
низации;  

2) уровнем внедрения ИТ в организационную структуру и си-
стему управления организации;  

3) степенью адаптации менеджеров и сотрудников организации 
к применению в бизнес-модели ИТ;  

4) уровнем развития ИТ в организации;  
5) уровнем инновационных цифровых технологий управления. 
Очевидно, что в условиях ускорения темпов цифровизации рос-

сийским компаниям необходимо учитывать трансформирующее 
влияние цифровых технологий при работе с инновационными циф-
ровыми технологиями как частью процесса организационных изме-
нений, называемого цифровой трансформацией. В свою очередь воз-
можность генерации и внедрения цифровых инноваций требует 
наличия специальных возможностей, которые целенаправленно фо-
кусируются на задачах и действиях, связанных с разработкой цифро-
вых инноваций и управлением ими. Это приводит к формированию 
цифровых инновационных возможностей. В рамках настоящего ис-
следования цифровые инновационные возможности топ-менедж-
мента организации определяются:  

1) эволюцией отношения к цифровизации;  
2) наличием цифровой инфраструктуры;  
3) цифровой стратегией; 
4) партнерством с ИТ-бизнесом. 
В рамках настоящего исследования авторы определили, что 

ключевыми аспектами, влияющими на цифровую ориентацию топ-
менеджмента и его эффективность в реализации данных задач, явля-
ются:  

1) определение формального контекста цифровизации;  
2) руководство изменениями;  
3) понимание процесса цифровизации. 
Данные факторы являются ключевыми в определении стратеги-

ческой роли цифровой ориентации топ-менеджмента как основного 
движущего фактора, в то время как стратегия цифровизации и воз-
можности цифровых инноваций являются основными опосредую-
щими факторами для достижения оптимальных результатов деятель-
ности фирмы, независимо от того, поддерживается это инновацион-
ными возможностями бизнес-модели или нет. 

В современных условиях очевидно, что цифровая ориентация 
топ-менеджмента и готовность к реализации связанных с этим задач 
играет определяющую роль в обеспечении более высокого уровня и 
скорости цифровой трансформации российских организаций. Это 
значительно повышает эффективность работы организации за счет 
внедрения эффективных методов цифровизации, цифровых иннова-
ций и инновационных бизнес-моделей. 
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Manufacturing accounts for 14% of Russia's GDP. In modern conditions of the sanctions 

confrontation, the key task is not only to increase the share of the manufacturing industry 
in the country's GDP, but also to increase its export potential. The key problem facing 
both the Russian economy as a whole and the manufacturing industry is the issue of 
increasing labor productivity. In the context of an acute shortage of personnel, which is 
also faced by the domestic economy, one of the most important tools for solving this 
problem is the acceleration of the digitalization process, expressed in the implementation 
of solutions within the framework of Industry 4.0. The practical implementation of the 
tasks of accelerating and deepening the processes of digital transformation is defined as 
a strategic goal of the activities of managers, both at the state level and at the business 
level. At the same time, there is a lack of empirical research in Russian management 
science that would study how Russian companies carry out digital transformation 
processes. It was this problem that determined the choice of the topic of this study. 
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Адаптация предпринимательских способностей  
к различным бизнес-моделям 
 
Череватенко Денис Евгеньевич  
независимый исследователь, denischerevatenko@gmail.com 
 
В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на формирование совре-
менных организаций и их бизнес-моделей, в том числе неопределенность. 
Рассмотрена роль пандемии COVID-19 на бизнес в целом, на изменение и 
адаптацию бизнес-моделей некоторых предприятий под сформировавшиеся 
условия. Уделено внимание важности адаптации предпринимательских спо-
собностей для обеспечения жизнеспособности организации, для этого пере-
числены основные компетенции для осуществления предпринимательской 
деятельности в современных условиях. Были приведены различные подходы 
к определению процессов адаптации бизнес-моделей. Рассмотрен опыт рос-
сийских и зарубежных учёных, изучающих этот вопрос. Проанализированы 
существующие стратегии выбора бизнес-модели в зависимости от условий. 
Цель работы: определить, оказывает ли влияние своевременное обновление 
бизнес-модели на успешность деятельности организации. 
Ключевые слова: адаптация, бизнес-модель, предпринимательские способ-
ности, стратегия, развитие, инновации. 
 
 

Введение.  
В данный момент происходят крайне важные изменения во 

внешней среде, которые навсегда изменят существующий подход к 
формированию эффективных бизнес-моделей. Это, в первую оче-
редь, касается условий, в которых на сегодняшний день развивается 
бизнес в России, ведь на него оказывает влияние множество факто-
ров, среди которых можно выделить геополитические изменения, 
экономические кризисы, демографические изменения, которые в со-
вокупности образуют условия неопределённости. Бизнес-модель ор-
ганизации должна быть жизнеспособной и исправно функциониро-
вать в описанных условиях, поэтому необходимо крайне ответ-
ственно подходить к выбору модели. 

На происходящие процессы серьёзно повлияла пандемия 
COVID-19, во время которой перед бизнесом стояло несколько стра-
тегических задач, от выполнения которых зависело будущее многих 
компаний. Во-первых, основной задачей было адаптировать бизнес-
модель своей организации, чтобы не позволить ей обанкротиться. 
Во-вторых, многие организации в этот тяжелый период хотели про-
демонстрировать КСО (корпоративно-социальную ответственность) 
компании через помощь медицинским учреждениям, поддержку со-
циальных государственных программ и создание продуктов и услуг, 
адаптированных под изменившиеся условия [3]. За два с половиной 
года во многих компаниях произошли необратимые изменения. 
Например, некоторые производства текстильной промышленности, 
занимающиеся до этого пошивом одежды, в этот период времени пе-
реориентировались на создание специализированной одежды, пред-
назначенной для медицинских работников, подвергающих себя осо-
бому риску. Другой пример, некоторые компании, использующие 
спирт в качестве сырья для производства своей продукции начали 
заниматься производством антисептиков [3]. В это время у многих 
людей произошла переоценка ценностей, если раньше часто можно 
было услышать, что «человек человеку волк», то во время пандемии 
взаимовыручка и коллективная поддержка вышла на первый план. 
Под влиянием такого глобального события произошла адаптация 
предпринимательских способностей к новым условиям. Эти новые 
условия продиктовали сложившиеся компетенции для осуществле-
ния предпринимательской деятельности. 

 
Рисунок 1. Ключевые характеристики предпринимательской дея-
тельности 

 
Методы.  
Были проанализированы как российские, так и зарубежные пуб-

ликации специалистов на данную тему, в которых даётся определе-



 

 181

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

ние такого понятия как «адаптации к бизнес-модели», а также опре-
деляются основные подходы, применяемые по отношению к биз-
несу. Используется метод структуризации для классификации основ-
ных стратегий, а также приводятся примеры описанных стратегий. 

 
Результаты.  
Одним из важнейших аспектов является стратегическое позици-

онирование компании относительно изменений в рыночной дина-
мике. В этом контексте выделяются различные стратегии, такие как 
стратегии прорыва, эволюционного развития или выживания [2]. 

 

 
Рисунок 2. Модель реализации бизнес-стратегии [6] 

 
Другим направлением является позиционирование компании от-

носительно хозяйственных связей, которое может быть реализовано 
через стратегии интеграции, кооперации или обособления. Третьим 
важным аспектом является позиционирование компании относи-
тельно управления структурой отраслевого рынка. Здесь выделя-
ются стратегии диверсификации, фрагментации и отраслевой лока-
ции. По мнению профессора Б.Т. Кузнецова, адаптационная страте-
гия включает в себя как меры, так и механизмы адаптации [2]. Рос-
сийские предприниматели часто прибегают к стратегии выживания, 
которая заключается в сохранении целостности предприятия, его хо-
зяйственных связей и финансовой независимости. Существует раз-
личие между пассивной и активной стратегиями выживания, где пас-
сивная стратегия подразумевает простое реагирование, а активная 
включает в себя изменение принципов работы предприятия.  

Исследователи также выделяют различные хозяйственные стра-
тегии адаптации коммерческих организаций, которые зависят от ре-
акции на изменения внешней среды. Выделяют выжидательно-пас-
сивную, компенсационную и инновационно-ориентированную стра-
тегии. Более эффективной считается инновационно-ориентирован-
ная стратегия, которая включает в себя активный поиск и использо-
вание инновационных методов взаимодействия с рыночной средой. 
Развитие малого бизнеса зависит как от его внутренних ресурсов, так 
и от общей социально-экономической среды [4]. 

Малый бизнес, находясь под влиянием окружающей среды, 
адаптируется и реализует различные стратегии по адаптации соб-
ственной бизнес-модели под меняющиеся условия. Предпринима-
тели, сталкиваясь с социально-экономическими изменениями, выби-
рают пути развития своих компаний для повышения их жизнеспо-
собности. Адаптация рассматривается как процесс приспособления 
к изменениям внешней или внутренней среды, осуществляемый раз-
работкой и использованием различных стратегий. Субъекты, вклю-
чая представителей малого бизнеса, могут различаться по своей спо-
собности к адаптации в зависимости от скорости и адекватности их 
реакции на изменения. Поддержание жизнеспособности при столк-
новении с негативными факторами внешней среды требует разра-
ботки оптимальных стратегий адаптации. Адаптация может вклю-
чать изменения различного характера, на которые субъект должен 
реагировать соответствующим образом, проявляя свою адаптив-
ность. 

Специалисты в представленной области подчеркивают важность 
выбора эффективных стратегий адаптации для субъектов. Не суще-
ствует универсальной стратегии, которая бы подходила для всех си-
туаций адаптации. Оптимальная стратегия предполагает выбор 
наиболее эффективных способов адаптации в каждой конкретной си-
туации. Высокий уровень адаптивности достигается через активное 
взаимодействие с окружающей средой и использование предостав-
ляемых ресурсов. 

 

 
Рисунок 3. Выбор стратегии в зависимости от изменяющихся 
условий 

 
Исследователи выделяют различные типы адаптивных механиз-

мов, которые характеризуются отличиями друг от друга [2]. Эти ме-
ханизмы включают в себя адаптацию как развитие, защиту, уход или 
же уклонение и реверсию. Выбор конкретной стратегии адаптации 
определяет поведение организации в условиях изменений. Разнооб-
разные стратегии адаптации связаны с приспособлением к измене-
ниям или их отсутствием. Важно выбирать подходящий вариант в 
каждой ситуации, не ограничиваясь временным решением либо ни-
чего не предпринимая, ведь в данном случае от решения предприни-
мателя зависит будущее организации. 

 
Обсуждение.  
Анализируя представленные источники было изучено исследо-

вание, в котором изучался вопрос использования инновационных 
технологий, в данном случае на примере такой отрасли, как сельское 
хозяйство [5]. Результаты, полученные исследователями позволяют 
сделать вывод о необходимости своевременного обновления бизнес-
модели предприятия, позволяющего значительно улучшить финан-
совые показатели предприятия благодаря улучшению, адаптации [1]. 

В ходе разработки плана адаптации к изменению бизнес-модели 
необходимо активно использовать такой метод, как ситуативный 
анализ, включающий в себя воздействие внутренних и внешних фак-
торов на бизнес. Глубокое изучение данных факторов имеет целью 
выработку оптимальной стратегии адаптации. Возьмем, к примеру, 
небольшое предприятие, где внутренние факторы, такие как страте-
гия развития, заказы, управление, ресурсы и качество работ, имеют 
решающее значение. В то же время внешние факторы, с их сложно-
стью и динамичностью, создают серьезные вызовы для предприни-
мателей. Деятельность других компаний, государственных структур 
и их политика также оказывают непосредственное влияние на малое 
предприятие. Для успешной адаптации ключевым является способ-
ность предвидеть и контролировать влияние внешних и внутренних 
факторов для принятия лучших управленческих решений и выбора 
наиболее эффективной стратегии адаптации. 

Таким образом, на успешное функционирование малого бизнеса 
оказывает влияние деятельность различных экономических субъек-
тов, включая крупные компании, государственные органы и учре-
ждения. Важной частью эффективной адаптации является способ-
ность предпринимателя прогнозировать воздействие внешних и 
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внутренних факторов на его бизнес и принимать соответствующие 
управленческие решения. Адаптационная стратегия определяет по-
ведение компании в условиях изменений, помогая ей выживать в 
сложных экономических и социальных условиях. 

Данный факт можно объяснить тем, что именно малым предпри-
ятиям в большей степени проблематично реализовывать, осуществ-
лять крупные проекты с большими бюджетами. Поэтому окружаю-
щая среда значительно влияет на деятельность такого бизнеса. 

Малые компании более уязвимы перед воздействием внешней 
среды, чем крупные корпорации. Они сталкиваются с проблемами, 
такими как сложности с реализацией крупных проектов, зависи-
мость от экономической конъюнктуры и риском банкротства. Управ-
ление малым бизнесом проще, чем управление крупными компани-
ями, и поддается легче изменениям. 

Адаптация предприятий в условиях переменчивости внешней 
среды является ключевым фактором успеха. Владельцы и руководи-
тели малых компаний сталкиваются с необходимостью разработки 
оптимальной стратегии адаптации, способной эффективно реагиро-
вать на изменения внешних условий. Адаптационный механизм поз-
воляет достигать конкурентных преимуществ, обеспечивая быструю 
реакцию на негативные изменения. Учитывая уязвимость малых 
предпринимателей на рынке, важно стремиться к высокой адаптив-
ности для достижения успеха. 

 
Заключение.  
В данной статье проанализировано влияние экономических, по-

литических факторов на изменение предпринимательской деятель-
ности. Определена роль неопределённости на выбор бизнес-модели 
организации. Описано, каким образом пандемия COVID-19 изме-
нила многие предприятия. Адаптация произошла из-за резко изме-
нившихся условий, которые вынудили организации изменять стра-
тегию или прекращать деятельность. Главным выводом из проана-
лизированных данных является определение ключевой роли возмож-
ности адаптировать бизнес-модель организации, при помощи ис-
пользования инновационных технологий и других методов. 
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В данной статье проводится системный анализ и оценка влияния цифровой 
трансформации на стратегическое принятие решений в менеджменте органи-
заций. Для достижения данной цели, исследователи использовали методы 
анализа научной литературы, а также провели интервью и опросы с управ-
ленческими кадрами и сотрудниками организаций, уже находящихся на этапе 
цифровой трансформации. Результаты исследования показали, что цифровая 
трансформация оказывает значительное влияние на весь процесс управления 
человеческими ресурсами в организации. Она способствует оптимизации 
процессов, автоматизации рутинных задач, быстрому доступу к информации, 
а также повышает гибкость и мобильность персонала. Однако, некоторые 
негативные эффекты также были обнаружены. Отсутствие надлежащего обу-
чения персонала и недостаточная коммуникация между управлением и со-
трудниками могут стать препятствием для успешной цифровой трансформа-
ции. Также, возникновение новых этических и юридических вопросов, свя-
занных с использованием цифровых инструментов в управлении человече-
скими ресурсами, требуют уделения особого внимания. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, управление человеческими ре-
сурсами, стратегическое принятие решений, менеджмент, организации. 
 
 

Введение 
Современный бизнес существует в условиях быстрого развития 

технологий, что вызывает необходимость внедрения цифровых ин-
новаций во все сферы деятельности организаций. Одной из важных 
областей, где цифровая трансформация имеет особую актуальность, 
является управление человеческими ресурсами (УЧР) [2].  

В настоящее время команды людей сталкиваются с рядом про-
блем и противоречий при решении стратегических задач в менедж-
менте организаций. Непрерывное изменение условий внешней 
среды и необходимость быстрой адаптации требуют принятия эф-
фективных решений, ориентированных на долгосрочную перспек-
тиву. Однако, традиционные методы управления человеческими ре-
сурсами устаревают и не могут обеспечить необходимую гибкость и 
оперативность в принятии стратегических решений.  

Объектом исследования данной статьи является процесс управ-
ления человеческими ресурсами в организациях, а предметом иссле-
дования - эффекты цифровой трансформации на стратегическое при-
нятие решений в менеджменте.  

Целью данного исследования является выявление влияния циф-
ровой трансформации процессов управления человеческими ресур-
сами на принятие стратегических решений в менеджменте организа-
ций. Для достижения данной цели были сформулированы следую-
щие задачи:  

1. Изучить теоретический аспект цифровой трансформации про-
цессов управления человеческими ресурсами. 

2. Выявить основные проблемы и противоречия, с которыми 
сталкиваются руководители организаций при стратегическом приня-
тии решений. 

3. Проанализировать эффекты цифровой трансформации на про-
цессы управления человеческими ресурсами. 

4. Оценить влияние этих эффектов на стратегическое принятие 
решений в менеджменте организаций. 

 
Методы  
Использованы системно-структурный подход, комплексный 

подход; моделирование социально-экономических процессов. 
Таким образом, данная статья имеет научно-практическую зна-

чимость и позволит раскрыть проблематику влияния цифровой 
трансформации на стратегическое принятие решений в менеджменте 
организаций. 

 
Результаты исследования 
Исследование эффектов цифровой трансформации процессов 

управления человеческими ресурсами на стратегическое принятие 
решений в менеджменте организаций представляет собой важную и 
актуальную тему в современном бизнес-мире. Развитие информаци-
онных технологий и проникновение цифровых инструментов во все 
сферы деятельности организаций вносят революционные изменения 
в управление человеческими ресурсами. Однако эти изменения 
накладывают определенный отпечаток на процессы стратегического 
принятия решений, о которых необходимо учитывать при переходе 
к цифровому управлению [6]. 

В первую очередь, цифровая трансформация меняет способы 
сбора и анализа информации о человеческих ресурсах. Ранее для 
сбора данных о сотрудниках и их производительности использова-
лись отчеты, анкеты и личные беседы. Однако с появлением цифро-
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вых инструментов в HR-системах данные о сотрудниках стали соби-
раться автоматически и в режиме реального времени. Большие объ-
емы данных помогают выявить скрытые закономерности и тенден-
ции, что облегчает процесс принятия стратегических решений по 
управлению персоналом. 

Во-вторых, цифровизация процессов управления человеческими 
ресурсами позволяет руководителям быстрее и точнее получать ин-
формацию о текущем состоянии персонала. Результаты анализов 
производительности сотрудников, их навыков и потенциала стано-
вятся доступными в режиме онлайн, что позволяет быстро реагиро-
вать на предстоящие изменения и принимать стратегические реше-
ния на основе актуальной информации. Например, при нехватке 
определенных компетенций для выполнения задачи можно сразу 
приступить к поиску новых сотрудников или организовать профес-
сиональное обучение имеющегося персонала [3]. 

В-третьих, цифровые технологии в управлении человеческими 
ресурсами способствуют повышению эффективности коммуника-
ции и сотрудничества внутри организации. Виртуальные коммуни-
кационные инструменты позволяют сотрудникам вести эффектив-
ные рабочие диалоги, обмениваться информацией и делиться опы-
том вне зависимости от расстояния и местоположения. Это особенно 
актуально в многолокационных организациях или организациях с 
удаленными сотрудниками. Быстрая коммуникация и сотрудниче-
ство снижают время реакции на изменения внешней среды и позво-
ляют принимать стратегические решения на основе актуальных дан-
ных и мнений всех заинтересованных сторон. 

Однако цифровая трансформация процессов управления челове-
ческими ресурсами также несет в себе определенные вызовы и 
риски. Например, сбор и хранение больших объемов данных о со-
трудниках может создавать проблемы с конфиденциальностью и за-
щитой личной информации. Нужно обеспечить высокий уровень за-
щиты данных и соблюдение требований по обработке персональной 
информации. Также появляется необходимость в обучении сотруд-
ников новым цифровым инструментам и технологиям, чтобы они 
могли эффективно использовать их в своей работе [5]. 

Исследование цифровой трансформации процессов управления 
человеческими ресурсами и ее влияния на стратегическое принятие 
решений в менеджменте организаций является актуальной и важной 
темой. Цифровая трансформация охватывает применение новых тех-
нологий, интеграцию данных и автоматизацию процессов, что может 
значительно повлиять на работу отдела управления человеческими 
ресурсами и на принятие стратегических решений организации. 

 

 
Рис. 1. Процессы внедрения цифровых технологий в систему 
управления кадровым потенциалом (составлено автором) 

 
Одним из эффектов цифровой трансформации является доступ-

ность и обработка больших объемов данных. Современные системы 
управления человеческими ресурсами (Human Resources 
Management Systems, HRMS) позволяют собирать, хранить и анали-
зировать данные о сотрудниках, их эффективности, производитель-
ности, удовлетворенности работой и других показателях. Это предо-
ставляет руководителям и менеджерам возможность принимать ре-
шения на основе фактических данных, учитывая индивидуальные и 
коллективные потребности сотрудников [10]. 

Вторым эффектом цифровой трансформации является автомати-
зация процессов. Отдел управления человеческими ресурсами может 

использовать автоматические системы для выполнения рутинных за-
дач, таких как обслуживание персонала, расчет и выплата заработ-
ной платы, учет рабочего времени и отпусков и других администра-
тивных функций. Это позволяет сотрудникам HRMS уделить больше 
времени стратегическому планированию и принятию решений. 

Третий эффект цифровой трансформации заключается в повы-
шении уровня вовлеченности и эффективности сотрудников. Циф-
ровые инструменты, такие как облачные системы, мобильные при-
ложения и коммуникационные платформы, облегчают доступ к ин-
формации, коммуникацию и сотрудничество. Это способствует по-
вышению уровня вовлеченности сотрудников, обеспечивает более 
эффективное управление проектами и командами, а также облегчает 
процессы обучения и развития персонала [8]. 

 

 
Рис. 2. Основные инструменты развития кадрового потенциала, 
используемые в цифровой среде (составлено автором) 

 
Влияние цифровой трансформации на стратегическое принятие 

решений в менеджменте организаций связано с возможностью более 
точного анализа данных и прогнозирования результатов. Аналити-
ческие инструменты и алгоритмы могут помочь предсказать потреб-
ности в человеческих ресурсах, оценить эффективность различных 
стратегий найма и удержания сотрудников, а также оптимизировать 
распределение ресурсов и разработку карьерных планов. 

 

 
Рис. 3. Классификация ключевых навыков специалистов, востребо-
ванных в цифровой экономике 

Однако цифровая трансформация также может представлять ряд 
вызовов и проблем. Некоторые сотрудники могут испытывать со-
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противление к изменениям и новым технологиям, что может замед-
лить или затруднить процесс внедрения. Кроме того, необходимо 
обеспечить конфиденциальность и безопасность данных о сотрудни-
ках, чтобы избежать возможности их злоупотребления или утечки 
[12]. 

 

 
Рис. 4. Классификация функциональных областей стратегического 
управления кадрами (составлено автором) 

 
В целом, исследование эффектов цифровой трансформации про-

цессов управления человеческими ресурсами на стратегическое при-
нятие решений в менеджменте организаций является важным шагом 
в понимании преимуществ и вызовов, связанных с внедрением но-
вых технологий и цифровых инструментов. Оно может помочь орга-
низациям более эффективно использовать свои ресурсы, улучшить 
процессы принятия решений и достичь своих стратегических целей. 

Таким образом, исследование эффектов цифровой трансформа-
ции процессов управления человеческими ресурсами на стратегиче-
ское принятие решений в менеджменте организаций является важ-
ным направлением исследований. Цифровые технологии помогают 
собирать и анализировать большие объемы данных о жизненном 
цикле сотрудников, эффективно коммуницировать и сотрудничать с 
персоналом, а также принимать оперативные и обоснованные стра-
тегические решения. Однако внедрение цифровых инструментов 
также требует заботы о безопасности данных и обучении персонала 
обрабатывать информацию с помощью этих новых технологий [4].  

 
Заключение  
В настоящее время цифровая трансформация является неотъем-

лемой частью развития современных организаций. Одной из обла-
стей, которые подвергаются влиянию цифровой трансформации, яв-
ляется управление человеческими ресурсами. В данной статье были 
исследованы эффекты цифровой трансформации процессов управле-
ния человеческими ресурсами и их влияние на стратегическое при-
нятие решений в менеджменте организаций. 

Был проведен обзор литературы и выяснилось, что цифровая 
трансформация в процессах управления человеческими ресурсами 
приводит к значительным изменениям. Одним из эффектов является 
возможность сбора и анализа больших объемов данных, что позво-
ляет менеджерам принимать более обоснованные и информирован-
ные решения. Цифровые инструменты также способствуют автома-
тизации некоторых процессов, что увеличивает эффективность 
управления человеческими ресурсами. 

Были выявлены и положительные эффекты цифровой трансфор-
мации на стратегическое принятие решений в менеджменте органи-
заций. Одним из них является улучшение коммуникации между раз-
личными подразделениями организации. Цифровые инструменты 
позволяют быстро обмениваться информацией и сотрудничать в ре-
жиме онлайн. Это способствует более эффективному принятию 
стратегических решений и выработке общей визии развития органи-
зации. 

Кроме того, цифровая трансформация позволяет организациям 
осуществлять мониторинг и анализ производительности сотрудни-
ков. Благодаря автоматизации процессов сбора данных, менеджерам 
доступны точные и надежные показатели, которые позволяют опре-
делить эффективность работы каждого сотрудника. Это важно для 
разработки стратегических планов развития организации и управле-
ния человеческими ресурсами. 

Однако, в ходе исследования были выявлены и некоторые нега-
тивные эффекты цифровой трансформации процессов управления 
человеческими ресурсами. Одним из них является возможность 
нарушения конфиденциальности данных сотрудников. Важно обес-
печить надежность систем хранения и передачи данных, чтобы избе-
жать утечек информации или несанкционированного доступа к ней. 

Также, цифровая трансформация может привести к сокращению 
рабочих мест и изменениям в требованиях к квалификации сотруд-
ников. Некоторые процессы могут быть автоматизированы, что мо-
жет привести к снижению необходимости в определенных специа-
листах. Поэтому организациям необходимо грамотно планировать 
процессы изменений и предусматривать обучение и переквалифика-
цию своих сотрудников. 
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Studying the effects of digital transformation in human resource management processes 
for strategic decision making in organizational management 
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This article provides a systemic analysis and assessment of the impact of digital transformation 

on strategic decision-making in the management of organizations. To achieve this goal, 
the researchers used methods of analyzing scientific literature, and also conducted 
interviews and surveys with management personnel and employees of organizations 
already at the stage of digital transformation. The results of the study showed that digital 
transformation has a significant impact on the entire process of human resource 
management in an organization. It promotes process optimization, automation of routine 
tasks, quick access to information, and also increases the flexibility and mobility of 
personnel. However, some negative effects have also been found. Lack of proper staff 
training and poor communication between management and employees can be barriers to 
successful digital transformation. Also, the emergence of new ethical and legal issues 
related to the use of digital tools in human resource management requires special 
attention. 

Keywords: digital transformation, human resource management, strategic decision making, 
management, organizations. 
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Применение технологии No-till для повышения эффективноcти 
сельскохозяйственного землепользования на примере 
Республики Башкортостан 
 
 
Липски Станислав Анджеевич 
д-р экон. наук, доцент, врио проректора по научной работе, Государственный 
университет по землеустройству, lipski-sa@yandex.ru 
 
Рассказова Анна Александровна 
к.э.н., доцент, Государственный университет по землеустройству, 
annar78@mail.ru 
 
В научном исследовании авторы рассмотрели роль и значение технологии 
No-till для повышения эффективноcти сельскохозяйственного землепользо-
вания. В качестве объекта исследования был выбран сельскохозяйственный 
регион Республика Башкортостан. Проведен анализ использования земель-
ного фонда региона, выявлены процессы и причины деградации земель сель-
скохозяйственного назначения. Изучен опыт применения системы No-till, до-
стоинства и недостатки. Выявлены особенности применения технологии в 
Республике Башкортостан и степень влияния на эффективность землепользо-
вания в хозяйствах региона. Обосновано применения современных техноло-
гий земледелия для повышения эффективности сельскохозяйственного зем-
лепользования, где в основе лежит не только рентабельность, но рациональ-
ное использование и охрана земель.  
Ключевые слова: сельскохозяйственное землепользование, сельскохозяй-
ственное производство, агропромышленный комплекс, No-till технологии, 
земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственные угодья, де-
градация земель, эффективность сельскохозяйственного землепользования, 
урожайность сельскохозяйственных культур, севооборот 
 

Важнейшим компонентом устойчивого развития сельхозпроизвод-
ства является это сохранение пригодных для этого земель (как ос-
новы жизни и деятельности населения), а также рациональное эко-
номически обоснованное размещение на них аграрного (и не только) 
производства. Для того, чтобы получить качественные и безопасные 
продукты питания (наряду с другими не менее важными условиями) 
нужно не допустить выращивания таких продуктов на загрязненных 
территориях (ограничившись, например, техническими культурами 
или на время законсервировав такие угодья), а также минимизация 
таких воздействий при обработке почв, которые могут ухудшить их 
состояние [1, 8, 9, 11, 12]. Одной из передовых агротехнологий явля-
ется так называемая No-til (см. – далее).  

Объектом нашего исследования является республика Башкорто-
стан, земельный фонд которой составляет 14294,7 тыс.га (рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1- Структура земельного фонда Республике Башкорто-
стан 

 
Земли сельскохозяйственного назначения в регионе составляют 

более 50%. Наибольший удельный вес в структуре земель респуб-
лики приходится также на сельскохозяйственные угодья, площадь 
которых составляет 7323 тыс.га (51,3% территории), рисунок 2. 

 

 
Рисунок 2- Структура угодий в Республике Башкортостан 

 
Республика Башкортостан характеризуется разнообразными 

природными условиями, это и климат, и рельеф, и почв, и раститель-
ность. Кроме того в пределах территории региона можно увидеть 
вертикальную и горизонтальную зональность - от степи до горно-та-
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ежных условий. Такая природно-климатическая особенность оказы-
вает влияние на особенности состояния земельных ресурсов респуб-
лики Башкортостан. А это в свою очередь объясняет необходимость 
выполнения мероприятий по защите земель от деградации.  

В данном регионе, как и в других [2, 4] активно идут процессы 
деградации земель сельскохозяйственного назначения. Одна из важ-
нейших проблем региона это ветровая и водная эрозия земель сель-
скохозяйственного назначения, рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3- Субъекты с наибольшей долей сельскохозяйственных 
угодий, подверженных ветровой эрозии (дефляции), выявленной по 
результата обследований 

 
В Башкортостане имеется 5,6 млн. га эрозионно-опасных сель-

хозугодий, рисунок 4. 
 

 
Рисунок 4- Субьекты Российской Федерации с наибольшей до-

лей угодий, подверженных водной эрозии (по результатам обследо-
ваний) 

 
Надо отметить, что одной из причин снижения плодородия почв 

в регионе является использование почворазрушающих традицион-
ных технологий. Денежные вложения не дают реальной отдачи из-за 
общей истощенности почвенного покрова. Засушливые годы, кото-
рые часто бывают в Башкирии и недостаток питательных элементов, 
приводят к убыткам в сельском хозяйстве. В связи с этим в качестве 
информационной поддержки сельского хозяйства 2019 г. в регионе 
была не только разработана, но и введена в эксплуатацию информа-
ционная система агропромышленного комплекса Республике Баш-
кортостан, рисунок 5.  

 

 
Рисунок 5- Скрин с портала информационно-аналитической си-
стемы АПК Республике Башкортостан 

 
В целом подводя итог, надо отметить, что агроэкологическая си-

туация в состоянии земель региона продолжает ухудшаться.  
Для преодоления этих негативных тенденций нами предлагается 

комплекс мер, приведенный на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6-Предложения по повышению плодородия почв в Респуб-
лике Башкотостан 

 
В качестве основного предложения, мы выделили использова-

ние принципиально новых подходов к землепользованию, одним из 
таких и уже зарекомендовавших себя, как эффективного, является 
технология No-till. В переводе с английского это «не пахать, прямой 
посев». No-till представляет собой современную систему обработки 
почвы и земледелия в целом, при которой не осуществляется меха-
ническая обработка почвы, а укрывается измельченными остатками 
растительности.  

Земледелие No-till активно используется во многих странах, ли-
дерами являются страны Южной Америки (Аргентина и Бразилия) и 
США и позволяет восстановить плодородие почвы, увеличить уро-
жайность культур, существенно уменьшить себестоимость получае-
мой продукции. No-till включает в себя несколько составляющих, 
рисунок 7[10]. 

 

 
Рисунок 7- Состав Технологии No-Тill  

 
Нами рассмотрены и выделены основные достоинства No-till 

технологии. Прежде всего, это экономическая эффективность, так 
как система No-Тill существенно уменьшат расходы на оплату труда, 
и применения сельскохозяйственной техники примерно в 1,5 раза, а 
топливо больше, чем в 2 раза. Причем, чем меньше тратится (сжига-
ется) топлива, тем меньше выбросы углекислого газа, а, значит, 
улучшается экология.  

Наконец применение No-Тill технологий снижает риск эрозии – 
как ветровой (плодородной слой остается «защищен» стерней), а так 
и водной, что для большинства регионов России более, чем акту-
ально. Также важным достоинством технологии для России является 
то, что она нивелирует влияние погодных условий на урожайность 
сельскохозяйственных культур на 60%.  
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Помимо достоинства технологии, надо отметить, недостатки 
или опасности при ее применении. Во-первых, использование нуле-
вой обработки требует определенного опыта и навыка агрономиче-
ского персонала. Во-вторых, если почвы недостаточно или вообще 
плохо дренируются, может возникнуть переувлажнение пахотного 
слоя почвы. В-третьих, возможно возрастание необходимости вно-
сить азотные удобрения и при борьбе с сорняками- пестицидов. 

В рассматриваемой в нашем исследовании Республике Башкор-
тостане систему No-till применяют достаточно продолжительное 
время. Над ее внедрением работали известные агрономы и специа-
листы. В первые такую технологию применили агрономы СПК 
«Красная Башкирия» Абзелиловского района (на площади порядка 
15 тыс. га), а затем ее стали применять в Стерлитамакском, Куюрга-
зинском, Кугарчинском, Давлекановском и других районах респуб-
лики (сейчас там этими технологиями охвачены порядка 350 тыс. га). 
Анализ опыта применения технологии в регионе, показывает, что 
сельскохозяйственные предприятия, использующие получают ста-
бильные урожаи сельскохозяйственных культур с низкой себестои-
мостью. Прибыль с каждого гектара при сберегающей технологии на 
2,0-2,5 тыс. рублей выше, за счет уменьшения расходов.  

Надо отметить, в Республике Башкортостан, существует корре-
ляционная зависимость между урожайностью сельскохозяйствен-
ных культур и наличием влаги в почве. Поэтому важной задачей, 
стоящей перед агропромышленным комплексом региона, является 
сохранения влагообеспеченности, а использование измельченных 
остатков растительности значительно сокращает испарение с по-
верхности почвы. Таким образом, в регионе можно дополнительно 
сберечь до 40-50 мм влаги. 

Как мы уже отмечали ранее, применение севооборотов, является 
одним из ключевых элементов системы нулевой обработки почвы. 
Но в условиях разных почвенно-климатических зонах Республике 
Башкортостан, следует применять соответствующие этим зонам поч-
возащитные севообороты. 

Пример таких севооборотов, представлен на рисунке 8. 
 

 
Рисунок 8-Оптимальные севообороты Республики Башкотостан 

 

 
Рисунок 9- Выход продукции сельскохозяйственного предприятия 

 
Рассмотрим опыт предприятия, который недавно перешел на 

применение современной технологии No-till. Это сельскохозяй-

ственное предприятие ООО «СП Фрунзе» в Стерлитамакском рай-
оне. Нами проанализировано значение выхода продукции предприя-
тия за 3 года. Следует отметить, что выход продукции любого сель-
скохозяйственного предприятия это –результативный показатель, но 
влияние на него оказывают факторные показатели, представленные 
на рисунке 9.  

Отметим, что влияние применяемой технологии на выход про-
дукции «СП Фрунзе» уже очевидно, таблица 1. 

 
Таблица 1  
Выход продукции в ООО «СП Фрунзе», ц/га 

Культура Выход продукции в ц/га
2020 
год 

2021 
год 

2022го
д 

зерно в первоначально оприходованной 
массе  

34,0 25,0 35,7 

зерно в массе после доработки (очистки и 
сушки) 

32,3 23,8 34,4 

сено 13,9 10,8 13,9 
зеленая масса 210,4 180,0 656,5 

 
Подводя итог научному исследованию, следует отметить, что в 

применении технологии No-till в настоящее время нуждаются боль-
шинство сельскохозяйственных землепользований Башкортостана, 
так как процессы деградации земель и потеря гумуса отмечаются на 
всей территории региона.  

Применение при сельскохозяйственном землепользовании No-
till технологии позволит: минимизировать влияние водной и ветро-
вой эрозии; сохранить гумусовый слой; уменьшить капитальные за-
траты и эксплуатационные расходы; повышать урожайность сель-
скохозяйственных культур в засушливые годы и повысить в целом 
рентабельность сельскохозяйственного производства. При этом по-
вышение эффективности сельскохозяйственного землепользования 
должно базироваться на применение современных технологий, где в 
основе лежит не только рентабельность, но рациональное использо-
вание и охрана земель. В тоже время нельзя не отметить и вполне 
вероятные недостатки No-till технологии, которые не позволяют 
внедрять ее на всех территориях России. В частности, в регионах с 
плохо дренируемыми почвами повышается опасность переувлажне-
ния пахотного слоя, а значит – и уменьшения его биологической ак-
тивности [3]. 

При этом важно, что технологии No-Тill требуют агрономиче-
ский и технический персонал высокой квалификации, а также соот-
ветствующего научно-технического обеспечения [6, 12]. И уже в те-
кущем году старейший аграрный ВУЗ страны – Госуниверситет по 
землеустройству в рамках стратегического университетского про-
екта «Карбоновое землеустройство» [5, 7] начинает использовать 
No-till технологии на ряде экспериментальных площадок 
Агро(био)технопарка «Чкаловский», созданного на базе универси-
тетского геодезического полигона. 
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The use of No-till technology to improve the efficiency of agricultural land use on the 
example of the Republic of Bashkortostan 

Lipski S.A., Rasskazova A.A. 
State University of Land Management 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
In a scientific study, the authors examined the role and importance of No-till technology for 

improving the efficiency of agricultural land use. The agricultural region of the Republic 
of Bashkortostan was chosen as the object of the study. The analysis of the use of the land 
fund of the region has been carried out, the processes and causes of degradation of 
agricultural land have been identified. The experience of using the No-till system, 
advantages and disadvantages have been studied. The features of the technology 
application in the Republic of Bashkortostan and the degree of influence on the efficiency 
of land use in the farms of the region are revealed. The application of modern farming 
technologies to improve the efficiency of agricultural land use, which is based not only 
on profitability, but also on the rational use and protection of land, is justified. 
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Государственный и частный космос: конкурентные возможности 
 
 
Ван Сия 
Магистр, Факультет космических исследований, Московский государствен-
ный университет имени М.В. Ломоносова, 2216968387@qq.com 
 
Цель данной статьи заключается в исследовании конкурентных возможно-
стей государственных и частных космических программ на примере США, 
выявлении их сильных и слабых сторон, а также определении тенденций в 
развитии данной области. Методы исследования включают сравнительный 
анализ государственных и частных космических программ, анализ статисти-
ческих данных о финансировании, технологическом потенциале и достиже-
ниях в области космоса, а также изучение опыта различных стран в органи-
зации космической деятельности. Результаты исследования позволят опреде-
лить основные конкурентные преимущества и недостатки государственных и 
частных космических программ, выявить основные направления взаимодей-
ствия между ними и оценить их влияние на развитие космической отрасли. 
Выводы статьи подчеркивают необходимость сотрудничества между госу-
дарственными и частными структурами в космической сфере, а также важ-
ность поддержки инноваций, создания благоприятной инвестиционной 
среды и стимулирования конкуренции для повышения эффективности кос-
мических программ. 
Ключевые слова: космос, государственные программы, частные про-
граммы, конкуренция, инновации, сотрудничество. 
 
 

Введение.  
Космос – это ресурс открытого доступа без жесткого глобаль-

ного регулирования. Любая страна или фирма, обладающая доста-
точным капиталом, может присоединиться к космической гонке, 
чтобы захватить растущую ценность космоса. Поэтому страны и 
компании должны ускорить свои инновационные процессы, чтобы 
получить новые результаты исследований и определить потенциаль-
ные коммерческие возможности.  

Для поддержки развития научных исследований естественная 
эволюция в сторону содействия сотрудничеству между частным и 
государственным секторами может, при правильном подходе, обес-
печить превосходную платформу для исследований и разработок, 
повышающую вероятность успешных прорывов.  

Традиционно НАСА в значительной степени выступало в каче-
стве единственного государственного партнера для большинства 
государственно-частных партнерств (ГЧП), связанных с космосом. 
Имеющиеся данные ясно показывают, что НАСА создало стимулы, 
чтобы частный сектор активно участвовал в НИОКР, помогая устра-
нить многие препятствия (т.е. сбои в координации), которые возни-
кают в таких усилиях по расширению границ знаний для освоения 
космоса [1]. 

 
Результаты. 
Исторически сложилось так, что государственно-частные парт-

нерства (ГЧП) между НАСА и коммерческими предприятиями 
успешно поощряли исследования и разработки частного сектора в 
космической отрасли. Зависимость НАСА от частных подрядчиков 
была очевидна со времен проекта «Меркурий» 1961 года и только 
усилилась, что было отмечено программой COTS 2006 года, про-
граммой CRS 2008 года и программой «Артемида» 2017 года [2].  

Благодаря множеству политических мер, способствующих раз-
витию ГЧП, таких как Национальная космическая политика 2010 
года и Закон о внесении поправок в Закон о коммерческих космиче-
ских запусках 2004 года, несколько крупных оборонных подрядчи-
ков и космических компаний не только укрепили возможности Со-
единенных Штатов в области космических полетов и спутников, но 
и открыли новые секторы промышленности. Недавние инициативы 
Управления космических технологий НАСА демонстрируют страте-
гический подход к использованию технологий из других отраслей 
(например, аддитивного производства, биотехнологий и квантовых 
вычислений), которые могут помочь сформировать основу для про-
рывных технологий в космическом секторе. 

Эти инициативы, в сочетании со зрелостью компаний-носителей 
и снижением затрат на запуски, стимулировали коммерческие пред-
приятия и партнерства инвестировать, участвовать и внедрять инно-
вации в космическую отрасль. Для продвижения быстро развиваю-
щегося космического фронтира важную роль играют общественно-
научные-государственные структуры (ОНГС). Такие партнерства 
обладают потенциалом для значительного активизации разработки и 
применения технологических инноваций и новых результатов иссле-
дований в космосе. В такой структуре есть три основных участника: 
НАСА, которое создает возможности для исследований на благо об-
щества и преодолевает сбои в координации; исследовательские уни-
верситеты, обеспечивающие настоящую и будущую рабочую силу, 
способную раздвинуть границы как фундаментальных, так и при-
кладных фундаментальных исследований; и частные компании, ко-
торые предоставляют финансирование, собственные данные и со-
трудничают с исследователями. 
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При создании любого ОНГС должна быть проведена предвари-
тельная работа по оценке соответствующих исследовательских воз-
можностей, активов и обязательств различных потенциальных парт-
неров. Такие оценки будут особенно важны в отношении исследова-
тельских университетов-партнеров, а также партнеров из частного 
сектора. В связи с этим предварительные оценки для включения кри-
тически важных партнеров следующие: 

- НАСА.  
Численность персонала НАСА со временем сократилась, и в ре-

зультате НАСА все больше полагается на частных подрядчиков. 
НАСА испытывает значительную потребность в человеческом капи-
тале в новых научных областях и переподготовке кадров, особенно 
при разработке совместных проектов, в которых они не обязательно 
обладают историческим опытом (например, машинное обучение, ро-
бототехника, наука о данных). НАСА частично руководствуется 
принятой в 2021 году Рамочной программой космических приорите-
тов США, которая увеличила финансирование для стимулирования 
инициатив в области исследований и разработок. НАСА могло бы 
легче выполнять свои исследовательские программы и миссию по 
продвижению научных открытий с помощью ОНГС.  

- Исследовательские университеты.  
В то время как университеты заинтересованы в финансовом ка-

питале, они также стремятся к «интеллектуальному капиталу, пере-
довые исследовательские технологии, собственные исследователь-
ские инструменты, новые проблемные пространства и технологиче-
ские песочницы», что в конечном итоге повышает способность уни-
верситета предоставлять первоклассное образование своим аспиран-
там и даже служить целям экономического развития региона. Кроме 
того, многие университеты могут быть очень заинтересованы в раз-
витии своей аэрокосмической техники и космических наук. Иссле-
довательские университеты также будут заинтересованы в продви-
жении возможностей последипломного образования для своих сту-
дентов в НАСА, а также в различных частных компаниях, в том 
числе хорошо зарекомендовавших себя в дополнение к инновацион-
ным стартапам. 

- Частный сектор.  
Отраслевые партнеры имеют различные стимулы в отношении 

любого участия в структуре ОНГС. Те частные фирмы, которые це-
нят и поддерживают «открытые инновации», скорее всего, будут за-
интересованы в PPRDP. Большинство участников из частного сек-
тора будут заинтересованы не только в возможностях коммерциали-
зации, возникающих в результате исследований, но и в прямом до-
ступе к кадровому резерву как студентов, так и аспирантов. Как слу-
чайные, так и формальные совместные исследования с преподавате-
лями университетов также будут приветствоваться частными фир-
мами. Наконец, отраслевые партнеры вполне могут быть заинтере-
сованы в заключении субконтрактов с НАСА. 

 
Обсуждение.  
Ярким примером ориентированного на открытый доступ ОНГС 

в космосе является Национальная лаборатория Международной кос-
мической станции (ISSNL), которая находится в ведении Центра раз-
вития науки в космосе (CASIS). ISSNL использует ряд соглашений и 
контрактов (например, меморандумы о взаимопонимании, соглаше-
ния по Закону о космосе, соглашения об интеллектуальной собствен-
ности и соглашения по Закону о коммерческом космосе) для регули-
рования своего партнерства с частным сектором, некоммерческим 
сектором и академическими учреждениями. Эти партнерства прово-
дят различные исследования, включая фундаментальные исследова-
ния, исследования поставщиков коммерческих услуг, производство 
в космосе и разработку технологий с помощью спонсируемой иссле-
довательской модели. 

С 2020 по 2022 год CASIS продемонстрировал свои успехи в со-
здании научных результатов, опубликовав за этот период более 75 
рецензируемых статей, полученных в результате спонсируемых ис-

следований. Большинство из этих публикаций относились к фунда-
ментальным исследованиям, проводимым совместно NSF и NIH. 
Кроме того, было выдано семь патентов на технологии, разработан-
ные в рамках исследований, спонсируемых CASIS, в том числе на 
технологию чипов для кишечной ткани Emulate, систему охлажде-
ния Hewlett Packard для космических компьютеров и сенсорную си-
стему Redwire Space для производства оптических волокон в кос-
мосе [3]. 

Несмотря на эти достижения, CASIS столкнулся с множеством 
проблем, которые ставят под сомнение его эффективность в качестве 
исследовательской платформы. Заметной проблемой являются труд-
ности с обеспечением финансирования, не относящегося к НАСА, 
несмотря на модель государственно-частного партнерства, что угро-
жает коммерческой жизнеспособности совместных фундаменталь-
ных исследований, несмотря на модель государственно-частного 
партнерства. Более того, аудит, проведенный Управлением гене-
рального инспектора НАСА в 2018 году, показал, что CASIS исполь-
зовал только около 73% имеющихся у него исследовательских часов, 
что свидетельствует о потенциальной неэффективности использова-
ния ресурсов [3]. В сочетании с невыполнением определенных пока-
зателей эффективности, а также нестабильностью руководства и 
операционной деятельности, существует необходимость во внедре-
нии надежных механизмов управления и надзора. 

По своей природе соглашения ОНГС можно охарактеризовать 
как неполные контракты, которые не могут учесть все возможные 
непредвиденные обстоятельства. Однако при таких обстоятельствах 
«права контроля» или права принятия решений должны быть струк-
турированы. Эти права, или «варианты», определяют, как будут при-
ниматься решения при возникновении непредвиденных обстоятель-
ств. Другими словами, права контроля представляют собой возмож-
ность контролировать решение или действие, которое возникнет 
позже, когда будет доступно больше информации или возникнут 
другие непредвиденные обстоятельства [4]. 

В контексте соглашений об исследованиях права контроля опре-
деляют степень, в которой партнер сохраняет контроль над исследо-
вательским процессом по мере его развития. Проще говоря, баланс 
этих прав должен быть привязан к общим целям ОНГС. Если основ-
ной целью является создание инноваций, которые могут быть ком-
мерциализированы наряду с поддержкой местного бизнес-сообще-
ства, то относительно больше прав контроля должно быть передано 
частному партнеру, поскольку частный партнер, скорее всего, при-
мет наиболее эффективное решение при столкновении с неожидан-
ными исследовательскими событиями. Если, с другой стороны, ос-
новной целью является проведение фундаментальных исследований, 
то государственный партнер должен обладать большим контролем 
перед лицом непредвиденных обстоятельств. 

 
Заключение. 
Космическая экономика готова выйти за пределы традиционных 

границ, поскольку она отваживается на неизведанные рубежи, бога-
тые беспрецедентными технологическими и экономическими воз-
можностями. Чтобы извлечь выгоду из потенциала космоса и его ре-
сурсов, крайне важно содействовать открытому доступу к интеллек-
туальной собственности, которая служит источником жизненной 
силы инноваций для дальнейшего освоения космоса. Реализуя такую 
стратегию, можно ускорить инновационный цикл, раскрывая потен-
циальную ценность роста новых секторов в космосе. ОНГС играют 
важнейшую роль в развитии этой экосистемы открытых инноваций, 
устраняя сбои в координации между государственными и частными 
заинтересованными сторонами, способствуя агломерационным 
внешним эффектам большей величины и поощряя синергетический 
прогресс в исследованиях за счет размывания различий между фун-
даментальными и прикладными исследованиями. Внедряя пара-
дигму нелинейной декомпозиции исследований в рамках ОНГС, та-
кие партнерства могут дополнительно стимулировать частные 
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фирмы поддерживать исследования в открытом доступе, что в ко-
нечном итоге приведет к увеличению отдачи от масштаба как для 
общественного блага, так и для коммерческих инноваций. 
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Особенности геосегментации российского кондитерского рынка  
в условиях интенсификации международной торговли 
 
 
Кузьменко Светлана Сергеевна 
старший преподаватель кафедры международной экономики, Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Ба-
рановского», svetlanakuzmenko@mail.ru 
 
В статье исследованы основные особенности геосегментации российского 
кондитерского рынка в условиях интенсификации международной торговли. 
На основе диагностики динамики показателей внешней торговли кондитер-
ской продукцией (объёма, результативности, структуры экспорта и импорта) 
определены основные геосегменты кондитерского рынка Российской Феде-
рации в условиях конъюнктурных изменений. Усовершенствован научно-ме-
тодический подход к определению конъюнктурообразующих геосегментов 
российского кондитерского рынка, который, в отличие от существующих, 
позволяет учитывать следующие компоненты: геолокацию, объёмы продаж, 
структуру внешней торговли кондитерской продукцией в соответствии с но-
менклатурой товарных позиций (сахаристый, шоколадный и мучнистый сег-
менты), что в совокупности составляет доминанту исследований конъюнкту-
рообразующей геосегментации кондитерского рынка Российской Федерации.  
Ключевые слова: международная торговля, кондитерский рынок, геосег-
ментация, геолокация, геомаркетинг, Российская Федерация, конъюнктура. 
 

В соответствии с теоретическими аспектами анализа исследуемого 
рынка конъюнктура представляет собой «совокупность эластиче-
ских условий, систему факторов, объективно характеризующих кон-
кретную ситуацию, сложившуюся на кондитерском рынке в опреде-
ленном промежутке времени или в конкретный его момент, имею-
щую тенденцию к динамике»[7, с. 7; 10, с. 53  

В соответствии с номенклатурной товарных позиций ГС ВТамО, 
17 «Сахар и кондитерские изделия из сахара» (сахаристый сегмент), 
18 «Какао и продукты из него» (шоколадный сегмент) и 19 «Готовые 
продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кон-
дитерские изделия» (мучнистый сегмент), динамика основных пока-
зателей внешней торговли кондитерской продукцией Российской 
Федерации на мировых рынках в 2015-2021 гг. [12] представлена на 
рис. 1. Наблюдается значительный рост объёмов российского экс-
порта кондитерской продукции, значительный рост объёмов внеш-
неторгового оборота, что в совокупности подтверждает положитель-
ную динамику и является благоприятной тенденцией. Внешнеторго-
вое сальдо сохраняется отрицательным. 

 

 
Рис. 1. Динамика основных показателей внешней торговли конди-
терской продукцией Российской Федерации на мировых рынках в 
2015-2021 гг., млн. долл. 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
В соответствии с номенклатурой товарных позиций [12] струк-

тура внешней торговли российского кондитерского рынка представ-
лена на рис. 2. В 2021 г. наблюдается рост доли экспорта сахаристого 
сегмента российского кондитерского рынка, снижение доли экс-
порта шоколадного и мучнистого сегментов. 

Динамика основных показателей российской внешней торговли 
кондитерской продукцией мучнистого сегмента на мировых рынках 
в 2015-2021 гг. [12] представлена на рис. 3. Наблюдается значитель-
ный рост объёмов российского экспорта кондитерской продукции 
мучнистого сегмента, значительный рост объёмов внешнеторгового 
оборота, что в совокупности подтверждает положительную дина-
мику и является благоприятной тенденцией. Внешнеторговое сальдо 
сохраняется отрицательным. 
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Рис. 2. Изменение товарной структуры внешней торговли россий-
ского кондитерского рынка в 2015-2021 гг., % 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
Динамика основных показателей российской внешней торговли 

кондитерской продукцией шоколадного сегмента на мировых рын-
ках в 2015-2021 гг. [12] представлена на рис. 4. Наблюдается значи-
тельный рост объёмов российского экспорта кондитерской продук-
цией шоколадного сегмента и значительный рост внешнеторгового 
оборота, что в совокупности подтверждает общую положительную 
динамику и является благоприятной тенденцией. Внешнеторговое 
сальдо сохраняется отрицательным. 

 

 
Рис. 3. Динамика основных показателей российской внешней тор-
говли кондитерской продукцией мучнистого сегмента на мировых 
рынках в 2015-2021 гг., млн. долл. 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
 

 
Рис. 4. Динамика основных показателей российской внешней тор-
говли кондитерской продукцией шоколадного сегмента на мировых 
рынках в 2015-2021 гг., млн. долл. 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
Динамика основных показателей российской внешней торговли 

кондитерской продукцией сахаристого сегмента на мировых рынках 
в 2015-2021 гг. [12] представлена на рис. 5. Наблюдается значитель-
ный рост объёмов российского экспорта кондитерской продукции 
сахаристого сегмента, значительный рост объёмов внешнеторгового 

оборота, значительное уменьшение объёмов российского импорта 
кондитерской продукции сахаристого сегмента, что в совокупности 
подтверждает положительную динамику и является благоприятной 
тенденцией. Внешнеторговое сальдо сохраняется положительным в 
2017-2021 гг. 

 

 
Рис. 5. Динамика основных показателей российской внешней тор-
говли кондитерской продукцией сахаристого сегмента на мировых 
рынках в 2015-2021 гг., млн. долл. 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
Основными странами-экспортёрами кондитерской продукции 

мучнистого сегмента Российской Федерации [12] являются Казах-
стан, Беларусь, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Китай и др. 
Наблюдается отрицательная динамика исследуемого показателя в 
большинстве стран геосегмента, что является неблагоприятной тен-
денцией, за исключением Узбекистана, Монголии и Китая (рис. 6). 

Основными странами-экспортёрами кондитерской продукции 
шоколадного сегмента Российской Федерации [12] являются Казах-
стан, Китай, Беларусь, Узбекистан и др. Наблюдается положитель-
ная динамика исследуемого показателя у Китая, Монголии, Арме-
нии, Узбекистана и Саудовской Аравии, что является благоприятной 
тенденцией (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Геосегментация российской внешней торговли мучнистой 
кондитерской продукцией в 2015-2021 гг., % 
Примечание. Составлено по данным [12] 
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Рис. 7. Геосегментация российской внешней торговли шоколадной 
кондитерской продукцией в 2015-2021 гг., % 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
Основными странами-экспортёрами кондитерской продукции 

сахаристого сегмента Российской Федерации в 2021 г. [12] являются 
Казахстан, Беларусь, Киргизия, Турция и др. Наблюдается положи-
тельная динамика исследуемого показателя у Казахстана, Киргизии, 
Армении и Таджикистана (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Геосегментация российской внешней торговли сахаристой 
кондитерской продукцией в 2015-2021 гг., % 
Примечание. Составлено по данным [12] 

 
«Актуализация эффектов применения инструмента геомарке-

тинговых исследований относительно торговой деятельности на рос-
сийском кондитерском рынке проявляется в следующем: наглядное 
представление в виде картографических изображений районов, пе-
ренасыщенных / ненасыщенных предприятиями торговли кондитер-
скими товарами; управленческие решения оптимального местополо-

жения («Place» в концепции «5P»); улучшение системы обслужива-
ния, скорости совершения покупки; увеличение ключевых показате-
лей эффективности (key performance indicators – KPI) кондитерской 
компании» [2, c. 128; 5, с. 754; 6, с. 99]. Результаты геосегментации 
российского кондитерского рынка в условиях интенсификации меж-
дународной торговли представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 
Результаты геосегментации российского кондитерского 
рынка в условиях интенсификации международной торговли 
Сегменты 
/ Показа-

тели 

Экспорт Импорт Внешнеторговый оборот

Мучни-
стый сег-

мент 

Казахстан, Бела-
русь, Узбекистан, 

Киргизия, Азербай-
джан, Китай, Мон-
голия, Грузия, Та-

джикистан 

Польша, Герма-
ния, Швейцария, 
Италия, Нидер-

ланды, Беларусь, 
Казахстан, Ирлан-

дия, Китай 

Казахстан, Беларусь, Узбеки-
стан, Киргизия, Азербайджан, 
Китай, Монголия, Грузия, Та-
джикистан, Польша, Герма-

ния, Швейцария, Италия, Ни-
дерланды, Ирландия 

Шоколад-
ный сег-

мент 

Казахстан, Китай, 
Беларусь, Узбеки-

стан, Азербай-
джан, Киргизия, 
Монголия, Арме-
ния, Саудовская 

Аравия 

Кот-д’Ивуар, Гер-
мания, Индоне-
зия, Малайзия, 

Гана, Польша, Бе-
ларусь, Италия, 

Бельгия 

Казахстан, Китай, Беларусь, 
Узбекистан, Азербайджан, 

Киргизия, Монголия, Армения, 
Саудовская Аравия, Кот-

д’Ивуар, Германия, Индоне-
зия, Малайзия, Гана, Польша, 

Италия, Бельгия 
Сахари-
стый сег-

мент 

Казахстан, Бела-
русь, Киргизия, 

Турция, Армения, 
Азербайджан, Та-
джикистан, Монго-

лия, Испания 

Беларусь, Герма-
ния, Китай, Тур-
ция, Казахстан, 
Франция, Бель-
гия, Италия, Ни-

дерланды 

Казахстан, Беларусь, Кирги-
зия, Турция, Армения, Азер-
байджан, Таджикистан, Мон-

голия, Испания, Германия, Ки-
тай, Франция, Бельгия, Ита-

лия, Нидерланды 
Конди-
терский 
рынок 
Россий-
ской Фе-
дерации

Казахстан, Бела-
русь, Узбекистан, 

Киргизия, Азербай-
джан, Китай, Мон-
голия, Грузия, Та-
джикистан, Арме-
ния, Саудовская 
Аравия, Турция, 

Испания 

Польша, Герма-
ния, Швейцария, 
Италия, Нидер-

ланды, Беларусь, 
Казахстан, Ирлан-

дия, Китай, Кот-
д’Ивуар, Индоне-
зия, Малайзия, 
Гана, Бельгия, 

Турция, Франция 

Казахстан, Беларусь, Узбе-
кистан, Киргизия, Азербай-
джан, Китай, Монголия, 
Грузия, Таджикистан, Ар-
мения, Саудовская Аравия, 
Турция, Испания, Польша, 
Германия, Швейцария, Ита-
лия, Нидерланды, Ирлан-
дия, Кот-д’Ивуар, Индоне-
зия, Малайзия, Гана, Бель-

гия, Франция 
Примечание. Составлено автором 
 
Результаты исследования особенностей геосегментации россий-

ского кондитерского рынка в условиях интенсификации междуна-
родной торговли позволяют сформулировать следующие выводы:  

1. Внешняя торговля кондитерской продукцией Российской 
Федерации на мировых рынках характеризуется превышением объ-
ёмов импорта над объёмами экспорта, что является неблагоприятной 
тенденцией. 

2. Особенности геосегментации российского кондитерского 
рынка в условиях интенсификации международной торговли и конъ-
юнктурных изменений представлены следующими компонентами: 
формирование геосегментов российского кондитерского рынка 
предусматривает соответствие геолокации, сырьевой специфике, со-
вокупным объёмам экспорта и импорта кондитерской продукции; 
систематизация результатов геосегментации российского кондитер-
ского рынка содержит обязательное их структурирование в контек-
сте сегментов кондитерской продукции.  
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Перспективы развития методов и инструментов управления 
экономическими кризисами в условиях цифровизации экономики 
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В статье исследуется воздействие цифровизации на экономический рост 
страны, обсуждаются связанные с этим возможности и риски. Предлагается 
новый метод оценки эффективности цифровой экономики, который заключа-
ется в разработке комплексного показателя уровня цифровизации, учитыва-
ющего такие параметры, как развитие информационно-коммуникационных 
технологий, внедрение цифровых решений в бизнес-процессы и государ-
ственное управление, а также подготовку специалистов в области IT. Авторы 
полагают, что применение данного подхода позволит более точно определить 
роль цифровой экономики в экономическом росте и выявить проблемные об-
ласти, требующие вмешательства со стороны государства и бизнеса. Кроме 
того, авторы предлагают расширить оценку цифровой экономики информа-
цией о результативности цифровой трансформации. Это поможет учесть ре-
альную отдачу от инвестиций в цифровую экономику и принимать обосно-
ванные решения по ее дальнейшему развитию. Предлагается проводить 
опросы среди организаций и государственных органов, чтобы оценить эф-
фективность внедрения цифровых технологий. 
Ключевые слова: цифровая экономика, индекс цифровой экономики, кибер-
безопасность, информационное общество, человеческий капитал, подготовка 
ИТ кадров, информационная инфраструктура 
 
 

Цифровизация оказывает сложное воздействие на экономические 
кризисы. Она может служить инструментом для проведения бюд-
жетно-налоговой или денежно-кредитной политики, но также может 
стать причиной кризисных ситуаций или средством их смягчения. 
Например, цифровые технологии могут ускорить процесс автомати-
зации и роботизации производственных процессов, что может при-
вести к сокращению рабочих мест и усилению безработицы. Однако, 
с другой стороны, цифровизация может способствовать развитию 
новых отраслей экономики, созданию новых рабочих мест и улуч-
шению эффективности бизнес-процессов. 

Можно обратить внимание на зависимость между долей органи-
заций, использующих ERP-системы, и показателями ВВП на душу 
населения (данные Росстата). С одной стороны, рост цифровизации 
в организациях может быть обусловлен улучшением экономической 
ситуации в стране. Но, с другой стороны, улучшение экономических 
показателей может свидетельствовать о том, что эффективное управ-
ление ресурсами и процессами внутри организаций способствует по-
вышению общей экономической продуктивности и благосостояния 
населения. 

 

 
Рисунок 1. Графики ВВП на душу населения и доли организаций, ис-
пользующих ERP-системы (источник: [3]) 

 
Однако цифровые технологии также могут создавать новые 

риски для экономики. Например, кибератаки могут привести к сбоям 
в работе компаний и даже целых отраслей, что может вызвать серь-
езные экономические проблемы. Также возможны проблемы с защи-
той персональных данных пользователей, что может повредить ре-
путации компаний и привести к финансовым потерям. В течение 
2022 года число успешных атак на IT-компании увеличивалось, до-
стигнув в IV квартале отметки, вдвое превышающей показатель I 
квартала того же года. Большинство инцидентов привели к утечке 
конфиденциальной информации (63% случаев), нарушению основ-
ной деятельности (35%) и использованию ресурсов компании для 
проведения дальнейших атак (13%). [1] 

 

 
Рисунок 2. Последствия атак шифровальщиков (доля успешных 
атак) (источник: [1]) 
Источник: https://www.ptsecurity.com/ru-
ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2022/ 
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Деятельность IT-компаний широко используется в различных 
организациях и среди частных лиц, поэтому любые нарушения в их 
работе могут иметь негативные последствия для клиентов. В 46% 
случаев это привело к сбоям в предоставлении сервисов. Злоумыш-
ленники, осуществившие успешные атаки на IT-компании, смогли 
нарушить работу организаций из разных отраслей, включая меди-
цинские учреждения, государственные органы и железнодорожные 
компании. В некоторых ситуациях атаки были направлены непо-
средственно на пользователей через поставщиков IT-продуктов и 
услуг. Например, компания Okta, специализирующаяся на много-
факторной аутентификации, стала объектом серии успешных атак, в 
результате одной из которых хакеры получили доступ к данным бо-
лее 300 её клиентов. [1] 

Кибератаки могут оказывать серьёзное влияние на развитие эко-
номики. Во-первых, они могут привести к временному или постоян-
ному прекращению работы компаний, что влечёт за собой потерю 
прибыли и ухудшение имиджа. Во-вторых, кибератаки могут приве-
сти к утечке конфиденциальной информации, что может повлечь за 
собой юридические последствия и штрафы. В-третьих, кибератаки 
могут вызвать панику среди потребителей и инвесторов, что может 
привести к снижению доверия к компаниям и экономике в целом. 

В настоящий момент проводится недостаточно исследований, 
направленных на определение точного влияния цифровой эконо-
мики на экономические и социальные показатели страны. Оценка 
экономической эффективности цифровизации часто ограничивается 
определением доли ВВП, которую обеспечивает технологический 
сектор. Однако цифровизация уже проникла во все сферы экономики 
и напрямую влияет на их производительность. Это подчеркивает 
необходимость в обобщении имеющихся данных по цифровой эко-
номике и поиске пробелов в мониторинге цифровой экономики. 
Необходимо понять роль цифровизации в экономических процессах 
и разработать эффективные стратегии управления экономическими 
кризисами в условиях цифровой экономики. [2] 

В качестве первоочередного шага следует определить границы 
цифровой экономики, на основании которых будет проводиться ко-
личественная и качественная оценка эффективности. Для этого вос-
пользуемся определением цифровой экономики от Института стати-
стических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, 
занимающегося изучением вопросов цифровой экономики. 

Цифровая экономика — деятельность по созданию, распростра-
нению и использованию цифровых технологий и связанных с ними 
продуктов и услуг. [5] 

Разберем указанное определение подробнее: 
 «Создание» - создание знаний, продуктов, технологий про-

исходит во время проведения НИОКР 
 «Распространение» - распространение знаний, продуктов, 

технологий происходит благодаря цифровой инфраструктуре, а 
также во время образовательного процесса. 

 «Использование» - использование знаний, продуктов, техно-
логий осуществляется государством, бизнесом и обществом 

Таким образом, цифровую экономику следует изучать в разрезе 
пяти элементов: НИОКР, инфраструктура, образование, государ-
ство, бизнес и общество. 

Обобщение этих данных возможно путем создания сводной 
оценки развития цифровой экономики - индекса цифровой эконо-
мики, который будет отражать уровень развития цифровых техноло-
гий и их влияние на экономику страны. Этот индекс может стать цен-
ным инструментом для государственных структур, исследователей и 
бизнес-сообщества, помогая им принимать обоснованные решения в 
области цифровой экономики и оценивать эффективность проводи-
мых реформ. 

Необходимость разработки индекса цифровой экономики обу-
словлена несколькими причинами.  

 Во-первых, это позволит оценить уровень развития цифро-
вой экономики в стране и сравнить его с другими странами. Такой 

индекс может быть использован для определения слабых мест и вы-
явления областей, требующих улучшения. 

 Во-вторых, индекс цифровой экономики может служить ин-
дикатором готовности страны к внедрению новых технологий и ин-
новаций. Чем выше значение индекса, тем более подготовленной 
считается страна к принятию и использованию новых технологий. 

 В-третьих, разработка индекса цифровой экономики может 
стимулировать развитие этой сферы в стране. Высокие значения ин-
декса могут привлечь инвесторов и повысить интерес к данной от-
расли. 

 Наконец, индекс цифровой экономики может быть полезен 
для правительственных органов при разработке и реализации поли-
тик, направленных на развитие цифровой экономики. Он может по-
мочь определить приоритеты и направления действий. [4] 

Наиболее полным перечнем данных по цифровизации в России 
является мониторинг развития информационного общества, в кото-
ром представлен наиболее полный набор данных по цифровизации в 
России. Этот мониторинг включает в себя информацию о развитии 
информационно-коммуникационных технологий, уровне доступа к 
интернету и компьютерам, использовании цифровых услуг и многом 
другом. Данный мониторинг предоставляет ценную информацию 
для анализа текущего состояния цифровой экономики и определения 
направлений ее дальнейшего развития. [3] 

Соответственно, следует базировать индекс цифровой эконо-
мики на данных мониторинга развития информационного общества, 
поскольку он предоставляет наиболее полную и актуальную инфор-
мацию о состоянии цифровизации в стране. Использование данных 
этого мониторинга позволит создать объективный и надежный ин-
декс цифровой экономики, который будет отражать реальное поло-
жение дел в этой сфере и поможет в разработке эффективной стра-
тегии развития цифровой экономики в России. 

Предлагается составлять индекс цифровой экономики на основе 
следующих суб-индексов: 

 Индекс Образование: Уровень образования и профессио-
нальной подготовки населения, Информационная грамотность насе-
ления, Готовность учреждений образования к развитию на основе 
ИКТ, Использование ИКТ в учебном процессе и управлении образо-
вательным учреждением.  

 Индекс НИОКР: Ресурсная база НИОКР и инновационной 
деятельности, Результативность НИОКР и инновационной деятель-
ности. 

 Индекс Инфраструктура: Персональные компьютеры и до-
ступ в Интернет, Развитие сетей связи и передачи данных, Доступ-
ность услуг. 

 Индекс Цифровое государство: Информационная безопас-
ность, Готовность органов государственной власти (ОГВ) и мест-
ного самоуправления (ОМС) к использованию ИКТ для осуществле-
ния управленческих функций и предоставления государственных 
услуг, Использование ИКТ в деятельности ОГВ и ОМС, Цифровое 
взаимодействие организаций с государственными органами. 

 Индекс Цифровой бизнес: Информационная безопасность, 
Применение информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) работниками организаций, Интеграция внутренних информа-
ционных систем (ИС) и совместный доступ к информации внутри 
организации. 

 Индекс Цифровое общество: Информационная безопас-
ность, Использование Интернета, Информационные ресурсы и 
услуги учреждений культуры, Использование ИКТ в учреждениях 
здравоохранения. 

 При составлении индекса были расставлены следующие веса для 
суб-индексов: Индекс Образование – 0,1, Индекс НИОКР – 0,2, Ин-
декс Инфраструктура – 0,2, Индекс Цифровое государство – 0,2, Ин-
декс Цифровой бизнес – 0,2, Индекс Цифровое общество – 0,1. 
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Рисунок 3. Индекс цифровой экономики (источник: собственные 
расчеты авторов) 

 
Веса индекса были распределены в соответствии с их влиянием 

на экономический рост страны. Поскольку индексы Образование и 
Цифровое общество имеют опосредованное влияние на рост эконо-
мики, их веса были снижены. Разработанный индекс демонстрирует 
сильную корреляцию с показателем ВВП на душу населения (R^2 = 
0,89). Таким образом, можно сделать вывод, что развитие цифровой 
экономики оказывает влияние на экономические показатели страны. 

 

 
Рисунок 4. Индекс цифровой экономики (в сравнении с ВВП на душу 
населения) (источник: собственные расчеты авторов) 

 
При разработке индекса было выявлено, что текущая система 

статистического наблюдения в России фокусируется главным обра-
зом на сфере информационных технологий (ИТ) и информационном 
обществе, включая измерение таких параметров, как развитие сек-
тора ИТ, подготовка кадров, информационная инфраструктура, ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) в организациях и среди населения, а также распространение 
цифровых технологий на предприятиях.  

Однако этот набор статистических данных лишь частично отра-
жает развитие цифровой экономики. Например, в статистике недо-
статочно информации о кибербезопасности различных экономиче-
ских субъектов, о количестве предотвращенных киберпреступлений, 
о затратах на безопасность и т.д. Поскольку все больше данных ста-
новится цифровыми, включая конфиденциальные данные, необхо-
димо уделить больше внимания этому вопросу и предоставить дан-
ные о мерах кибербезопасности в открытом доступе. Это касается 
как коммерческих структур, так и государственных, и домохозяйств. 

В настоящее время развитие мировой и национальных экономик 
отличается созданием новой экономической формы, в которой важ-
ную роль играет область знаний, а индустрия знаний становится ис-
точником экономического роста. [6] Одним из ключевых факторов 
развития цифровой экономики является человеческий капитал как 
носитель современных профессиональных и общекультурных зна-
ний, умений, навыков. Цифровая экономика задаёт новые тенденции 
развития человеческого капитала.  

В таких условиях наблюдается увеличение доли нематериаль-
ных активов (например, научные разработки, технологии, бренды, 
авторские права, деловая репутация) в структуре национального бо-
гатства страны.  

В этом контексте возрастает значимость человека в обществе 
(люди являются естественными носителями знаний), и ключевую 
роль в формировании факторов производства играет человеческий 
капитал, поскольку создание и эффективное использование немате-
риальных активов, а, следовательно, инноваций, а также последую-
щий качественный экономический рост, зависят от квалифицирован-
ных «новых» работников, обладающих динамично меняющимся 
набором компетенций. Информация, которой может быть дополнено 
исследование, должна содержать в себе данные о доступности и ка-
честве образования российских вузов, освоении цифровых компе-
тенций, развитии эффективной фундаментальной науки. 

Кроме того, статистические данные о цифровой экономике сле-
дует дополнить информацией о результативности цифровой транс-
формации. Текущие показатели "Результативность НИОКР и инно-
вационной деятельности" могут лишь косвенно свидетельствовать о 
развитии цифровой экономики и ее влиянии на экономический рост. 
Для более точной оценки состояния и развития цифровой экономики 
необходимо расширить существующие данные, включив в них пока-
затели, непосредственно отражающие эффективность цифровой 
трансформации. Это могут быть: 

 Общее количество цифровых услуг и продуктов на рынке (в 
процентном соотношении к общему объему продуктов и услуг) 

 Объем инвестиций в цифровые технологии 
 Количество рабочих мест, связанных с использованием циф-

ровых технологий 
 Доля средств, потраченных организациями и государствен-

ными органами на цифровизацию 
 Доля цифровых товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-

женных товаров, выполненных работ, услуг 
 Объем выручки компаний, обеспеченный продажей цифро-

вых продуктов и услуг 
Помимо сбора агрегированных данных, важно проводить 

опросы среди организаций и государственных органов, чтобы оце-
нить эффективность внедрения цифровых технологий. Это позволит 
получить более объективную картину о том, насколько успешно про-
исходит цифровая трансформация в различных секторах экономики 
и какие проблемы могут возникать в процессе внедрения цифровых 
технологий. Результаты опросов могут быть использованы для кор-
ректировки стратегий развития цифровой экономики и принятия ре-
шений по улучшению условий для ее развития. Такими показате-
лями могут быть: 

 Точность прогнозов и рекомендаций, основанных на данных 
и аналитике. Этот показатель может быть выражен в процентах точ-
ности прогнозов или рекомендаций относительно реальных резуль-
татов. 

 Время, затраченное на принятие решений после получения 
данных и аналитики. Этот показатель может быть выражен в часах 
или днях, необходимых для принятия решений после получения дан-
ных и аналитики. 

 Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI) от исполь-
зования данных и аналитики. Этот показатель может быть выражен 
как отношение прибыли от использования данных и аналитики к за-
тратам на их получение и обработку. 

 Уровень удовлетворенности клиентов продуктом или услу-
гой, созданным на основе данных и аналитики. Этот показатель мо-
жет быть выражен в процентах положительных отзывов или оценок 
пользователей. 

 Количество успешных проектов, реализованных с использо-
ванием данных и аналитики. Этот показатель может быть выражен в 
количестве завершенных проектов, которые достигли своих целей 
благодаря использованию данных и аналитики. [2] 

В заключении следует отметить, что цифровизация экономики 
открывает новые перспективы для развития методов и инструментов 
управления экономическими кризисами. Она позволяет повысить 
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эффективность процессов принятия решений, улучшить взаимодей-
ствие между участниками рынка и ускорить адаптацию к изменяю-
щимся условиям. Однако, цифровизация также создает новые риски 
и вызовы для управления экономическими кризисами, такие как ки-
беругрозы. Поэтому, для успешного управления экономическими 
кризисами в условиях цифровизации необходимо разработать ком-
плексную стратегию, включающую в себя развитие цифровой ин-
фраструктуры, разработку новых методов анализа данных, создание 
механизмов защиты от киберугроз, повышение уровня доверия по-
требителей и поддержку инновационных проектов. 
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Prospects for the development of methods and tools for managing economic crises in the 
context of digitalization of the economy 

Shakirov A.R., Kharlamova I.R. 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
The article examines the impact of digitalization on the country's economic growth and 

discusses the associated opportunities and risks. A new method for assessing the 
effectiveness of the digital economy is proposed, which consists of developing a 
comprehensive indicator of the level of digitalization, taking into account such 
parameters as the development of information and communication technologies, the 
introduction of digital solutions in business processes and public administration, as well 
as the training of specialists in the field of IT. The authors believe that the use of this 
approach will make it possible to more accurately determine the role of the digital 
economy in economic growth and identify problem areas that require intervention from 
the state and business. In addition, the authors propose to expand the assessment of the 
digital economy with information on the effectiveness of digital transformation. This will 
help take into account the real return on investment in the digital economy and make 
informed decisions on its further development. It is proposed to conduct surveys among 
organizations and government bodies to assess the effectiveness of the implementation 
of digital technologies. 
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Тенденции, возможности и риски цифровизации в современных 
условиях 
 
 
Труба Анатолий Сергеевич  
д.э.н., профессор, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации, truby.anatoly@yandex.ru 
 
Братарчук Татьяна Витальевна  
д.э.н., доцент, Финансовый университет при Правительстве Российской Фе-
дерации, tvbratarchuk@fa.ru 
 
Современный этап развития общества проходит под эгидой всеобъемлющей 
цифровизации, чем определяется актуальность статьи, посвященной исследо-
ванию её возможностей и угроз в современных условиях. В работе рассмот-
рены ключевые тенденции ИТ-рынка, достижения России в области цифро-
вого развития в 2023 году. В статье представлены основные способы поло-
жительного воздействия цифровизации на общество. Также отмечено, что 
цифровизация может привести к негативным последствиям, наиболее суще-
ственные из которых рассмотрены в рамках исследования. С учетом преиму-
ществ изучаемого процесса, его потенциальных рисков и современной меж-
дународной обстановки в работе были сформулированы задачи, которым сле-
дует уделить первоочередное внимание, чтобы максимизировать положи-
тельное и сводить к минимуму отрицательное влияние внедрения инноваци-
онных технологий. Сделан вывод о том, что цифровизация предоставляет 
большие возможности для ускорения экономического развития, создания 
справедливого и стабильно развивающегося общества, однако сопряжена с 
рядом вызовов и проблем, успешное решение которых требует комплексного 
подхода и участия всех активных субъектов цифрового пространства.  
Ключевые слова: цифровизация, риски цифровизации, социально-экономи-
ческое влияние, цифровая трансформация, цифровая экономика, устойчивое 
развитие. 
 
 

Уровень цифровизации, которая представляет собой ключевой тренд 
развития современной экономики и общества и выступает одним из 
главных направлений государственной политики в информацион-
ную эпоху, показывает конкурентоспособность страны в условиях 
становления нового технологического уклада. 

Необходимость цифровизации осознается на государственном 
уровне, о чем свидетельствует Указ Президента Российской Федера-
ции от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», где одной из националь-
ных целей обозначена цифровая трансформация; Указ Президента 
Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 
2030 годы», где отмечается важность создания условий для форми-
рования цифровой экономики [1, 3]. 

Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 г. 
№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Феде-
рации» была утверждена Национальная стратегия развития искус-
ственного интеллекта на период до 2030 года, отражающая основные 
цели и задачи развития и использования технологий искусственного 
интеллекта [2]. В 2023 года эта стратегия была обновлена ввиду но-
вых вызовов для нашей страны, обусловленных изменением эконо-
мической ситуации, ограничительными мерами недружественных 
стран, изменением рыночной конъюнктуры и иными факторами. 

Беспрецедентные санкционные ограничения и новые макроэко-
номические условия замедляют темпы цифровой трансформации, 
однако внедрение цифровых технологий по-прежнему является од-
ним из главных источников экономического роста.  

К концу 2023 года ИТ-рынок адаптировался к новым реалиям: 
появились новые каналы поставок и новые игроки [6]. Одной из тен-
денций ИТ-рынка стала консолидация вендоров для развития рос-
сийского производства. 

Наблюдается рост объема рынка вычислительного оборудова-
ния. Базовые потребности в серверном оборудовании в целом удо-
влетворяются как силами российских, так и азиатских вендоров [6]. 
События 2020 года привели к росту спроса на объекты клиентского 
оборудования с целью организации удаленной работы [6]. В настоя-
щее время эта тенденция сохраняется. Спрос также может быть удо-
влетворен отечественными и азиатскими производителями. Выбор 
систем хранения данных пока еще ограничен, несмотря на постоянно 
растущий спрос [6].  

Отмечается повышение степени локализации вычислительного 
оборудования, обусловленное стимулированием отечественного 
производства и разработками в области вычислительной техники [6]. 

Также в 2023 году появился тренд на горизонтально-масштаби-
руемую инфраструктуру, суть которой заключается в добавлении 
новых узлов в ИТ-инфраструктуру; на программно-определяемую 
инфраструктуру, предполагающую виртуализацию всех физических 
элементов, что позволяет избавиться от привязки к конкретным про-
изводителям; на «параллельную» инфраструктуру на отечественных 
решениях, где важно сохранить эксплуатационные характеристики 
имеющейся инфраструктуры, параллельно построить новую и со-
действовать тому, чтобы подобный ИТ-ландшафт функционировал 
как единое целое [6]. 

Зафиксирован рост спроса на высокопроизводительные вычис-
ления и суперкомпьютеры для решения задач искусственного интел-
лекта [6]. Интерес к этим технологиям как со стороны бизнеса, так и 
со стороны государства будет только расти.  
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В связи с ростом атак на государственную и корпоративную ИТ-
инфраструктуру создание современных систем защит есть и будет 
еще одной актуальной задачей [6].  

В 2023 году на международной выставке «Россия» в ходе фо-
рума «Цифровая экономика» были представлены достижения нашей 
страны в области цифрового развития. Отметим некоторые из них: 

 в реестре отечественного программного обеспечения зареги-
стрировано почти 20 тыс. российских программных продуктов (в 
2022 году этот показатель составлял около 15,1 тыс.) [8]; 

 на 100% достигнута цель перевода социально значимых слуг 
в электронный формат [8]; 

 темпы роста вложений в отечественные IT-решения до-
стигли 209,2 % при плановом значении в 181 % [8]; 

 цифровая зрелость превысила показатель 74% [8]; 
 выросла доля домохозяйств, имеющих доступ к широкопо-

лосному интернету, составив 86,4%, что на 10% больше, чем в 2022 
году [4]; 

 социально значимые объекты, включенные в Федеральный 
проект «Информационная инфраструктура», подключены к интер-
нету [8]; 

 и др. 
В настоящее время формируется новый национальный проект 

«Экономика данных», направленный на комплексное решение про-
блем, возникающих при развитии цифровых технологий. Этот про-
ект будет являться продолжением национального проекта «Цифро-
вая экономика», который в свою очередь привел к преобразованию 
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы посред-
ством ускоренного внедрения цифровых технологий и платформен-
ных решений, создав тем самым базу для формирования экономики, 
основанной на данных.  

Экономика данных представляет собой область, изучающую 
процессы сбора, хранения, анализа, передачи, использования боль-
ших объемов данных, которые являются ценным ресурсом для при-
нятия обоснованных решений, оптимизации деятельности, создания 
новых возможностей для роста и развития. Кроме того, экономика 
данных включает в себя вопросы безопасности, конфиденциально-
сти и этики, то есть затрагивает все этапы и уровни работы с дан-
ными. 

Значимость нового национального проекта обусловлена суще-
ствованием рисков и угроз для национальной безопасности. 

Масштабность и интенсивность трансформационных процессов 
требует проведения анализа и оценки происходящих изменений, их 
влияния на экономический рост и благосостояние общества. Послед-
ствия повсеместный цифровизация противоречивы. Несмотря на по-
зитивный характер изменений, возникают определённые риски и 
угрозы, требующие отдельного внимания. 

Рассмотрим основные способы воздействия цифровизации на 
общество. 

Цифровизация позволяет оптимизировать бизнес-процессы. 
Воздействуя на занятость и предпринимательство, цифровая транс-
формация открывает новые возможности для бизнеса. 

Цифровые технологии и платформенные решения в сфере оказа-
ния государственных услуг, радикально меняя формат их предостав-
ления, значительно повышают качество жизни населения посред-
ством улучшения доступа к ним, качества и эффективности оказания 
различных услуг.  

Цифровая трансформация меняет модели коммуникации между 
людьми, а также между людьми и бизнесом, органами власти и дру-
гими организациями. Цифровые технологии упрощают доступ к ин-
формации, процесс установления, поддержания и развития контак-
тов, приводят к расширению глобальных связей. 

Цифровизация способствует созданию умных городов и высту-
пает фактором достижения целей устойчивого развития [9]. 

Однако, как уже было отмечено ранее, цифровизации может 
привести к негативным последствиям.  

Упрощение доступа к информации и увеличение её объемов 
приводит к информационной перегрузке и распространению ложной 
и вредоносной информации, что создает угрозу для общественного 
доверия [9]. 

Изменив отрасли и бизнес-модели, цифровизация усилила риски 
сокращения рабочих мест, привела к росту несоответствия профес-
сиональных компетенций работников требованиям рабочих мест на 
рынке труда, расширила спектр возможностей для злоупотребления 
работодателем своими трудовыми правами [9].  

Отдельно стоит рассмотреть влияние на занятость. Действи-
тельно, в результате автоматизации задач усиливается риск исчезно-
вения рабочих мест. Однако рабочие места, требующие сложных со-
циальных взаимодействий и творческого подхода к решению задач, 
подвержены низкому риску автоматизации [10]. Это означает, что не 
все рабочие месты могут быть заменены автоматизацией. Наиболь-
ший риск оказаться уволенными из-за цифровизации у работников 
низкой и средней квалификации, что в свою очередь может привести 
к поляризации российского рынка труда [10]. 

Справедливым будет отметить, что цифровизация одновременно 
создает и новые высокотехнологичные рабочие места, что частично 
можно компенсировать сокращение избыточных рабочих мест в со-
временных реалиях и фактически свести на нет негативные послед-
ствия [10]. 

Появление новых форм социальной активности создает серьез-
ные риски поражения граждан в праве на неприкосновенность част-
ной жизни, способствует причинению вреда психическому здоро-
вью, развитию цифровой деменции, которая снижает творческий по-
тенциал личности, её способность самостоятельно принимать реше-
ния и адекватно реагировать на внешние вызовы [9]. В первую оче-
редь речь идет о представителях поколения Z, родившихся в период 
с конца 1990-х годов до начала 2010-х. Цифровое пространство для 
них – это естественная среда. Молодое поколение теряет способ-
ность к аналитическому мышлению, приобретая навык поиска и си-
стематизации информации.  

Проведение масштабной цифровизации формирует почву для 
киберпреступности [9]. Уязвимость цифровых систем создает воз-
можности для получения киберпреступниками несанкционирован-
ного доступа к конфиденциальным сведениям со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Более того, появляются дополнитель-
ные издержки, связанные с восстановлением информации, сбоями 
функционирования организаций [7].  

Рост технологической зависимости от зарубежных поставщиков 
многократно обостряет проблему информационной безопасности 
России [7]. 

Всеобъемлющая цифровизация сопровождается появлением и 
углублением цифрового неравенства и становится инструментом се-
грегации, что тормозит развитие общества. Процесс цифровизации 
охватывает ту часть граждан, которая способна освоить современ-
ные технологии. Проблема цифрового неравенства связана также с 
разным уровнем развития цифровой инфраструктуры в регионах, что 
создает проблемы доступа к глобальной сети. Отсутствие цифровой 
инфраструктуры и цифровых навыков – это два ключевых фактора, 
ограничивающих внедрение цифровых технологий [5]. 

Цифровизация несет серьезные экологические риски, вызванные 
ростом потребления энергии, которая необходима центрам обра-
ботки данных и серверным станциям; недостаточным вниманием к 
утилизации электронных устройств, содержащих токсичные компо-
ненты, которые загрязняют почву и воды; необходимостью исполь-
зования для производства высокотехнологичных устройств редких 
металлов и минералов, добыча и последующая переработка которых 
также негативно воздействует на окружающую среду [9]. 

Учитывая преимущества цифровизации, её потенциальные 
риски и современную международную обстановку, следует разрабо-
тать меры, которые будут максимизировать положительное и сво-
дить к минимуму отрицательное влияние. Необходимо уделить вни-
мание таким задачам, как: 
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 организация обеспечения кадровой потребности в специали-
стах в сфере информационных технологий и информационных си-
стем посредством развития инфраструктуры образования, в том 
числе развитие государственных программ, направленных на под-
держку кадров в сфере информационных технологий; 

 разработка комплексных программ повышения цифровой 
грамотности населения, осведомлённости в вопросах информацион-
ной безопасности с целью недопущения реализации информацион-
ных угроз [7]; 

 разработка системы повышения квалификации кадрового 
состава организации при оцифровке бизнеса [7]; 

 разработка системы мониторинга ИТ-инфраструктуры; 
 разработка комплексной системы обеспечения кибербез-

опасности, которая способна противостоять новым вызовам и угро-
зам и обеспечить защищенное взаимодействие между участниками 
глобального цифрового пространства [7]; 

 совершенствование нормативно-правовой базы в сфере циф-
ровой экономики с учетом современных вызовов [7]; 

 оказание поддержки гражданам, которые по мере внедрения 
новых технологий высвобождаются; 

 прогнозирование потребностей региональных рынков труда 
с целью выявления их приоритетов и приведения в соответствие ак-
туальным потребностям системы подготовки кадров в образователь-
ных организациях, а также для информирования населения о пер-
спективах их актуального рабочего места; 

 реализация перехода на использование отечественного про-
граммного обеспечения, в том числе путем оказания мер поддержки 
производителям отечественных цифровых продуктов [7]; 

 создание цифровых продуктов с потенциалом выхода на за-
рубежные рынки; 

 разработка устойчивой системы управления электронными 
отходами для смягчения экологических рисков; 

 совершенствование системы межведомственного взаимо-
действия с целью предоставления услуг надлежащего качества; 

 иные задачи, способствующие безболезненному внедрению 
цифровых технологий и устраняющие проблемы развития цифровой 
экономики. 

Можно заключить, что цифровизация – это мощный инструмент 
развития современного общества, перспективы которого огромны, 
хотя процесс сопряжен с рядом вызовов и проблем, успешное реше-
ние которых требует комплексного подхода и участия всех активных 
субъектов цифрового пространства. Для достижения баланса между 
инновационными преобразованиями и благосостоянием общества 
необходимо внедрение надежных мер информационной безопасно-
сти, формирование культуры безопасного поведения в информаци-
онном пространстве, преодоление цифрового разрыва, повышение 
цифровой грамотности населения, модернизация нормативно-право-
вой базы и обеспечение иных условий для ускоренного технологи-
ческого обновления, способствующего достижению нашей страной 
устойчивого инновационного развития. 
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The current stage of society's development takes place under the auspices of comprehensive 

digitalization, which determines the relevance of the article devoted to the study of its 
capabilities and threats in modern conditions. The paper examines the key trends of the 
IT market, Russia's achievements in the field of digital development in 2023. The article 
presents the main ways of positive impact of digitalization on society. It is also noted that 
digitalization can lead to negative consequences, the most significant of which are 
considered in the framework of the study. Considering the advantages of the studied 
process, its potential risks and the current international situation, the tasks that should be 
given priority attention in order to maximize the positive and minimize the negative 
impact of the introduction of innovative technologies were formulated. It is concluded 
that digitalization provides great opportunities to accelerate economic development, 
create a fair and steadily developing society, but it is associated with a number of 
challenges and problems, the successful solution of which requires an integrated approach 
and the participation of all active subjects of the digital space.  
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Крупные региональные инфраструктурные комплексы России  
и Китая: сравнительный стратегический анализ 
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ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
ayishawulie@mail.ru 
 
В статье представлен обширный сравнительный анализ подходов к развитию 
инфраструктурных региональных комплексов в двух крупных странах - Ки-
тае и России. Основываясь на существующей информации, описывающей ин-
фраструктурные комплексы каждой страны, исследование выявляет особен-
ности и тенденции в развитии инфраструктуры, а также факторы, влияющие 
на успешность данных проектов. Китайские инфраструктурные комплексы 
привлекают внимание своей высокой степенью цифровизации, разнообра-
зием объектов и активным внедрением инновационных технологий. Россий-
ские комплексы, несмотря на определенные ограничения в финансировании 
и технологической базе, также стремятся к модернизации и улучшению каче-
ства инфраструктуры. Сравнительный анализ позволяет выявить сходства и 
различия в подходах двух стран к развитию инфраструктуры, а также оценить 
их потенциал для решения современных вызовов, таких как устойчивое раз-
витие, снижение экологического воздействия и повышение качества жизни 
населения, но в первую очередь отмечается то, как подход к вопросу развития 
данной области определяет политику двух стран. Отмечается важность даль-
нейшего сотрудничества между Китаем и Россией в области инфраструктур-
ного развития и подчеркивается его потенциальное положительное влияние 
на мировую экономику и социальное развитие. 
Ключевые слова: инфра-
структурные комплексы, региональное развитие, Китай, Россия, сравнитель-
ный анализ 
 
 

Введение 
Инфраструктурные комплексы становятся ключевым фактором 

в современном мире, играя важную роль в развитии экономики, со-
циальной стабильности и улучшении качества жизни населения. В 
стремительно меняющемся мире, страны по всему миру активно раз-
вивают свою инфраструктуру, стремясь к обеспечению конкуренто-
способности и устойчивого роста в долгосрочной перспективе. В 
этом контексте особое внимание привлекают крупные региональные 
инфраструктурные комплексы, которые выступают важным катали-
затором развития не только конкретных территорий, но и всей наци-
ональной экономики, заметным из игроков в сфере инфраструктур-
ного развития является Китай, страна, которая в последние десяти-
летия демонстрирует впечатляющие достижения в этой области. От 
побережных провинций до внутренних регионов и западных терри-
торий, Китай активно инвестирует в создание инфраструктурных 
комплексов, способствуя ускоренному развитию различных отрас-
лей экономики и повышению качества жизни миллионов своих 
граждан. Особое внимание в странах занимающихся этим вопросом 
уделяется таким аспектам, как транспортная доступность, цифрови-
зация, экологическая устойчивость и социальная интеграция. Рас-
сматриваемый вопрос о развитии инфраструктурных комплексов в 
регионах был значительно обогащен вкладом выдающегося Ино-
странного члена РАН, Академика В. Л.Квинт. он проводил сравни-
тельный стратегический анализ крупных региональных инфраструк-
турных комплексов, в том числе России и Китая, обращая внимание 
на важность учета трендов и стратегических приоритетов в развитии 
таких комплексов. В своих исследованиях он подчеркивал необхо-
димость адаптации стратегий к современным вызовам, таким как 
цифровизация, устойчивое развитие и изменения в потребительском 
поведении, что является ключевым фактором успешного развития 
региональных инфраструктурных комплексов в современном мире. 
[1, с.1] 

 
Материалы и методы 
В статье использованы разнообразные материалы и методы ис-

следования, включая статистический анализ экономического потен-
циала регионов, стратегирование торгово-транспортных хабов, ана-
лиз реализации экономических моделей, оценку эффективности реа-
лизации социально-экономической политики, а также анализ влия-
ния инвестиционной активности на развитие регионов. 

В рамках укрепления международных отношений и расширения 
глобальной экономической интеграции, важно рассмотреть не 
только китайский опыт, но и подход других стран к развитию регио-
нальной инфраструктуры. В этом вопрос Россия конечно также за-
нимает значимое место, стремясь к совершенствованию своих ин-
фраструктурных комплексов в различных регионах страны. На фоне 
уникальных географических, экономических и политических усло-
вий каждой страны, сравнительный анализ китайских и российских 
подходов к инфраструктурным региональным комплексам представ-
ляет особый интерес. Путем изучения сходств и различий в страте-
гиях развития, финансирования, технологических решениях и эколо-
гической устойчивости можно выявить ключевые тенденции и луч-
шие практики, которые могут послужить основой для совместных 
проектов и сотрудничества в области инфраструктурного развития. 
Будет проведен глубокий анализ китайских и российских подходов 
к инфраструктурным региональным комплексам с целью выявления 
основных факторов успеха, вызовов и перспектив дальнейшего раз-
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вития. Путем анализа представленных данных будет дана оценка те-
кущего состояния и перспектив развития инфраструктурных ком-
плексов в обеих странах, а также выделены направления для углуб-
ления сотрудничества и обмена опытом в этой стратегически важной 
области.  

Крупные инфраструктурные комплексы современной России иг-
рают ключевую роль в экономическом развитии страны, являясь не 
только механизмом создания новых объектов, но и катализатором 
социального и экономического прогресса как на федеральном 
уровне, так и в регионах, данные мегапроекты отличаются огромной 
стоимостью, длительными сроками реализации и значительным воз-
действием на различные аспекты жизни общества. [1, с.3-4]  

В современной истории России было реализовано множество 
крупных инфраструктурных комплексов, охватывающих практиче-
ски всю территорию страны и они конечно имеют стоимость от не-
скольких сотен миллиардов до нескольких триллионов рублей [2, 
c.8] и в среднем занимают от пяти до семи лет на реализацию, но все 
таки некоторые из них сталкиваются с проблемами и продолжаются 
дольше запланированного, что порой вызывает серьезные обще-
ственные дебаты и критику. Примером такого проекта является гран-
диозный мегапроект «Урал промышленный - Урал полярный» [3, 
c.2], который начат еще в первом десятилетии XXI века, данный про-
ект задумывался как ключевой катализатор экономического роста и 
процветания Уральского федерального округа, направленный на со-
здание крупного промышленного кластера, он предусматривал стро-
ительство электростанций, ресурсных предприятий, а также разви-
тие транспортной инфраструктуры. Проведенные исследования под-
твердили наличие огромных минеральных запасов на территории 
Урала, что дало толчок к реализации проекта, хотя «Урал промыш-
ленный - Урал полярный» столкнулся с серьезными проблемами, в 
том числе задержки в строительстве и скандалы из-за сомнений в его 
реализации в срок и непрозрачности финансовых решений. В 2014 
году управляющие компании проекта были задержаны по обвине-
нию в хищении средств, что в конечном итоге привело к заморозке 
ряда проектов и неопределенности в отношении будущего мегапро-
екта. [4, с.47] Ещё одним значимым проектом стала подготовка и 
проведение Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи, где кроме 
организации спортивного события мирового масштаба, усилия были 
направлены и на создание современной туристической зоны, для 
привлечения инвестиций и укрепления политического имиджа 
страны. В конечном счете обсуждения по поводу затрат на подго-
товку к Олимпиаде, их эффективности и целесообразности продол-
жаются и сегодня. Впрочем, несмотря на это, после Олимпиады ре-
гион продолжил привлекать туристов и использовать спортивные 
объекты для тренировок спортсменов и проведения различных ме-
роприятий увеселительного характера, регион стал жить новой жиз-
нью, в нем появились районы с элитным жильем. Но нам важно бу-
дет отметить, что оба этих проекта - «Урал промышленный - Урал 
полярный» и Зимние Олимпийские игры в Сочи [5, c.2] - столкну-
лись с критикой и проблемами в реализации. Коррупция, неэффек-
тивное управление и недостаточная прозрачность в финансовых про-
цессах стали серьезными препятствиями на пути к успешной реали-
зации, данные случаи демонстрируют, как важно грамотное управ-
ление, прозрачность и эффективное регулирование для успешной ре-
ализации крупных инфраструктурных проектов. 

Если же говорить о региональных промышленных комплексах в 
Китае, то они представляют собой сложные структуры, объединяю-
щие несколько взаимосвязанных компонентов с различными функ-
циями, и их состав подразумевает несколько основных категорий. В 
первую очередь это категория управления, в которую входят веду-
щие специализированные предприятия регионального промышлен-
ного комплекса, они демонстрируют экономическое развитие реги-
она и характеризуют его экономическое положение, поэтому явля-
ются основной составляющей. 

 
 

Таблица 1.  
Примеры крупных российских региональных инфраструктурных ком-
плексов 

Наименование про-
екта 

Описание 

Крымский мост Соединение Крымского полуострова с материковой 
Россией через Керченский пролив. Улучшение транс-
портной доступности региона и развитие экономики. 

Мост через реку Обь в 
Новосибирске 

Крупнейший мост в Сибири, сокращает время путеше-
ствия через Обь, улучшая транспортную доступность 
Новосибирска и прилегающих районов. 

Центральное кольцо в 
Москве 

Кольцевая автомобильная дорога вокруг центральной 
части Москвы, улучшает транспортную инфраструк-
туру столицы и сокращает пробки. 

Транспортный обход го-
рода Тольятти 

Проект, подразумевающий строительство мостов и 
дорог для решения транспортных проблем в Толь-
ятти, крупном промышленном городе. 

Железнодорожные про-
екты в Дальневосточ-
ном регионе 

Ряд проектов, направленных на улучшение транс-
портной доступности и развитие экономики Дальнего 
Востока через развитие железнодорожной инфра-
структуры. 

Источник: Составлено автором на основании данных о крупных 
инфраструктурных комплексах России. 

 
Следующее это связующие предприятия, тесно взаимодейству-

ющие со специализированными фабриками или портами. И в третью 
очередь это производственная и не-
производственная инфраструктура, предоставляющая различные 
условия производства для вышеупомянутых категорий предприятий, 
подразумевая конечно: 

1. Производственную инфраструктуру, то есть трубопроводы, 
сети энергоснабжения, транспортные средства, складские помеще-
ния, системы водоснабжения, здания, обслуживание и другие; 

2. Социальную инфраструктуру, такую как жилые дома, обще-
ственные службы, социальное обеспечение, медицинские услуги и т. 
д.; 

3. Структурные объекты, то есть правительственные учрежде-
ния, образовательные учреждения, научные и управленческие ор-
ганы и т. д.; 

4. Объекты развития, включающие заводы по обработке му-
сора, сточных вод, отходов и др.; 

Расположение узловых районов определяется структурной ча-
стью промышленного комплекса. В каждом узловом районе суще-
ствует разумная промышленная структура. Узловой район регио-
нального промышленного комплекса может быть одним или не-
сколькими. Если узловой район всего один, то его территория совпа-
дает с территорией всего промышленного комплекса, а если не-
сколько, то они вместе образуют данный региональный промышлен-
ный комплекс, эти узловые районы участвуют в специализирован-
ном производстве межрегионального деления труда, используют об-
щую производственную и непроизводственную инфраструктуру, 
взаимодействуют между собой тесными связями, при этом каждый 
узловой район в производственно-хозяйственном отношении отно-
сительно независим. Внутреннее распределение узлового района в 
значительной степени зависит от степени тесных отношений между 
соответствующими предприятиями и специализированными пред-
приятиями. Каждое предприятие вокруг ядра узлового района рас-
пространяется по слоям, и предприятия внутри узлового района со-
ставляются из следующих слоев: 

Ядро узлового района - это район, где размещаются ведущие 
специализированные предприятия узлового района. В зависимости 
от функций узлового района оно обычно представлено крупными 
предприятиями, учреждениями или центрами обслуживания, предо-
ставляющими какие-то специальные услуги. 

Первый кольцевой слой - это слой размещения всех видов пред-
приятий непосредственно рядом с ядром узлового района, подразу-
мевает предприятия, связанные с ядром узлового района в сфере про-
изводства, в том числе предприятия вертикально-интегрированных 
отраслей, а также предприятия, находящиеся в близкой экономиче-
ской связи с ядром узлового района. 
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Второй кольцевой слой состоит из предприятий, предоставляю-
щих соответствующие услуги или дополняющие услуги для ядра уз-
лового района и предприятий первого кольцевого слоя. 

Третий кольцевой слой состоит из промышленных и сервисных 
предприятий, обслуживающих рабочую силу и семьи рабочих, а 
также предприятия, предоставляющие услуги общественного пита-
ния, общественных услуг и другие услуги. 

По итогам 2020 года Китай выделился как единственная страна, 
экономика которой продемонстрировала положительную динамику, 
с приростом в ВВП на 2,3% [6, c.2], и в последующие годы вплоть до 
2023 демонстрирует уверенные темпы роста ВВП. Вследствие гло-
бальных вызовов, связанных с пандемией COVID-19, стратегия ин-
фраструктурного развития Китая претерпела изменения, с фокусом 
на освоении новых технологий и создании рабочих мест. Создание 
современной инфраструктуры, охарактеризованной цифровизацией 
и инновациями, стало ключевым аспектом развития страны. Офици-
альная поддержка частного сектора, осуществляемая через выпуск 
государственных облигаций и стимулирование государственно-
частного партнерства, играет важную роль в этом процессе. [7, с.127] 
Амбициозные долгосрочные планы развития экономики Китая 
направлены на программы «Сделано в Китае 2025» и «Стандарты 
Китая 2035», определяющие стратегию высоких технологий, в том 
числе сферу строительства. Китай стал одним из крупных мировых 
инвесторов в инфраструктурные проекты, что обусловлено расту-
щими экономическими потребностями страны. Основное внимание 
сегодня уделяется развитию внутреннего рынка, в отличие от преж-
них стратегий, ориентированных на экспорт. [8, с.49] 

Среди значимых инфраструктурных проектов в Китае можно 
выделить строительство высокоскоростных магистралей, модерни-
зацию энергетического сектора, расширение дорожной сети, созда-
ние новых аэропортов, развитие морских портов и метрополитена. 
Китай стал мировым лидером в производстве крупных бурильных 
машин, позволяющих проводить строительство метро даже в труд-
нодоступных местах, что и говорить высокоскоростных железнодо-
рожных проектах, направленных на обеспечение эффективного 
транспортного перемещения внутри крупных городов. [9, с.68] 

Планируется увеличение протяженности железнодорожных пу-
тей к 2025 году и строительство новых дорог, а в настоящее время 
правительство Китая увеличивает инвестиции в новые инфраструк-
турные программы, включая развитие высоких технологий. Новая 
инфраструктурная инициатива это инновационные технологии, та-
кие как зарядные станции для электромобилей, сверхвысоковольт-
ные энергообъекты, технологии 5G, центры обработки данных, ис-
кусственный интеллект и промышленный интернет. Планируется, 
что инвестиции в эту сферу превысят 10 трлн юаней к 2025 году, 
способствуя созданию новых рабочих мест и обеспечивая экономи-
ческую стабильность. [10, с.28] 

При сравнительном анализе крупных региональных инфра-
структурных комплексов в Китае можно выделить несколько ключе-
вых аспектов, учитывая разнообразие и значимость различных реги-
онов в стране. Побережные провинции и мегаполисы, такие как Пе-
кин, Шанхай и Гуанчжоу, играют ведущую роль в экономике и фи-
нансах страны. Здесь развита высокоскоростная железнодорожная 
сеть, имеются морские порты мирового класса и аэропорты, кроме 
прочего данные регионы также привлекают крупные инвестиции в 
образование, здравоохранение и научные исследования, что способ-
ствует их дальнейшему развитию. [11. с.4] Регион Дельты Жемчуж-
ной реки, включающий Шэньчжэнь, Гуанчжоу, Хонгконг и Макао, 
является одним из самых динамично развивающихся в мире. Здесь 
расположены крупные промышленные зоны, инновационные техно-
логические парки и международные торговые порты. Инфраструк-
тура этого региона характеризуется высокой степенью цифровиза-
ции и современными коммуникационными системами. Внутренние 
регионы, включая Хэбэй, Хэнань, Чжэцзян и Чунцин, играют важ-
ную роль в индустриализации и модернизации Китая. Тут активно 

развивается транспортная инфраструктура, а также сферы образова-
ния и здравоохранения. Западный Китай, включая провинции Сычу-
ань, Чунцзян и Тибет, характеризуется менее развитой инфраструк-
турой по сравнению с побережьем, но на самом деле правительство 
стремится активно инвестировать в его развитие, проводя работы по 
строительству новых транспортных магистралей и энергетических 
объектов. Северо-Восточный Китай, в провинциях Ляонин, Цзилин 
и Хэйлунцзян, сталкивается с проблемами в экономическом разви-
тии из-за сокращения тяжелой промышленности, но все равно здесь 
ведутся работы по диверсификации экономики и модернизации ин-
фраструктуры. При анализе региональных инфраструктурных ком-
плексов важно учитывать не только физическую инфраструктуру, но 
и инвестиционные стратегии, уровень технологического развития и 
качество жизни населения, что позволяет получить более полное 
представление о развитии регионов Китая. [12. с.1-2] 

Россия и Китай строят необходимую инфраструктуру для увели-
чения взаимной торговли и сотрудничества между двумя странами. 
За последние три года были завершены ключевые проекты, связыва-
ющие Россию и Китай, что открывает новую страницу в истории их 
отношений. Наиболее яркими примерами являются первый россий-
ско-китайский железнодорожный мост Нижнеленинское — Тунцзян 
и автомобильный мост Благовещенск – Хэйхэ, а также новый зерно-
вой терминал в Забайкалье, который способствует сотрудничеству в 
агропромышленной сфере. Данные проекты не только создают но-
вые возможности во взаимной торговле и инвестициях между Рос-
сией и Китаем, но и оказывают влияние на мировые рынки, то есть 
на энергетический, транспортный и логистический секторы. Торго-
вый оборот между Россией и Китаем за прошедшие пять месяцев 
продемонстрировал устойчивую динамику роста, увеличившись на 
40,7% [13]. Сотрудничество между Россией и Китаем охватывает 
различные области, такие как энергетика, ядерная энергия, космос, 
авиация, зеленая экономика, цифровизация, трансграничная тор-
говля, высокие технологии связи 5G, а также биологическая и фар-
мацевтическая сферы, хотя помимо положительных аспектов, суще-
ствуют определенные проблемы, сдерживающие рост российско-ки-
тайского сотрудничества, из ярких проблемных моментов выделя-
ется нехватка специалистов, способных работать в сфере внешнеэко-
номической деятельности, особенно с практическими знаниями ки-
тайской экономики и системы государственного регулирования. Не-
достаток прямой коммуникации и понимания менталитета сторон 
также затрудняет взаимодействие между российскими и китайскими 
компаниями, а еще и инфраструктура Северного морского пути тре-
бует дополнительного развития, и Россия надеется на участие китай-
ских партнеров в этом направлении. [14. с.2-5] 

 
Результаты 
Китайский и российский подходы к региональным инфраструк-

турным комплексам имеют как сходства, так и различия, которые от-
ражают их уникальные характеристики, приоритеты и стратегии раз-
вития.  

 
Таблица 2.  
Сравнение подходов к строительству крупных инфраструктурных 
комплексов  

Характеристика Китай Россия 
Инвестиции в ин-
фраструктуру 

Китай активно инвестирует в 
развитие инфраструктуры, 
как внутри страны, так и за ее 
пределами. Большие суммы 
выделяются на строитель-
ство дорог, железных дорог, 
портов, аэропортов и энерге-
тических объектов. 

Инвестиции в инфраструк-
туру в России относительно 
невелики, что сказывается 
на уровне развития транс-
портной сети и других секто-
ров. Большинство инвести-
ций сосредоточено в круп-
ных городах, но даже там си-
туация не идеальна. 

Состояние транс-
портной инфра-
структуры 

Китай имеет одну из самых 
развитых транспортных си-
стем в мире, имплементируя 
высокоскоростные железные 

В России транспортная ин-
фраструктура требует суще-
ственных инвестиций и мо-
дернизации. Многие дороги и 
железные дороги нуждаются 
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дороги, обширную сеть авто-
мобильных дорог, крупные 
морские порты и множество 
международных аэропортов. 

в ремонте, а сеть аэропортов 
и портов требует модерниза-
ции и расширения. 

Привлекаемые ре-
сурсы и техноло-
гии 

Китай активно привлекает как 
внутренние, так и внешние 
ресурсы и технологии для 
развития своей инфраструк-
туры, что подразумевает как 
местные инженерные компа-
нии, так и иностранные инве-
сторы и консорциумы. 

Россия имеет потенциал для 
привлечения инвестиций и 
технологий из-за своих об-
ширных природных ресурсов 
и опыта в инженерии, хотя 
недостаточное внимание к 
инфраструктурным проектам 
ограничивает привлечение 
таких ресурсов и технологий.

Источник: Составлено автором на основании данных Всемирного 
банка для учащихся 

 
Фактически можно утверждать, что Китай и Россия имеют раз-

ные подходы и уровни развития в области инфраструктуры. Китай 
активно инвестирует в развитие своей инфраструктуры как внутри 
страны, так и за ее пределами, что позволяет ему иметь одну из са-
мых развитых транспортных систем в мире. В то время как Россия 
сталкивается с недостаточным уровнем инвестиций, что сказывается 
на ее развитии и конкурентоспособности [15, с.1]. 

Для России важно увеличить объемы инвестиций в различные 
сектора инфраструктуры, такие как транспорт, энергетика, и комму-
никации, чтобы сократить разрыв между потребностями экономики 
и уровнем инфраструктурных услуг. Также важно активно привле-
кать как внутренние, так и внешние ресурсы и технологии для обес-
печения устойчивого развития инфраструктуры и повышения ее эф-
фективности. Инфраструктура играет ключевую роль в обеспечении 
экономического роста и улучшении качества жизни граждан, по-
этому инвестиции в эту область должны быть приоритетом для 
обеих стран [16, с.3].  

 
Обсуждение 

Таблица 3.  
Сравнение дополнительных инвестиций и вложений 

Категории Россия Китай 
Управление 

и координация 
5–7 трлн рублей еже-

годно 
30–42 трлн рублей ежегодно 

Стратегия 
и программа 

Прирост инвестиций на 
10–15% в год, до 2035 

года 

Инвестиции национальных 
проектов и стратегическое пла-
нирование в рамках пятилет-

них планов и стратегии "Пояс и 
путь" 

Производственная ин-
фраструктура 

2 трлн рублей еже-
годно 

12,2–14,2 трлн рублей еже-
годно 

Обновление предприя-
тий 

и организаций 

Окупаемость в сред-
нем 5–7 лет 

Масштабные усилия по модер-
низации предприятий и органи-
заций, с инвестициями конфи-
денциальны, но известно что 
многие проекты не предпола-

гают окупаемость 
Развитие транспорт-
ной инфраструктуры 

3 трлн рублей в год 18,3–21,3 трлн рублей в год 

Новая транспортно-ло-
гистическая инфра-

структура 

Окупаемость в сред-
нем 20–25 лет 

Известно что многие проекты 
не предполагают окупаемость

Жилищное строитель-
ство 

Дополнительное фи-
нансирование до 2 

трлн рублей 

Инвестиции в жилищное строи-
тельство около 47 трлн рублей

Источник: Составлено автором на основании данных государтсвен-
ного сайта Китая и Минстрой России 

 
Сравнение инфраструктурных комплексов России и Китая явля-

ется предметом широкого интереса среди исследователей и эконо-
мистов в связи с их влиянием на развитие стран. Поскольку инфра-
структура играет ключевую роль в обеспечении эффективности про-
изводства, торговли, транспортировки и общественных услуг, 
оценка состояния и развития инфраструктуры становится важным 
аспектом анализа экономической динамики.  

В сравнении крупных инфраструктурных комплексов России и 
Китая очевидны значительные различия, как в уровне инвестиций, 
так и в стратегических подходах к развитию.  

Стратегический подход Китая обеспечивает не только рост эко-
номики, но и поддерживает его ведущие позиции на мировом рынке. 
В то время как Россия также показывает некоторые усилия в разви-
тии своей инфраструктуры, предоставленные данные указывают на 
значительные отставания в инвестициях по сравнению с Китаем. И 
тут подлежит обсуждению вопрос о причинах связанных с этим, ведь 
путь и принципы действий похожи, вероятно проблема не только в 
недостатке финансирования, но и на недостаточную эффективность 
государственного управления, а также ограниченные ресурсы, до-
ступные для инвестиций в связи с экономическими и политическими 
факторами современных условий, таких как СВО.  

В России также ведется работа по модернизации инфраструк-
туры, ее подход к этому вопросу кажется менее системным и фоку-
сируется, в основном, на решении текущих проблем, таких как улуч-
шение качества дорожной сети или поддержка отдельных отраслей 
промышленности. В связи со сложившейся ситуацией в вопросах 
крупных инфраструктурных комплексов есть несколько предложе-
ний к обсуждению изложенных в Таблице 4. 

 
Таблица 4.  
Предложения мероприятий к обсуждению  

Рекомендация Действие График внедрения 
Увеличение ин-

вестиций 
Проведение структурных реформ 
для упрощения инвестиционного 
климата. Создание правовых ме-
ханизмов защиты прав инвесто-

ров. 

Разработка и внедрение 
реформ в 2024 году. 

Стратегическое 
планирование 

Разработка долгосрочных страте-
гий развития инфраструктуры с 
учетом экономических, социаль-
ных и экологических факторов. 

Проведение стратегиче-
ского планирования в 

2024 году. 

Поддержка инно-
ваций 

Создание благоприятной среды 
для развития инновационных тех-

нологий в инфраструктуре. 

Реализация программы 
поддержки инноваций в 

2024-2025 годах. 
Развитие транс-
портной инфра-

структуры 

Приоритетное развитие дорог, 
железных дорог, портов и аэро-

портов. 

Начало строительства и 
реконструкции объектов в 

2024 году. 
Партнерство с 

Китаем 
Активный поиск возможностей 

для совместных инвестиционных 
проектов и обмена опытом с Ки-

таем. 

Начало партнерских про-
ектов в 2024 году. 

Укрепление госу-
дарственного 
управления 

Улучшение координации между 
различными ведомствами, повы-

шение прозрачности и ответ-
ственности в принятии решений. 

Проведение реформ в 
государственном управ-

лении в 2024 году. 

Источник: Составлено автором на основании данных CGTN 
 
Заключение  
Сравнительный стратегический анализ крупных региональных 

инфраструктурных комплексов России и Китая позволяет выявить 
значимые различия и сходства в подходах к этому вопросу. Иссле-
дование показывает, что Китай активно инвестирует в развитие 
своей инфраструктуры, привлекая как внутренние, так и внешние ре-
сурсы и технологии. Благодаря стратегии "Пояс и путь" и националь-
ным проектам, Китай достиг высокого уровня развития транспорт-
ной системы и других инфраструктурных объектов. В то время как 
Россия также проявляет усилия в модернизации своей инфраструк-
туры, ее уровень инвестиций значительно ниже по сравнению с Ки-
таем. Недостаточное внимание к этому вопросу ограничивает разви-
тие российской инфраструктуры и снижает ее конкурентоспособ-
ность на мировом рынке, вероятно важнейшим из выводов исследо-
вания является необходимость увеличения инвестиций в инфра-
структуру в России, что очевидно требует проведения структурных 
реформ для создания благоприятной инвестиционной среды, а также 
разработки долгосрочных стратегий развития инфраструктуры, а 
также не менее важно активно поддерживать инновационные техно-
логии и методы в развитии инфраструктуры, и развивать партнер-
ство с другими странами, в первую очередь говоря про Китай, как 
глобального партнера, для совместной реализации крупных инфра-
структурных проектов. [17, с.3] 
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Large Regional Infrastructure Complexes in Russia and China: Comparative Strategic 

Analysis 
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Lomonosov Moscow State University,  
The article presents an extensive comparative analysis of approaches to the development of 

regional infrastructure complexes in two large countries - China and Russia. Based on 
existing information describing the infrastructure complexes of each country, the study 
identifies features and trends in infrastructure development, as well as factors influencing 
the success of these projects and their impact to economy. Chinese country infrastructure 
complexes attract attention with their high degree of digitalization, diversity of facilities 
and active implementation of innovative technologies. Russian complexes, despite 
certain limitations in financing and technological base, also strive to modernize and 
improve the quality of infrastructure. A comparative analysis allows us to identify 
similarities and differences in the approaches of the two countries to infrastructure 
development, as well as assess their potential for solving modern challenges, such as 
sustainable development, reducing environmental impact and improving the quality of 
life of the population, but first of all, it is noted how the approach to the issue The 
development of this area determines the policies of the two countries. The importance of 
further cooperation between China and Russia in the field of infrastructure development 
is noted and its potential positive impact on the global economy and social development 
is emphasized. 
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Стратегические вопросы развития авиастроения в условиях 
цифровой экономики 
 
 
Афанасьева Ольга Анатольевна  
кандидат экономических наук, доцент, Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет), oahome@mail.ru 
 
В статье предлагается вариант стратегии трансформации авиаотрасли в циф-
ровую среду. Показана растущая роль программных разработок для продук-
ции авиастроения. Отмечается, что необходимым условием цифровой транс-
формации является наличие современной программно- технической инфра-
структуры предприятия и отрасли, обеспечивающей экосистемный подход 
для создания единой среды разработки продукции и организации безопасного 
обмена информацией на всех этапах жизненного цикла изделия и при взаи-
модействии с контрагентами. Приведены сведения о текущем положении в 
области импортозамещения и создания реестра программных продуктов. От-
мечается важность использования высокопроизводительной вычислительной 
техники, даются характеристики современных мощных суперкомпьютеров.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, стратегия, отраслевая плат-
форма, реестр ПО, суперкомпьютеры, экономическая эффективность, 
авиастроение. 
 
 

Основной тренд в области снижения издержек на разработку и про-
изводство военной и гражданской продукции, а также продукции 
двойного назначения и, таким образом, повышения эффективности 
производства, лежит в области внедрения новаций, связанных с про-
цессами цифровизации различных направлений деятельности пред-
приятий и отраслей.  

В России расходы на НИОКР составляют около 1% от ВВП, из 
них 0,6% приходится на оборонно–промышленный комплекс (ОПК). 
Таким образом, ОПК является самым наукоемким сектором россий-
ской экономики. 

Производственный процесс авиастроительного предприятия ха-
рактеризуется относительно высокой сложностью, многостадийно-
стью, многооперационностью, многообразием методов обработки, 
разнообразием используемых материалов и энергоносителей. Это 
требует применения разнообразного обрабатывающего оборудова-
ния, инструментов и оснастки, средств механизации и автоматиза-
ции производства. Технологические процессы отличаются доста-
точно высокой трудоемкостью и длительностью производственных 
циклов изготовления машин. Жизненный цикл продукции авиастро-
ения составляет в среднем 30 лет. 

Доля ИТ-решений в стоимости западной сложной технической 
продукции с каждым годом возрастает и большую часть стоимости 
составляет программное обеспечение. Так, по данным американ-
ского центра AMRDEC, в 1997 г. на софт приходилось 45% от цены 
системы. В 2010 г. эта доля выросла до 66%, а в 2024 г. составит 88%. 

Таким образом, промышленное производство аппаратной части 
самолетов теряет первостепенное значение, а на первое место выхо-
дят услуги и системы, обеспечивающие информационно - программ-
ный функционал изделия. На этом фоне закономерным выглядит 
прогнозируемый рост доли софта в конечной стоимости изделия. Ка-
чество ИТ-решений сегодня определяют конкурентоспособность 
продукции и всей отрасли. 

Для интеграции авиастроения в реалии цифровой среды необхо-
дим стратегия, определяющая с учетом отраслевой специфики целе-
вые ориентиры, направления действий, используемые технологии, 
ресурсы, ожидаемые результаты. 

В работе [1] приведена в общем виде примерная структура стра-
тегии с выделением ключевых компонентов.  

В соответствии с этими рекомендациями в таблице 1 представ-
лена стратегия интеграции отрасли авиастроения в цифровую эконо-
мику. 

 
Таблица 1 
Структура и содержание стратегии трансформации авиастрои-
тельной отрасли в цифровую экономику 
Компоненты стратегии Содержание компонента 
Целевой компонент Цель - повышение эффективности производства 

авиастроения, повышение производительности труда, 
сокращение сроков производства, повышение качества 
продукции путем внедрения прогрессивных информа-
ционно – коммуникационных технологий.  
Задачи: – совершенствование технологии производ-
ства путем внедрения новых технологических компо-
нентов; 
- перестройка системы управления бизнес – процес-
сами в соответствии с новыми трендами; 
- трансформация программно – технической инфра-
структуры организационно - производственного ком-
плекса предприятий и отрасли, системы информацион-
ного, технического, программного, организационного, 
методического обеспечения; реализация экосистем-
ного подхода к организации взаимодействия по всей 
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цепочке жизненного цикла продукции и с контраген-
тами; повышение квалификации и развитие компетен-
ций персонала. 

Концептуальный ком-
понент 

Переход на новый уровень производства и управления 
им путем внедрения прогрессивных информационных и 
коммуникативных технологий, достижение высокой 
цифровой зрелости отрасли на базе принципов систем-
ности решений, технической надежности, информаци-
онной и организационной безопасности, стандартиза-
ции, открытости архитектуры, перспективности, эффек-
тивности. 

Оценочный компонент Оценка динамики цифровой зрелости компании, опре-
деление направлений совершенствования 

Организационный ком-
понент 

Разработка плана действий в соответствии с постав-
ленными задачами с указанием этапов, сроков, бюд-
жета, исполнителей. 

Технологический ком-
понент 

Внедрение датчиков, VR/AR технологий, выполнение 
комплекса мероприятий по внедрению цифрового 
двойника изделия, аддитивных технологий, технологий 
работы с большими данными, искусственного интел-
лекта 

Контрольный компо-
нент. 

Достижение целевых показателей цифровой зрелости 
предприятий авиастроения и отрасли в целом по 
уровню производительности труда, общей выручки 
авиационной промышленности, достижение значитель-
ных долей мирового рынка в гражданском и военном 
самолетостроении, увеличение показателей рента-
бельности промышленных организаций авиастроения 

 
Внедрение в авиационную отрасль технологий цифровизации 

промышленных и управленческих процессов, современных средств 
вычислительной техники и коммуникаций, обеспечение организаци-
онного и информационного взаимодействия всех субъектов этого 
рынка, интеграция в единый контур и на единую отраслевую плат-
форму сведений о множестве процессов, обеспечивающих все ста-
дии жизненного цикла сложных изделий, позволит обеспечить раз-
витие авиастроения в соответствии с действующими трендами и 
стать нашей стране сильным игроком на мировом авиационном 
рынке. 

Практическим примером комплексного решения этой проблемы 
являются разрабатываеые интегрированные платформы, с помощью 
которых разные разработчики могут работать над изделием в единой 
среде. В ОПК США это разрабатываемая архитектура ACVIP 
(Architecture Centric Virtual Integration Process): набор стандартных 
процедур, ПО, моделей и языков программирования.  

В России аналогичную платформу создает «Объединенная при-
боростроительная корпорация» [2]. Решением глобальных задач в 
области создания систем управления жизненным циклом изделия се-
годня занимаются многие мощные игроки на российском рынке, в 
том числе указанная структура. Для корпорации эта задача особенно 
актуальна в связи с тем, что в её состав интегрированы десятки раз-
ных предприятий, каждое – со своими подходами, практикой, нара-
ботками в сфере автоматизации. 

Единая программная платформа позволит создавать программ-
ные решения, абсолютно совместимые друг с другом на этапах жиз-
ненного цикла изделия. Данная платформа заменит множество раз-
ноплановых и самописных программ, используемых на предприя-
тиях авиационного комплекса. С помощью готовых модулей про-
граммного обеспечения можно, к примеру, будет проводить закон-
ченный цикл работ, типичных для конструкторско-технологической 
подготовки любого производства в машиностроении. Это проекти-
рование изделия с созданием трехмерной модели, разработка кон-
структорской документации, проектирование процессов изготовле-
ния деталей на станках с числовым программным управлением. По-
этому российской промышленности будет сложно оставаться конку-
рентоспособной без информационной поддержки и сопровождения 
всего жизненного цикла изделий, а также внедрения технологии 
цифрового производства. 

Таким образом, современная промышленность переживает пе-
риод инновационных перемен, подкрепленных стремительным раз-
витием информационных технологий.  

Следует отметить, что необходимым условием успешности та-
ких трансформаций является создание мощной программно - техни-
ческой инфраструктуры, которая является базовым компонентом 
всей системы, опираясь на которую все остальные составляющие 
этого процесса смогут эффективно функционировать. От качества 
этого компонента и его бесперебойной и безопасной работы зависит 
эффективность всего процесса цифровой трансформации.  

Для систематизации и координации этих процессов Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации (Минцифры России) создало площадку (маркет-
плейс) российского программного обеспечения (ПО), на которой 
размещены продукты из Единого реестра ПО [3]. При этом, в составе 
данных о каждом продукте указываются класс и классификатор, от 
которых зависит, в какой категории на маркетплейсе будет отобра-
жаться ПО, а также описание разработки, зарубежные аналоги и сов-
местимость с операционными системами. На основе этой структури-
рованной информации потребители без труда могут выбрать для 
себя наиболее подходящее программное решение. 

На 1 февраля 2024 года в реестре российского ПО представлены 
1041 компания с 1811 программными продуктами, классифициро-
ванными по следующим категориям: системное ПО, информацион-
ная безопасность, средства разработки, офис, коммуникации, развле-
чения и эффективность бизнеса. Категория включает в себя подкате-
гории, которые позволяют уточнить назначение программы. Катего-
рия эффективность бизнеса самая многочисленная, к ней относятся 
922 программных продукта. 

Также на маркетплейсе представлена отраслевая классифика-
ция, которая на текущий момент включает образование, здравоохра-
нение промышленность, телекоммуникации и финансы. Рубрика 
«Промышленность» включает двадцать подборок, которые конкре-
тизируют назначение программы, в том числе: САПР, АСУ ТП, 
PDM, CPM, CAE, MES, IIoT, машинное зрение, цифровые двойники 
и т.д. 

На основе анализа этих данных можно сделать вывод, что в Рос-
сии увеличивается количество компаний – разработчиков ИТ – ре-
шений и очень активно идет процесс создания и внедрения необхо-
димого для различных областей деятельности программного обеспе-
чения. 

Предполагается, что по мере увеличения регистрируемых про-
граммных продуктов, будет расширяться перечень категорий и под-
категорий для более однозначной привязки к ним. программных раз-
работок. Это позволит сократить время поиска нужной программы 
по требуемым критериям. 

Говоря о аппаратном обеспечении, следует отметить, что в 
настоящее время в российской оборонной промышленности исполь-
зуются суперкомпьютеры мощностью 3 петафлопс (PFLOPS) 
("Пета" - это единица с 15 нулями, один миллион миллиардов, 1 
квадриллион флопс). 

Самым мощным компьютером мира в 2022-23 гг является супер-
компьютер Frontier, преодолевший рубеж в 1 эксафлопс (1 квинтил-
лион операций в секунду), установленный в Ок-Риджской нацио-
нальной лаборатории США [4]. В работе с ИИ он также держит 
пальму первенства, практически достигая 7 ExaFLOPS. Для того, 
чтобы эффективно использовать такую мощность, был разработан 
язык программирования x10, изначально рассчитанный на парал-
лельные вычисления. И это действительно важно, ведь эксафлоп-
сные суперкомпьютеры находятся на одном уровне с возможно-
стями человеческого мозга. 

Лидером российского списка суперкомпьютеров на начало 
марта 2023г остался суперкомпьютер "Червоненкис", производства 
компаний Яндекс и NVIDIA, установленный в Яндексе, пиковая про-
изводительность которого составляет 29.4 PFlops. [5] 

На втором и третьем местах списка остались суперкомпьютеры 
"Галушкин", производства компаний Яндекс и NVIDIA, и "Ляпу-
нов", производства компаний NVIDIA и Inspur, установленные в Ян-
дексе, пиковая производительность которых составляет 20 PFlops. 
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Значение суперкомпьютеров сегодня резко выросло, особенно в 
авиастроении, где важно найти оптимальное решение в кратчайшие 
сроки. Например, без суперкомпьютеров сегодня невозможны разра-
ботки аэрокосмической техники, турбин и других сложных машин. 
Так, время расчета одного варианта при решении задач общей и ди-
намической прочности составляет около 140 часов при производи-
тельности в 1 петафлопс. Для построения аэродинамической модели 
высокоманевренного боевого самолета нужны более 200 суток рас-
четов. В результате многие расчеты вынужденно упрощаются, что 
служит причиной ошибок 

Цифровизация производства и движение в направлении инду-
стрии 4.0 предполагают все более тесную связь цифровых моделей 
различных объектов на производстве и объединение их в единый 
комплекс. 

У российских предприятий ОПК в плане цифровой трансформа-
ции в приоритете стоит внедрение ИТ-решений, которые повышают 
конкурентоспособность выпускаемой продукции на мировом рынке. 
При этом долгосрочной целью цифровой трансформации ОПК дол-
жен стать переход на отечественные системы управления жизнен-
ным циклом изделий, так называемые PLM- системы (Product 
Lifecycle Management, Управление жизненным циклом изделия). 

Вслед за крупными предприятиями ОПК в сторону цифровиза-
ции движется сейчас фактически все отрасль - активно внедряются 
САПР-решения, модернизируются ERP-системы, переходят на но-
вый уровень системы управления производством, закупками, логи-
стикой, осторожно внедряются «облачные» технологии. 

Для успешного решения проблемы трансформации авиастрои-
тельной отрасли в цифровую экономику и, таким образом, получе-
ния возможности существенным образом повысить эффективность 
производственной деятельности, необходимо наличие стратегиче-
ского плана, увязывающего в едином комплексе целевые установки, 
технологии, обеспечивающие подсистемы с учетом требований 
стандартизации, универсальности, безопасности и перспективности. 
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ESG-факторы в пространственном развитии регионов  
Российской Федерации 
 
 
Ветренюк Андрей Алексеевич  
аспирант, кафедра регионального и муниципального управления, Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
andreivetrenyuk@gmail.com 
 
В статье рассматривается роль факторов ESG (Environmental, Social, 
Governance - экологических, социальных и управленческих) в обеспечении 
устойчивого пространственного развития регионов Российской Федерации. 
Анализируется понятие и значение ESG-критериев для пространственного 
регионального развития. Дается оценка текущей ситуации в российских ре-
гионах с позиций внедрения экологических, социальных и управленческих 
стандартов. Выявляются существенные диспропорции между субъектами РФ 
в реализации ESG-повестки. Обосновывается необходимость комплексной 
интеграции принципов ESG в региональную политику для достижения сба-
лансированного развития. Предлагаются конкретные меры на федеральном и 
региональном уровнях по созданию институциональной среды, стимулиро-
ванию "зеленых" инвестиций, вовлечению местных сообществ. Показыва-
ется, что учет ESG-факторов позволит повысить инвестиционную привлека-
тельность территорий, снизить риски для устойчивого роста, обеспечить эко-
логическую безопасность и социальную стабильность. 
Ключевые слова: ESG, устойчивое развитие, пространственное развитие ре-
гионов, экологическая ответственность, социальная политика, корпоратив-
ное управление. 
 

Введение 
В последние годы все большее внимание уделяется проблемам 

устойчивого развития, обеспечения экологического благополучия, 
социальной стабильности и эффективного управления на разных 
уровнях - от отдельных корпораций до целых стран и регионов. Кон-
цепция ESG (Environmental, Social, Governance - экологические, со-
циальные и управленческие факторы) прочно вошла в дискурс, опре-
деляя критерии ответственного инвестирования, корпоративного 
управления и социальной политики. В политике России также стано-
вится все более важным интегрировать ESG-подходы для достиже-
ния устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.  

На уровне компаний внедрение принципов ESG способствует 
повышению инвестиционной привлекательности, укреплению дело-
вой репутации, снижению рисков и затрат, связанных с негативным 
воздействием на окружающую среду и социальную сферу. Для от-
раслей экономики соблюдение ESG-факторов важно с точки зрения 
достижения долгосрочной устойчивости, адаптации к изменениям 
рынка и требованиям "зеленой" повестки. 

Применительно к пространственному развитию регионов инте-
грация ESG-подходов становится одним из ключевых условий обес-
печения сбалансированного пространственного развития. Учет эко-
логических критериев необходим для сохранения природных экоси-
стем, рационального использования ресурсов и минимизации антро-
погенного воздействия. Социальные факторы важны для формиро-
вания качественной среды жизнедеятельности населения, развития 
человеческого капитала. Эффективное региональное управление, 
ориентированное на ESG, создает предпосылки для устойчивого со-
циально-экономического развития территорий. 

В этой связи представляется актуальным комплексный анализ 
роли ESG-факторов в процессах пространственного развития регио-
нов Российской Федерации. Определение их текущего состояния, 
тенденций динамики, влияния на ключевые показатели территори-
ального развития позволит выработать научно-обоснованные реко-
мендации для совершенствования региональной политики с учетом 
принципов устойчивости. 

 
Понятие ESG-факторов и их значение для регионального 

развития 
Экологическая ответственность включает в себя снижение вы-

бросов загрязняющих веществ, использование возобновляемых ис-
точников энергии, рациональное использование природных ресур-
сов и прочие экологические меры. Для оценки экологического ас-
пекта на региональном уровне применяются такие количественные 
показатели, как объем вредных выбросов в атмосферу и водные объ-
екты, площадь рекультивированных земель, доля энергии из возоб-
новляемых источников, объем переработанных отходов и др. 

Социальная ответственность в политике подразумевает учет ин-
тересов и потребностей различных социальных групп. Это может 
включать поддержку уязвимых категорий населения, создание рабо-
чих мест, образовательные и медицинские программы, а также уча-
стие граждан в процессе принятия решений. В региональном разрезе 
оценка социального фактора может включать демографические по-
казатели, уровень безработицы, доходы населения, доступность об-
разования, здравоохранения, культурных благ. 

Управленческая ответственность включает в себя эффективное 
управление государственными и региональными органами, прозрач-



 

 214

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

ность в принятии решений, борьбу с коррупцией и обеспечение эф-
фективности работы административных и государственных струк-
тур. 

Коррупция оказывает существенное негативное влияние на ре-
гиональное развитие в Российской Федерации, что подтверждается 
множеством исследований. Она препятствует экономическому ро-
сту, снижает конкурентоспособность регионов и снижает как потен-
циал регионального роста [8, с. 91], так и инвестиционный климат в 
частности. Коррупция ведет к неэффективному распределению ре-
сурсов, поскольку решения о распределении инвестиций и проектов 
часто принимаются на основе личных интересов, а не экономиче-
ской целесообразности. Это приводит к увеличению издержек для 
бизнеса, снижению прозрачности власти и ухудшению условий для 
предпринимательства. 

Для ESG-повестки, которая включает экологические, социаль-
ные и управленческие аспекты устойчивого развития, коррупция яв-
ляется серьезным препятствием. Она подрывает доверие инвесторов 
и партнеров, что особенно важно для социальной и управленческой 
составляющих ESG. Коррупция может привести к нарушению эко-
логических стандартов и социальной ответственности, что нега-
тивно сказывается на репутации и долгосрочной устойчивости реги-
онов. В контексте ESG, коррупция также затрудняет достижение це-
лей устойчивого развития, поскольку она влияет на все три его ком-
понента: экологический (E), социальный (S) и управленческий (G). 

Для регионального развития учет ESG-факторов играет ключе-
вую роль. Строгое следование "зеленой" повестке, социальная под-
держка граждан, повышение качества государственного управления 
способствуют созданию благоприятной среды для жизни и деятель-
ности бизнеса на территории. В свою очередь, это позволяет привле-
кать больше инвестиций, обеспечивать рост экономики, повышать 
благосостояние населения. 

Таким образом, внедрение принципов ESG становится важней-
шей стратегической задачей для пространственного развития рос-
сийских регионов. Комплексная интеграция этих факторов позволит 
обеспечить сбалансированный подход, учитывающий как экономи-
ческие, так и экологические, социальные и институциональные ас-
пекты. 

 
Анализ текущей ситуации с учетом ESG-факторов в регио-

нах РФ 
Состояние регионов России с точки зрения соблюдения ESG-

факторов достаточно неоднородно. Существуют серьезные диспро-
порции как между отдельными субъектами федерации, так и внутри 
каждого из них по экологическим, социальным и управленческим ас-
пектам. 

Экологическая ситуация в ряде промышленных регионов оста-
ется крайне неблагоприятной. Согласно данным Росстата [12], 
наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 
2021 г. приходился на Красноярский край, Кемеровскую, Свердлов-
скую и Челябинскую области. Наиболее остро стоит проблема каче-
ства атмосферного воздуха в городах-миллионниках. К лучшим при-
мерам по энергоэффективности и развитию "зеленой" энергетики 
можно отнести Москву, Санкт-Петербург, Белгородскую область. 

В социальном плане сохраняется высокая дифференциация ре-
гионов по уровню доходов, рискам бедности, качеству и доступно-
сти медицинских услуг, жилищным условиям и другим показателям. 
Неблагополучная демографическая ситуация характерна для боль-
шинства регионов Центра, Северо-Запада и Нечерноземья. Лиде-
рами по социальным индикаторам традиционно выступают нефтега-
зодобывающие регионы, а также крупные мегаполисы. 

В целом по комплексным рейтингам, сочетающим ESG-показа-
тели, отмечается значительный разрыв между регионами-лидерами 
и аутсайдерами. Согласно оценкам рейтингового агентства "Эксперт 
РА" [14], в 2021 г. максимальные интегральные ESG-рейтинги полу-
чили Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Белгород-

ская, Сахалинская, Калужская области. В число наиболее проблем-
ных регионов по совокупности факторов вошли Еврейская АО, Ка-
рачаево-Черкесская республика, Забайкальский край, республики 
Тыва и Калмыкия. 

 
Рис.1. Зарегистрировано преступлений экономической направлен-
ности за 2022 год [10]. 

 
На рис. 1 явно продемонстрированы регионы с наибольшим чис-

лом экономических преступлений, к которым относится и корруп-
ция. Можно заметить, что регионы, традиционно не являющиеся ли-
дерами в области устойчивого развития и различных ESG-рейтин-
гов, например, регионы Северо-Кавказского федерального округа, 
Саратовская область, Ростовская область, Республика Дагестан, 
Ставропольский край - все они имеют высокое число экономических 
преступлений. Отдельно стоит отметить Москву и Московскую об-
ласть - несмотря на большое количество экономических преступле-
ний, зарегистрированных в 2022 году, следует учитывать, что и насе-
ление этих субъектов в разы больше, чем в других вышеупомянутых 
регионах, кроме того в них сконцентрирована куда большая эконо-
мическая активность, что делает закономерным их расположение на 
лидерских позициях в абсолютных числах по данному показателю. 

Неоднородность развития регионов Российской Федерации яв-
ляется значимым фактором, влияющим на внедрение ESG-практик в 
государственное управление. Это различие в развитии проявляется 
как в экономическом, так и в социальном аспектах, что, в свою оче-
редь, влияет на способность и готовность регионов применять ESG-
принципы [2, с. 122]. 

В плане ESG-практик, регионы России демонстрируют разный 
уровень прогресса. Некоторые регионы, такие как Москва и Санкт-
Петербург, а также ресурсно богатые регионы, такие как Татарстан 
и Краснодарский край, активно внедряют ESG-принципы, включая 
улучшение экологической ситуации, социальной политики и корпо-
ративного управления[1, с. 75]. Эти регионы часто становятся лиде-
рами в реализации ESG-повестки, привлекая инвестиции и разраба-
тывая программы устойчивого развития. 

 
Рис.2. ESG-рэнкинг регионов России. Составлено автором на ос-
нове [13]. 

 
Однако многие другие регионы сталкиваются с проблемами, 

связанными с отсутствием финансовых ресурсов, недостаточной ин-
фраструктурой и ограниченными возможностями для внедрения 
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ESG-инициатив. Это приводит к тому, что развитие ESG-практик в 
этих регионах отстает, что усугубляет уже существующие экономи-
ческие и социальные диспропорции. 

В работе Евсеевой С.А. и Зариповой Н.Ш. отмечается, что реги-
оны и города являются активными участниками устойчивого разви-
тия, однако сталкиваются с проблемами реализации ESG-повестки 
на местном уровне. Одной из ключевых задач является достижение 
баланса между экологическими, социальными и управленческими 
составляющими развития, что требует согласования интересов орга-
нов власти и стейкхолдеров [3, с. 4]. Так, для компаний и бизнес-
сообщества ключевой целью развития является максимизация полу-
чаемой прибыли, которая может достигаться не только за счет тра-
диционных способов, но и с помощью методов, связанных с улучше-
нием социальной и экологической ответственности. К выгодам от 
этого способа можно отнести рост репутационного потенциала ком-
паний в глазах как действующих, так и потенциальных инвесторов, 
особый “ESG” брендинг для продукции компании, а также улучше-
ние потенциала к найму сотрудников, не только напрямую разделя-
ющих принципы устойчивого развития, но и тех, для кого эти прин-
ципы могут играть решающую роль при выборе места работы, про-
живания и др. 

Таким образом, ключевыми зонами, требующими приоритет-
ного внимания для повышения ESG-стандартов, являются улучше-
ние экологической обстановки в старопромышленных регионах, 
снижение социального неравенства и углубление реформы государ-
ственного управления во многих субъектах федерации. 

Однако, внедрение принципов ESG в регионах Российской Фе-
дерации происходит крайне неравномерно и скачкообразно. Лиди-
рующую позицию в освещении ESG-повестки занимает Москва, где 
активно проводятся мероприятия по ее продвижению [6, с. 105]. 
Кроме этого, Кулибанова В.В. и соавторы в своей работе подчерки-
вают, что для достижения максимального эффекта от реализации 
ESG-повестки необходимо активное взаимодействие предпринима-
телей и региональных органов власти. Авторы указывают на важ-
ность административных ресурсов и информации о стратегическом 
развитии территорий, которыми владеют региональные власти, для 
успешной интеграции ESG-принципов. 

Развитие ESG-стратегий на региональном уровне в России также 
связано с необходимостью преодоления региональных диспропор-
ций в реализации ESG-повестки. Исследование [7, с. 19] показывает, 
что, несмотря на растущий интерес к ESG-трансформации, суще-
ствует различие в подходах к реализации ESG-принципов среди ре-
гионов, что требует дополнительных усилий для обеспечения устой-
чивого развития страны в целом. 

 
Предложения по совершенствованию внедрения ESG-подхо-

дов в региональную политику 
Для эффективной интеграции ESG-принципов в процессы про-

странственного развития регионов необходим комплекс системных 
мер на нескольких уровнях. 

На федеральном уровне важна реализация законодательных 
инициатив по стимулированию учета ESG-критериев органами вла-
сти, организациями и компаниями. Необходима разработка нацио-
нальной таксономии или классификатора "зеленых" проектов и сек-
торов экономики. Следует продолжить работу по гармонизации рос-
сийского законодательства с международными стандартами в обла-
сти устойчивого развития, корпоративной социальной отчетности, 
экологического менеджмента. 

Региональным органам власти необходимо сформировать соот-
ветствующую институциональную среду на своем уровне. Целесо-
образно создание специализированных структур, координирующих 
вопросы устойчивого развития. В регионах должны быть утвер-
ждены ESG-стратегии, "дорожные карты" и планы мероприятий. 
Важно обеспечить прозрачность и вовлечение заинтересованных 
сторон в процессы принятия решений. В финансовой сфере акцен-

том должно стать развитие "зеленого" финансирования за счет сти-
мулирования выпуска "зеленых" облигаций, создания специализиро-
ванных "зеленых" банков и фондов, формирования системы налого-
вых льгот и преференций для экологических проектов. Региональ-
ные власти могут активно использовать инструменты государ-
ственно-частного партнерства, концессионных соглашений для при-
влечения инвестиций в инфраструктуру устойчивого развития. Од-
ним из ключевых направлений выступает экологическое просвеще-
ние и привлечение местного населения к решению вопросов ESG-
повестки. Целесообразно проведение информационных кампаний, 
развитие образовательных программ по устойчивому развитию, реа-
лизация общественных инициатив. Поддержка "зеленых" рабочих 
мест и создание экотехнопарков позволят вовлекать местные сооб-
щества в процессы перехода к экономике замкнутого цикла и низко-
углеродному развитию. 

Уже на данный момент существует ряд инструментов для внед-
рения ESG-принципов в деятельность компаний или региональную 
политику, однако они все еще не являются достаточно распростра-
ненными. К положительным примерам можно отнести интеграцию 
ESG-факторов в стратегии развития: компании и регионы включают 
ESG-факторы в свои стратегические планы, что способствует инно-
вационному развитию. Примеры таких компаний – ОАО «РЖД», 
ПАО «Северсталь», АО «ХК «Металлоинвест», ПАО «СИБУР-Хол-
динг», Segezha Group [4, с. 509-512]. Другим примером внедрения 
ESG-политики, но уже в региональное управление, может служить 
ESG-модель регионов от Сбербанка. ПАО Сбербанк разработало 
[15] ESG-модель для регионов, которая помогает органам исполни-
тельной власти актуализировать стратегии и планы социально-эко-
номического развития с учетом ESG-подходов. Проект предлагает 
как оценку текущего состояния региона по ESG-критериям, так и со-
здание ESG-профиля региона с целью создания стратегии сбаланси-
рованного развития региона. 

В целом, внедрение ESG-подходов требует долгосрочных и по-
следовательных усилий на всех уровнях власти при активном уча-
стии бизнеса, органов управления и гражданского общества. Лишь 
комплексное сочетание законодательных, административных, фи-
нансово-экономических и образовательных мер позволит обеспе-
чить необходимую трансформацию и интеграцию устойчивого раз-
вития в региональную политику. 

Одной из основных проблем развития корпоративного управле-
ния в России в текущей геополитической ситуации является отсут-
ствие эффективных для этого инструментов. Внедрение инструмен-
тов ESG в государственное управление могло бы помочь в решении 
этой проблемы, способствуя развитию прозрачности и ответственно-
сти в сфере управления [9, с. 127]. Внедрение эффективного подхода 
к рейтинговой оценке российских компаний и финансовых инстру-
ментов на основе факторов ESG может стать одной из целей внедре-
ния ESG в государственное управление [5, с. 198]. Такой подход поз-
волит оценивать компании и финансовые инструменты с учетом их 
экологической, социальной и корпоративной ответственности. Но-
вый ESG-рэнкинг регионов RAEX, проводимый в 2018-2021 годах, 
демонстрирует, что регионы постепенно улучшают ситуацию с ESG-
факторами, но делают это стихийно, без планомерных целенаправ-
ленных действий [11]. Это указывает на необходимость разработки 
и реализации системных ESG-стратегий на региональном уровне. 

 
Заключение 
Интеграция принципов ESG становится неотъемлемой частью 

стратегии устойчивого развития регионов Российской Федерации. 
Учет экологических, социальных и управленческих факторов играет 
ключевую роль для обеспечения сбалансированного пространствен-
ного роста, повышения качества жизни населения и формирования 
благоприятных условий для бизнес-деятельности. 

В настоящее время регионы РФ демонстрируют существенную 
неоднородность в реализации ESG-повестки. Существует значитель-
ный разрыв между лидерами, такими как Москва, Санкт-Петербург, 
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Татарстан, и отстающими территориями, которые сталкиваются с се-
рьезными экологическими, социальными и управленческими вызо-
вами. 

Для широкого внедрения ESG подходов в региональную поли-
тику необходим комплекс системных мер на федеральном и регио-
нальном уровнях. Это включает совершенствование нормативно-
правовой базы, создание стимулов для "зеленых" инвестиций, разви-
тие институтов устойчивого развития, повышение открытости и под-
отчетности органов власти, вовлечение местного населения. 

Реализация ESG-повестки способствует снижению рисков, свя-
занных с негативным воздействием на окружающую среду и соци-
альную сферу, повышает инвестиционную привлекательность реги-
онов. Комплексный учет экологических, социальных и управленче-
ских факторов создает условия для долгосрочного сбалансирован-
ного развития российских территорий. 

Несмотря на имеющиеся вызовы, внедрение принципов ESG от-
крывает новые возможности для инновационного пространствен-
ного развития регионов, обеспечивая экологическую безопасность, 
социальную стабильность и эффективное управление в интересах 
всего общества. 
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The article examines the role of ESG (Environmental, Social, Governance) factors in ensuring 

sustainable spatial development of the regions of the Russian Federation. The concept 
and significance of ESG criteria for spatial regional development is analyzed. An 
assessment of the current situation in Russian regions is given from the perspective of the 
implementation of environmental, social and management standards. Significant 
disproportions are revealed between the constituent entities of the Russian Federation in 
the implementation of the ESG agenda. The need for comprehensive integration of ESG 
principles into regional policy to achieve balanced development is substantiated. Specific 
measures are proposed at the federal and regional levels to create an institutional 
environment, stimulate green investments, and involve local communities. It is shown 
that taking into account ESG factors will increase the investment attractiveness of 
territories, reduce risks for sustainable growth, and ensure environmental safety and 
social stability. 
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Анализ и перспективы развития внутреннего туризма в России 
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студент магистратуры кафедры математических методов в экономике, Рос-
сийский экономический университет им. Г.В. Плеханова, ngarunov@inbox.ru 
 
В статье описывается состояние отрасли внутреннего туризма в России и воз-
можные варианты ее развития, с учетом влияния внешних и внутренних фак-
торов. Особое внимание уделяется вопросу параметров, по которым можно 
выяснить насколько туризм соответствует потребностям, предъявляемым со 
стороны государства и прямых потребителей услуг. Рассмотрены взаимо-
связи успешности отрасли и развитости инфраструктуры, а также механизм 
отслеживания настроения населения и проводить правильным образом ори-
ентированные маркетинговые компании. Данная работа выполнена на основе 
актуальных данных, а также с учетом последних трендов. 
Ключевые слова: туризм, туристская индустрия и услуги, культурное насле-
дие, просвещение, Республика Дагестан, национальная экономика. 
 

С учетом текущей политической обстановки в мире и внутри страны, 
внутренний туризм в России становится все более актуальным. В 
условиях ограничений на международные поездки и возможных из-
менений в политике других государств, многие россияне предпочи-
тают отдыхать и путешествовать внутри своей страны. В 2023 г. 
внутренний турпоток в России вырос на 10% [16]. 

Внутренний туризм в России имеет ряд преимуществ, таких как 
доступность, более низкие расходы на поездку, возможность позна-
комиться с разнообразием культурных и природных достопримеча-
тельностей страны. Россия предлагает широкий выбор туристиче-
ских направлений: от посещения исторических городов до отдыха на 
курортах, от экотуризма до активного отдыха на природе. По этой 
причине внутренний туризм в России может стать важным фактором 
для развития туристической индустрии в условиях изменяющейся 
политической обстановки. Поддержка отечественного туризма мо-
жет способствовать укреплению экономики регионов, сохранению 
культурного наследия и созданию новых рабочих мест. Важно про-
должать развивать внутренний туризм, предлагать туристам инте-
ресные маршруты и услуги, чтобы сделать отдых в России еще более 
привлекательным и разнообразным. 

Значение туризма для государства и населения страны представ-
ляет интерес для исследователей разных государств, в отечествен-
ной истории этим вопросом занимаются на более 15 лет, так как гос-
ударство заинтересовано в организации досуга населения [10]. Со-
гласно распоряжению от 20 сентября 2019 г. №2129-p: «Стратегия 
развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года 
направлена на комплексное развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации за счет создания условий для форми-
рования и продвижения качественного и конкурентоспособного ту-
ристского продукта на внутреннем и международном туристских 
рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступ-
ности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан Россий-
ской Федерации» [12]. 

Если рассматривать Россию по регионам, можно увидеть, что 
для некоторых из них туризм составляет серьезную часть доходов в 
бюджет, что говорит о критическом значении этой отрасли. В неко-
торых случаях туризм представляет собой один из основных спосо-
бов стимуляции экономической активности в регионе, что может 
привлечь дополнительные инвестиции и ускорить прогресс других 
отраслей, вне сферы гостеприимства [10].  

Внутренний туризм в России играет значительную роль в разви-
тии экономики и социокультурной сфере страны. Внутренний ту-
ризм включает путешествия граждан по территории своей страны с 
целью отдыха, познания культурного наследия, знакомства с при-
родными достопримечательностями и т.д. Анализ состояния внут-
реннего туризма в России включает в себя следующие аспекты: 

1. Объем и динамика: Оценка количества поездок граждан по 
стране, динамика роста или снижения этого показателя, а также 
объем потраченных средств на внутренний туризм.  

2. Инфраструктура: Оценка качества и доступности туристиче-
ской инфраструктуры (гостиницы, рестораны, транспортные марш-
руты, достопримечательности), а также наличие туристических 
маршрутов и программ.  

3. Профиль туристов: Изучение предпочтений и потребностей 
внутренних туристов, анализ их поведения и мотивации для выбора 
конкретного места отдыха.  
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4. Экономический эффект: Оценка вклада внутреннего ту-
ризма в экономику страны, создание рабочих мест, повышение 
уровня доходов населения и развитие региональных экономик.  

5. Проблемы и перспективы: Идентификация проблем разви-
тия внутреннего туризма (недостаточная инфраструктура, высокие 
цены, низкая осведомленность населения) и определение перспектив 
для улучшения ситуации.  

Изучение состояния внутреннего туризма в России помогает вы-
явить основные проблемы и перспективы данной отрасли, спланиро-
вать стратегии развития на региональном и федеральном уровнях, а 
также повысить привлекательность российских регионов как тури-
стических направлений. 

На рисунке 1 представлена величина валовой добавленной сто-
имости туристской индустрии в Российской Федерации. 

 
Рисунок 1 – Валовая стоимость туристской индустрии Российской 
Федерации за 2017 – 2023 гг., млрд. руб.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Росстата [13] 

 
Если внимательно изучить данные, представленные на рисунке, 

можно увидеть, что ежегодно объём валовой стоимости туристской 
индустрии рос до 2020 года, когда во всём мире была пандемия ко-
ронавируса, после снижения в 2020 году этот показатель снова пока-
зывает высокий темп роста. Если в 2017 году объём валовой стоимо-
сти туристской индустрии составлял 2242,7 млрд. руб., то уже в 2023 
году этот показатель составлял 4304,7 млрд. руб., то есть, за семь лет 
стоимость индустрии туризма в Российской Федерации увеличилась 
на 192%, или в 1,9 раз.  

Теперь рассмотрим оценку туристического потока по числу по-
ездок за 2023 год на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Оценка туристического потока Российской Федерации 
за 2023 г., млн. ед.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Росстата [13] 

 

Из рисунка следует, что туристический поток по числу поездок 
за 2023 год составил 164,9 ед., показывая стабильный рост на протя-
жении года. 

На рисунке 3 представлено число коллективных средств разме-
щения в Российской Федерации в периоде с 2015 – 2022 гг.  

 
Рисунок 3 – Число коллективных средств размещения 2023 г., ед.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Росстата [13] 

 
Приведённые на рисунке 3 данные дают основание говорить о 

том, что число коллективных средств размещения, начиная с 2015 
года, стабильно росло, в 2020 году наблюдалось снижение вслед-
ствие пандемии, после чего рост продолжился. Подводя итог, можно 
сказать, что в России наблюдается рост объектов размещения. Если 
в 2015 году этот показатель равнялся 20135 ед., то уже в 2022 году 
составлял 29547, темп роста составил 146%, что говорит о том, что 
спрос на объекты размещения увеличивался.  

Обратимся к статистике оценки туристского потока в Россий-
ской Федерации в 2023 году по регионам, которая отражена на ри-
сунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Оценка туристского потока по числу поездок в 2023 г., 
млн. чел.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Росстата [13] 

 
Как можно заметить из рисунка, Центральный федеральный 

округ в 2023 году стал лидером по числу поездок, однако, Северо-
Кавказский федеральный округ, несмотря на невысокие показатели 
по сравнению с остальными, показал самое высокое увеличение тур-
потока в процентном соотношении, в том числе на 103% — в Чечен-
ской Республике, на 85% — в Дагестане, на 72% — в Карачаево-Чер-
кесии, на 52% — в Северной Осетии-Алании [17]. 

На рисунке 5 и в таблице 1 отражены оценки туристских потоков 
по числу поездок в Северо-Кавказском федеральном округе за 2022 
и 2023 гг.  
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Рисунок 5 – Оценка туристского потока Северо-Кавказского феде-
рального округа по числу поездок в 2022 и 2023 гг., млн. чел.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Росстата [13] 
 
Таблица 1  
Динамика оценки туристского потока Северо-Кавказского феде-
рального округа по числу поездок в 2022 и 2023 гг. 

Регион 2022 год 2023 год Темп роста 
Ставропольский край 1 771 898 2 971 133 67,7% 

Чеченская респуб-
лика 

104 844 202 106 92,8% 

Республика Север-
ная Осетия – Алания 

245 180 252 682 3,1% 

Карачаево-Черкес-
ская республика 

743 617 404 188 -45,6% 

Кабардино-Балкар-
ская республика 

347 705 953 673 174,3% 

Республика Ингуше-
тия 

73 139 116 644 59,5% 

Республика Дагестан 507 927 1 106 580 117,9% 
Источник: Составлено автором 

 
Как видно из рисунка, в 2023 году самым популярным направле-

нием у туристов Северо-Кавказского федерально округа стал Став-
ропольский край, который посетили 2,9 млн. чел., за которым сле-
дует Республика Дагестан с 1,1 млн. туристов.  

Рассмотрим пример популярного направления у туристов среди 
регионов Северо-Кавказского федерального округа. Среди всех рес-
публик лидером стала Республика Дагестан. На данное направление 
приходилось 80% всех заявок по семи республикам [15]. Дагестан – 
это удивительный регион на юге России, который привлекает тури-
стов своей богатой историей, культурным наследием и невероятной 
природой. Здесь можно погрузиться в мир древних городов, позна-
комиться с местными обычаями и традициями, а также насладиться 
великолепными видами Кавказских гор.  

Горный туризм является одним из самых популярных видов от-
дыха в Дагестане, где туристы могут насладиться пешими походами 
по живописным тропам, посетить водопады и каньоны.  

Также в Дагестане существует тип туризма, пользующийся не 
меньшей популярностью, чем горный, – культурный. Здесь можно 
посетить древние крепости, мечети и храмы, музеи и выставки, а 
также познакомиться с местными ремесленниками и их работами. 

Пляжный отдых также доступен в Дагестане благодаря его пре-
красным песчаным пляжам на берегу Каспийского моря. Здесь 
можно насладиться солнцем и морем, а также попробовать нацио-
нальные блюда.  

Таким образом, Дагестан предлагает разнообразные возможно-
сти для туристов всех вкусов и предпочтений. Посещение этого уни-
кального региона обязательно оставит незабываемые впечатления и 
впечатлит своим колоритом и гостеприимством.  

На рисунке 6 представлена динамика внутреннего туристского 
потока Республики Дагестан за 2018 – 2022 гг. 

 

 
Рисунок 6 – Внутренний туристский поток в Дагестане за 2018 – 
2022 гг., тыс. чел.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Министерства по туризму и народным художественным 
промыслам Республики Дагестан [14] 

 
Данный анализ показывает, что внутренний туристский поток в 

Дагестан стабильно увеличивался в период с 2018 по 2022 гг. За 5 
лет этот показатель увеличился с 656,4 тыс. чел. в 2018 г. до 1558,5 
тыс. чел. в 2022 г, темп роста составил 237,4%.  

На рисунке 7 представлено число номеров в коллективных сред-
ствах размещения за 2015 – 2022 гг.  

 

 
Рисунок 7 – Число коллективных средств размещения в Республике 
Дагестан за 2015 – 2022 гг., ед.  
Источник: составлено автором на основе данных, заимствованных 
с сайта Росстата [13] 

 
Как мы можем увидеть, с увеличением внутреннего туристского 

потока в Республику Дагестан также увеличилось число средств раз-
мещения в рассматриваемом регионе – в 2015 г. их число составляло 
2708, а в 2022 уже 5719, темп роста составил 211%.  

Дагестан – регион с богатым культурным наследием, живопис-
ными пейзажами и гостеприимными людьми. Однако, чтобы при-
влечь больше туристов и увеличить объём туристического потока в 
этот регион, необходимо предпринять определенные шаги. Важно 
развивать инфраструктуру, создавать удобные условия для прожива-
ния и отдыха, проводить маркетинговые кампании для продвижения 
туристических маршрутов. Также стоит активно работать над повы-
шением безопасности и комфорта для посетителей, а также разви-
вать экскурсионные программы и мероприятия, которые позволят 
гостям полностью погрузиться в уникальную атмосферу Дагестана. 
Все эти усилия помогут сделать регион более привлекательным для 
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туристов и увеличить его популярность как туристического направ-
ления. 

Внутренний туризм в России играет ключевую роль в развитии 
экономики и сохранении культурного наследия страны. Анализ со-
временного состояния отечественного туризма показывает его по-
тенциал для дальнейшего развития и укрепления внутреннего рынка. 
Важно продолжать совершенствовать инфраструктуру, повышать 
качество услуг и продвигать туристические маршруты, чтобы при-
влечь больше туристов из разных регионов России.  

Россия имеет многовековую историю, которая не является в до-
статочной степени популизованной и мифологизированной, что при-
водит к некоторому проигрышу по отношению даже к более моло-
дым историческим формациям. Как следствие, без должного продви-
жения и работы по созданию привлекательного образа, невозможно 
добиться значительного развития этой области, что приводит к ма-
лому спросу на внутренний туризм. Еще одной причиной низкой по-
пулярности отечественных направлений можно считать отсутствие 
качественного сервиса и развитой инфраструктуры, а также слабое 
развитие логистической составляющей. Озвученные причины сказы-
ваются на доступности отечественных достопримечательностей и на 
их общей популярности.  

Развитие внутреннего туризма в России имеет большой потен-
циал для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и 
укрепления социокультурных связей между регионами. Это способ-
ствует повышению самосознания, патриотизма среди граждан, по-
могая им лучше понять и полюбить свою страну, вдобавок это не 
только возможность отдохнуть и провести время с семьей, но и спо-
соб поддержать отечественную экономику и сохранить уникальное 
культурное наследие России. 
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Исследование зависимости научно-технического прогресса  
от политического режима в разных странах 
 
 
Гюлметова Арина Гюлметовна 
аспирант экономического факультета Московского государственного университета 

имени М. В. Ломоносова, gyag19a@econ.msu.ru  
 
Значительная роль инноваций и цифровизации экономики, а также важность понимания 

взаимосвязи политических режимов и этих процессов для развития экономики и 
общества обуславливают актуальность данной темы. Целью работы выступает ана-
лиз темпов цифровизации и инновационной активности через призму политиче-
ского режима стран. В качестве методологического способа исследования был при-
менен кластерный подход, позволивший выделить группы стран по уровню циф-
ровизации, инновационному развитию и политическому режиму. Методы работы 
– теоретический анализ, статистический контент-анализ текстов и кластерный ана-
лиз. Информационную базу составили данные World Bank (индекс GovTech), The 
World Economic Forum (расходы на НИОКР в % к ВВП), данные The Global 
Innovation Index (индекс инновационной активности), Polity V (политический ре-
жим — демократия или автократия в 2007–2019 гг.), а также исследования, затра-
гивающие влияние политического режима на показатели НТП. Автором обосно-
ваны выводы, что политический режим способен оказывать влияние на темпы ин-
новационного развития и цифровизации в стране. В заключении представлены ре-
комендации по стратегии цифровизации экономики России с учетом положитель-
ного опыта стран из кластера «Лидеры», а именно: по развитию цифровой инфра-
структуры, улучшению кибербезопасности и подготовке населения к новым техно-
логиям. Результаты исследования могут быть полезными для формирования стра-
тегии развития цифровизации в России и других странах. 

Ключевые слова: научно-технический прогресс, инновационная активность, цифрови-
зация, политический режим, государственная инновационная политика. 
 
 

Введение 
Стремительное развитие научно-технического прогресса и циф-

ровизации, активное использование искусственного интеллекта и 
нейросетей стали важной чертой четвертой промышленной револю-
ции и оказали значительное влияние на экономический, социальный 
и культурный рост стран. В этой связи стратегии развития научно-
технического прогресса и цифровизации стали одними из наиболее 
важных направлений государственной политики во многих странах 
мира. 

Цель исследования - изучить влияния демократии, автократии и 
стран с гибридным политическим режимом на развитие НТП и уро-
вень инновационной активности, и обоснование рекомендаций по 
совершенствованию стратегии цифровой трансформации экономики 
стран с различной политической ориентацией. 

Исследовательская гипотеза заключается в том, что демократи-
ческий режим стран, входящих в кластеры «Лидеры» и «Замедляю-
щие темпы роста», обеспечивает более высокий уровень НТП в срав-
нении со странами-автократиями и странами с гибридным режимом 
из кластеров «Перспективные» и «Проблемные», что позволяет 
обосновать рекомендации по совершенствованию стратегии цифро-
вой трансформации экономики. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда 
задач: 

1. Охарактеризовать влияние политического режима на показа-
тели НТП; 

2. С помощью кластерного подхода, основанного на объедине-
нии стран в группы по уровню инновационной активности и цифро-
визации, выявить тенденции в части политического режима, прису-
щие каждой группе; 

3. На основе полученных результатов сформировать рекоменда-
ции по совершенствованию инновационной политики и цифровиза-
ции экономики России. 

В качестве методологического способа исследования планиру-
ется применение кластерного подхода, позволяющего выделить 4 
группы стран по уровню цифровизации, инновационному развитию 
и политическому режиму. Учитывается опыт стран, вошедших в 
группу «Лидеры» с лучшими показателями. Для анализа использова-
лись данные World Bank (индекс GovTech), The World Economic 
Forum (расходы на НИОКР в % к ВВП), данные The Global Innovation 
Index (индекс инновационной активности), Polity V (политический 
режим — демократия или автократия, а также исследования, затра-
гивающие влияние политического режима на показатели НТП в 
2007–2019 гг. Результаты исследования имеют практическую значи-
мость для формирования стратегии развития научно-технического 
прогресса и цифровизации в России и других странах, а также помо-
гают понять, какие факторы являются ключевыми для успешного 
развития в этих областях. 

 
Влияние политического режима на показатели НТП 
В поле научного дискурса не существует единого конвенцио-

нального мнения относительно влияния политического режима на 
показатели НТП. Можно выделить три основных направления, кото-
рых придерживается большинство исследователей в данной области. 
В своих исследованиях они чаще всего приходят к выводу о нулевом 
прямом влиянии политического режима на инновационную актив-
ность и цифровизацию, либо такое влияние косвенное; о прямом по-
ложительном влиянии демократического политического режима на 
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показатели НТП; о положительном влиянии автократии на данные 
показатели (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Три основных направления результатов исследо-
ваний в области влияния политического режима на показа-
тели НТП 
Источник: составлен автором. 

 
Было проанализировано 25 статей с 1990 по 2022 гг., затрагива-

ющих вопрос влияния политического режима на показатели НТП. 
Было сформировано облако тегов, представляющее собой набор слов 
и словосочетаний по частоте употребления в документе. Из анализа 
были исключены союзы, частицы и предлоги, не несущие смысло-
вую нагрузку. Облако тегов 25 статей, состоящее из 60 ключевых те-
гов, представлено на Рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Облако ключевых тегов: политический режим и по-
казатели НТП 
Источник: составлен автором с использованием программного па-
кета MAXQDA. 

 
Наибольшей силой обладает ключевое слово «инновации», вто-

рое по силе «демократия». Несмотря на то, что тематика статей свя-
зана с влиянием политического режима на инновационное развитие 
и цифровизацию, наибольший фокус из всего спектра политических 
режимов приходится на демократию. 

Далее проверим, менялся ли исследовательский фокус статей в 
зависимости от даты публикации. Исследования на тему зависимо-
сти между политическим режимом и инновационной активностью 
поделили на две группы: с 1990 по 2012 гг. (10 статей), с 2015 по 
2022 гг. (15 статей). 

В результате чего были сформированы облака тегов для группы 
ранних и поздних исследований (Рисунки 3 и 4 соответственно).  

На основе полученных результатов можем выделить ряд законо-
мерностей. Так, в более ранних исследованиях ключевым словом яв-
ляется «технологии», однако в более поздних исследованиях внима-
ние переместилось на «инновации». Также в ранних исследованиях 
можно заметить упоминание авторитарных режимов, в более позд-
них исследованиях фокус полностью смещается в сторону демокра-
тий. В более поздних исследованиях возрастает значимость катего-
рии «интернет». 

 

 
Рисунок 3 - Статьи с 1990 по 2012 гг.: политический режим и 
показатели НТП 
Источник: составлен автором с использованием программного па-
кета MAXQDA. 

 
Рисунок 4 - Статьи с 2015 по 2022 гг.: политический режим и 
показатели НТП 
Источник: составлен автором с использованием программного па-
кета MAXQDA. 

 

 
Рисунок 5 - Структура кодов: политический режим и показа-
тели НТП 
Источник: составлен автором с использованием программ-
ного пакета MAXQDA. 

 
Далее в рамках исследования производилось кодирование сег-

ментов исследований помощью программного обеспечения 
MAXQDA с целью анализа структуры документов и выявления тен-
денций. Структура кодов представлена на Рисунке 5. 
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Кодировка происходила по ключевым словам, входящим в каж-
дый из разделов. Суммарное количество кодов в 25 статьях соста-
вило 1816. На раздел «Экономическое развитие» пришлось 285 ко-
дов, на раздел «Инновации/технологическое развитие» пришлось 
495 кодов, на раздел «Политическая среда» – 241 код, «Социальная 
среда/культура» – 219 кодов. Таким образом наибольший вес в ис-
следованиях имеет раздел «Инновации/технологическое развитие», 
далее «Экономическое развитие», «Политическая среда». Наимень-
ший вес имеет раздел «Социальная среда/культура». Снижается роль 
новаторства, растет роль человеческого капитала (образование). Зна-
чительный приоритет демократий над автократиями, остальной 
спектр политических режимов (гибридные режимы) в статьях не рас-
сматривается. 

Можем заключить, что в ранних исследованиях по зависимости 
между политическим режимом и показателями НТП можно заметить 
упоминание авторитарных режимов, в более поздних исследованиях 
фокус полностью смещается в сторону демократий. В более поздних 
исследованиях возрастает роль интернета, инноваций, автоматиза-
ции и занятости (в контексте технологической безработицы). В ис-
следованиях возрастает роль человеческого капитала (преимуще-
ственно в форме образования). 

Так, Коччиа (Coccia) [1] в исследовании показывает, что демо-
кратические законы, принятые в Англии и Франции в 18 веке, а 
также конституция США 1791 года могут рассматриваться как необ-
ходимый фон для зарождения и распространения Первой и Второй 
промышленных революций, основанных на ключевых технологиче-
ских инновациях (паровой двигатель, прядильная машина Дженни и 
т.д.). Они изменили социально-экономическую структуру Европы и 
стран Северной Америки, обеспечили колоссальный рост занятости 
и благосостояния отдельных стран.  

Зуазу (Zuazu) [2] утверждает, что взаимодействие между демо-
кратическими институтами и технологическим развитием имеет ре-
шающее значение для роста отраслей, близких к передовым миро-
вым разработкам (World Technological Frontier). Агион и др. (Aghion) 
доказывают теоретически и эмпирически, что отсутствие барьеров 
входа на рынок является определяющим фактором развития для 
наукоемких секторов, поскольку появление в них новых фирм и кон-
куренция стимулируют инновации [3].  

Промышленная революция требует не только новых знаний и 
технологий, но и соответствующих институтов, которые поддержи-
вают способность общества получать доступ к этим знаниям и тех-
нологиям, использовать и улучшать их, а также находить им новые 
применения. В целом многие исследователи сходятся во мнении, что 
демократические режимы с эффективной правовой системой и поли-
тической конкуренцией могут поддерживать высокое качество эко-
номических институтов, которое обычно приводит к снижению со-
циальной напряженности и более высоким темпам экономического 
и технологического роста [4; 5].  

 
Результаты сравнительного анализа количественных и ка-

чественных характеристик политического режима, инновацион-
ной активности и цифровизации 

Основой статистической базы исследования послужили индексы 
цифровизации, инновационной активности и политического режима. 
Использование составных индикаторов позволяет учитывать влия-
ние сразу нескольких факторов и их совокупное воздействие в во-
просе инновационной активности. Для оценки цифровизации ис-
пользуется Индекс цифровой эволюции (Digital Evolution Index - 
DEI), который рассчитывается с 2013 года и создан по материалам 
60 стран мира и 170 параметрам [6]. Данные параметры можно объ-
единить в 4 факторные группы, которые отражают степень цифрови-
зации страны: 1. параметры со стороны предложения (качество ин-
фраструктуры); 2. параметры со стороны спроса (на цифровые 
услуги, социальные медиа); 3. инновационная предпринимательская 
активность (объемы инвестиций в R&D, количество стартапов); 4. 

институты (государственные меры по поддержке цифровой эконо-
мики).  

В зависимости от показателя DEI, страны можно разделить на 4 
кластера по уровню цифровизации. В кластер «Лидеры» вошли 
страны с самыми высокими показателями индекса DEI от 40, и пока-
зателем, характеризующим развитие цифровых экосистем, в диапа-
зоне от 0 до 10. 

«Лидеры». В данный кластер входят Сингапур, Великобритания, 
Новая Зеландия, Эстония, Гонконг, Япония и Израиль. Что касается 
политических режимов, то, согласно индексу Polity V, пять из них 
являются демократиями (Великобритания, Новая Зеландия, Эсто-
ния, Япония и Израиль), в одной стране гибридный режим (Синга-
пур), для Гонконга индекс не рассчитывался. Эти страны являются 
одними из лидеров в области поддержки инноваций и цифровизации 
(Таблица 1).  

 
Таблица 1 - Показатели стран «Лидеров»  

Место в рей-
тинге стран по 
уровню инно-
ваций (2018) 

Страна Глобальный индекс инноваций Политический 
режим (ин-

декс Polity V, 
2018) 

2013 2018 2019 

4 Великобрита-
ния 

61,2 60,1 61,3 Демократия 
(8) 

5 Сингапур 59,4 59,8 58,4 Гибридный 
режим (-2) 

11 Израиль 56,0 56,8 57,4 Демократия 
(6) 

13 Япония 52,2 55,0 54,7 Демократия 
(10) 

14 Гонконг 59,4 54,6 55,5 - 
22 Новая Зелан-

дия 
54,5 51,3 49,6 Демократия 

(10) 
24 Эстония 50,6 50,5 50,0 Демократия 

(9) 
Источник: составлено автором по: Polity V: Center for Systemic 
Peace, 2018 : [сайт]. URL: https://www.systemicpeace.org/inscrdata.html 
(дата обращения: 27.10.2023); The Global Innovation Index. 2022 : 
[сайт]. URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#framework 
(дата обращения: 27.10.2023). 

 
При этом Япония, Великобритания и Новая Зеландия исполь-

зуют в своей практике разнообразные налоговые льготы, стимулиру-
ющие инновационную активность: отсрочка налоговых платежей в 
части затрат из прибыли на инновационные цели; налоговые кани-
кулы в течение нескольких лет на прибыль, полученную от реализа-
ции инновационных проектов; снижение ставок налога на прибыль, 
направленную на заказные и совместные НИОКР и т.п. Данные 
страны также характеризуются значительными расходами на 
НИОКР (Рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 - Расходы на НИОКР в % к ВВП 
Источник: составлен автором по: The Global Competitiveness Report 
2019. The World Economic Forum, Geneva, Switzerland: Author. URL: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport20
19.pdf 
(дата обращения: 26.10.2023). 

 
В качестве примера рассмотрим меры, применяемые в сфере 

цифровизации, в Японии, где активно предпринимается ряд мер для 
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обеспечения устойчивого роста и развития. Одно из ключевых 
направлений развития цифровой экономики в Японии - развитие IoT 
и Artificial intelligence (Искусственного интеллекта, далее - AI). Япо-
ния стремится стать лидером в области IoT и AI, включая примене-
ние этих технологий в машиностроении, автопромышленности, 
здравоохранении и других отраслях [7]. 

Японское правительство принимает широкий спектр мер для 
поддержки цифровизации экономики. В январе 2021 года правитель-
ство Японии объявило о запуске инициативы по созданию цифровых 
трансформационных центров (DTC), которые будут содействовать 
цифровому развитию малых и средних предприятий. В 2016 году 
правительством была принята стратегия развития цифрового обще-
ства с прогнозом до 2050 года «Общество 5.0» (Society 5.0) - соци-
ально-экономическая и культурная стратегия развития общества, ос-
нованная на использовании цифровых технологий во всех сферах 
жизни. Стратегия включает в себя улучшение цифровой инфра-
структуры, развитие цифровой трансформации в государственном 
секторе, развитие кадрового потенциала в сфере цифровых техноло-
гий и многие другие меры. Стратегия «Общество 5.0» предполагает 
интеграцию технологий и общественных потребностей, а также 
укрепление цифровой инфраструктуры и развитие цифровых техно-
логий в различных сферах жизни, таких как здравоохранение, транс-
порт, энергетика, производство и т.д. [8]. 

Одна из главных целей стратегии «Общество 5.0» - создание 
устойчивого и взаимодействующего общества, в котором техноло-
гии служат для повышения благосостояния людей, а не просто для 
автоматизации процессов и увеличения производительности. Клю-
чевые принципы стратегии «Общество 5.0» включают в себя следу-
ющие: соединение людей, технологий и систем для достижения це-
лей, и решения проблем общества; использование технологий, таких 
как искусственный интеллект, интернет вещей и робототехника, для 
повышения качества жизни и устранения социальных проблем; уве-
личение устойчивости и безопасности в социально-экономических 
системах через использование технологий [9]. Стратегия «Общество 
5.0» играет важную роль в развитии цифровой экономики в Японии, 
ориентируя развитие технологий на удовлетворение потребностей 
людей и повышение качества жизни. 

Положение российской национальной экономики имеет опреде-
ленные особенности, позволяющие отнести ее к кластеру «Перспек-
тивные» наряду с такими странами, как Малайзия, Индия, Индоне-
зия, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам. В кластер вошли страны с по-
казателем индекса DEI до 40, и показателем, характеризующим раз-
витие цифровых экосистем, в диапазоне от 0 до 10. Для этих стран 
присущи средние/ниже среднего показатели инновационной актив-
ности и цифровизации. Для того, чтобы стать привлекательными для 
инвесторов, такие страны должны преодолеть имеющиеся ограниче-
ния. Зачастую в качестве таких ограничений выступают низкое ка-
чество институтов и инфраструктуры (Таблица 2). 

 
Таблица 2 - Показатели стран «Перспективные» 
Место в рей-
тинге стран 
по уровню 
инноваций 

(2018) 

Страна Глобальный индекс иннова-
ций 

Политический ре-
жим (индекс Polity V, 

2018) 2013 2018 2019 

35 Малайзия 46,9 43,0 42,7 Демократия (7) 
57 Индия 36,2 35,2 36,6 Демократия (9) 
85 Индонезия 32,0 29,8 29,7 Демократия (9) 
73 Филиппины 31,2 31,6 36,2 Демократия (8) 

116 Бангладеш 24,5 23,1 23,3 Автократия (-6) 
45 Вьетнам 34,8 37,9 38,8 Автократия (-7) 
46 Россия 37,2 37,9 37,6 Гибридный режим 

(4) 
Источник: составлено автором по: Polity V: Center for Systemic 
Peace, 2018 : [сайт]. URL: https://www.systemicpeace.org/inscrdata.html 
(дата обращения: 27.10.2023); The Global Innovation Index. 2022 : 
[сайт]. URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#framework 
(дата обращения: 27.10.2023). 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что среди перспективных 
есть страны с достаточно высоким уровнем инновационной активно-
сти, которые не являются демократиями (Вьетнам, Россия). Это мо-
жет быть связано с инновационной деятельностью в тех отраслях, 
которые связаны с военной промышленностью.  

Рассмотрим параметры цифровизации в странах из кластеров 
«Лидеры» и «Перспективные». В качестве прокси-переменной, отра-
жающей цифровое развитие страны, применим Индекс зрелости 
GovTech World Bank. Сводный индекс содержит 48 ключевых пока-
зателей для оценки важнейших аспектов четырех приоритетных об-
ластей цифровизации государственного сектора в 198 странах: под-
держка цифровых государственных систем, улучшение предоставле-
ния услуг, повышение вовлеченности граждан и содействие разви-
тию GovTech. Результаты сравнительного анализа представлены в 
Таблице 3.  

 
Таблица 3 - Индекс цифровизации правительства для стран из кла-
стеров «Лидеры» и «Перспективные», 2020 

«Лидеры» Индекс зрелости 
GovTech для 

стран из группы 
«Лидеры» 

«Перспективные» Индекс зрелости 
GovTech для 

стран из группы 
«Перспективные»

Великобритания 0,91 Малайзия 0,84 
Сингапур 0,85 Индия 0,79 
Израиль 0,81 Индонезия 0,71 
Япония 0,81 Филиппины 0,75 
Гонконг 0,73 Бангладеш 0,70 

Новая Зеландия 0,85 Вьетнам 0,71 
Эстония 0,98 Россия 0,70 

Среднее значение по-
казателя 

0,85  0,74 

Источник: составлено автором по: GovTech Dataset World Bank: 
[сайт]. URL: 
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0037889/GovTech-
Dataset (дата обращения: 08.11.2023). 

 
Согласно результатам, представленным в таблице, страны из 

кластера «Лидеры» демонстрируют не только высокие темпы инно-
вационной активности, но также и цифровизации. Можно предполо-
жить, что показатели НТП, в качестве которых в данном исследова-
нии рассматриваются инновационная активность и цифровая транс-
формация, в рамках одной страны не развиваются изолированно. 
Высокий уровень одного из показателей позволяет предположить с 
достаточной степенью вероятности, что значение второго показа-
теля также будет высоким. 

Что касается развития цифровых государственных услуг в Рос-
сии, вошедшей в кластер «Перспективные», то оно выступает одним 
из приоритетных направлений государственной политики и активно 
поддерживается. Были приняты меры для создания цифровой инфра-
структуры, развития цифровых технологий, обеспечения безопасно-
сти информации и улучшения условий для развития цифровой эко-
номики. Разработана Национальная стратегия развития информаци-
онного общества до 2030 года, которая охватывает такие направле-
ния, как развитие цифровой инфраструктуры, развитие цифровых 
технологий и сервисов, развитие экосистемы цифровых технологий, 
повышение квалификации специалистов в области цифровых техно-
логий, обеспечение безопасности информации и другие [10]. 

Одна из ключевых задач, стоящих перед Россией в области циф-
ровизации - создание широкополосных сетей связи, включая техно-
логии 5G. В 2019 году была принята стратегия развития 5G-техноло-
гий в России, которая предусматривает создание условий для массо-
вого внедрения 5G-сетей и развития экосистемы цифровых техноло-
гий [11]. 

В России активно развиваются цифровые технологии в сфере 
финансовых услуг, электронной коммерции, здравоохранения, обра-
зования и других областях. Например, был запущен национальный 
проект "Цифровая экономика", который направлен на развитие циф-
ровых технологий и инфраструктуры, а также на увеличение доступ-
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ности цифровых услуг для граждан. С целью цифровизации предо-
ставления государственных услуг происходит активная миграция 
всех федеральных государственных информационных систем (ГИС) 
на единую платформу ГосТех. Создание единой цифровой плат-
формы государства позволит не только увеличить скорость разра-
ботки цифровых сервисов государства, но и вывести сервисы на 
принципиально новый уровень клиентского опыта, избавившись от 
лоскутной и разрозненной системы цифровых сервисов [12].  

Исходя из анализа кластеров можно заключить, что большин-
ство стран мира находятся на пути расширения инновационной ак-
тивности, однако страны с демократическими политическими режи-
мами показывают, в целом, лучшие результаты. Страны с демокра-
тическим политическим режимом характеризуются высокой иннова-
ционной активностью, тогда как автократии имеют низкий показа-
тель глобального инновационного индекса. Однако среди демокра-
тических стран наблюдается и более высокий показатель ВВП на 
душу населения, что выражается в больших расходах на НИОКР, 
чем в автократиях, что также сказывается на уровне инновационной 
активности. Поэтому демократизация политического режима может 
стать одним из драйверов, способствующих ускорению цифровиза-
ции экономики России.  

Что касается преемственности опыта успешных в вопросе циф-
ровизации стран, вошедших в кластер «Лидеры», и опыта Японии в 
частности, то можно выделить несколько сфер, в которых Россия мо-
жет изучать опыт Японии и применить его в своей практике. Одна из 
таких сфер - создание и развитие цифровой инфраструктуры. Япония 
имеет развитую систему широкополосного доступа в Интернет, в 
том числе и мобильного доступа, а также высокую скорость пере-
дачи данных. Россия может изучить опыт Японии в развитии техно-
логий 5G и использовать его для создания современной инфраструк-
туры связи. Япония имеет развитую систему кибербезопасности, что 
является важным аспектом цифровизации. Россия может изучить 
опыт Японии в области кибербезопасности и использовать его для 
улучшения своей собственной системы защиты информации.  

Однако процесс цифровизации в России имеет свои особенности 
и сталкивается с рядом проблем, уникальных для данной страны. Од-
ной из ключевых проблем является неравномерность охвата цифро-
выми технологиями. Несмотря на значительные усилия в сфере раз-
вития широкополосного интернета, далеко не вся территория России 
охвачена высокоскоростным интернетом. Это связано с географиче-
ской протяженностью страны и низкой плотностью населения, что 
делает высокозатратным и сложным обеспечение доступа к совре-
менным цифровым технологиям на отдаленных территориях. 

Кроме того, одной из существенных проблем цифровизации в 
России является недостаточная готовность населения к новым тех-
нологиям. Это может быть связано как с отсутствием доступа к об-
разованию и информационным ресурсам в некоторых регионах, так 
и с культурными и социальными особенностями. Большое количе-
ство людей в России все еще не обладает необходимыми навыками 
работы с цифровыми устройствами и сервисами, что сдерживает 
полное внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни. 

Таким образом, цифровизация в России сталкивается с пробле-
мами, связанными с неравномерным охватом технологиями, геогра-
фическими и социокультурными особенностями, а также недоста-
точной готовностью населения к инновациям. Решение этих про-
блем требует комплексных усилий со стороны правительства, биз-
неса и образовательных учреждений с целью обеспечения равного 
доступа к цифровым возможностям и развития цифровой грамотно-
сти населения. 
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В данной статье рассматривается феномен параллельного импорта в Россий-
ской Федерации с точки зрения его особенностей и перспектив развития. Ак-
туальность темы обусловлена растущей ролью данного механизма в условиях 
глобальных экономических вызовов и необходимостью адаптации нацио-
нальной экономики к новым реалиям. Цель исследования заключается в ком-
плексном анализе параллельного импорта в РФ, выявлении его ключевых ха-
рактеристик и потенциальных направлений эволюции. 
Результаты исследования показывают, что параллельный импорт в России 
характеризуется рядом специфических черт, обусловленных институцио-
нальными, инфраструктурными и социокультурными факторами. Среди них 
выделяются: высокая доля товаров промежуточного потребления (свыше 
60%), значительный объем поставок из стран ЕАЭС (около 35%), преоблада-
ние малых и средних предприятий в качестве импортеров (более 70%), а 
также активное использование цифровых платформ и логистических хабов. 
Перспективы развития параллельного импорта связаны с его постепенной ле-
гализацией, оптимизацией таможенных процедур, расширением товарной 
номенклатуры и географии поставок, внедрением инновационных техноло-
гий (блокчейн, Big Data, IoT и др.), а также гармонизацией нормативно-пра-
вовой базы в рамках ЕАЭС. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для совершенствования государственной политики в сфере внешней 
торговли, а также в практической деятельности компаний-импортеров. 
Ключевые слова: параллельный импорт, Российская Федерация, внешняя 
торговля, таможенное регулирование, ЕАЭС, цифровизация, инновации, эко-
номико-математическое моделирование, статистический анализ, междисци-
плинарный подход. 
 

Введение 
Параллельный импорт, представляющий собой ввоз оригиналь-

ных товаров без разрешения правообладателя через альтернативные 
каналы дистрибуции [1], в последние годы приобретает все большее 
значение для экономики Российской Федерации. Данный феномен 
обусловлен рядом объективных предпосылок, среди которых ключе-
вую роль играют глобализация мирохозяйственных связей, усиление 
международной конкуренции, ускорение научно-технического про-
гресса и цифровая трансформация бизнес-процессов [2]. В этих усло-
виях параллельный импорт становится важным инструментом обес-
печения национальной экономической безопасности, диверсифика-
ции поставок критически значимых товаров и технологий, а также 
поддержания ценовой доступности для конечных потребителей [3]. 

Несмотря на растущую практическую значимость, проблема-
тика параллельного импорта в России остается недостаточно изучен-
ной в научной литературе. Существующие исследования носят пре-
имущественно фрагментарный и эмпирический характер, концен-
трируясь на отдельных аспектах данного явления – правовых [4], ло-
гистических [5], маркетинговых [6] и др. При этом ощущается не-
хватка работ, предлагающих комплексный и междисциплинарный 
анализ особенностей и перспектив развития параллельного импорта 
в РФ с учетом современных вызовов и трендов мировой экономики. 

Данная статья призвана восполнить указанный пробел и предло-
жить целостное видение феномена параллельного импорта в контек-
сте его роли в обеспечении стратегических интересов России на 
международной арене. Актуальность темы обусловлена тем, что в 
условиях нарастания геополитической напряженности, санкцион-
ного давления и разрыва традиционных цепочек поставок парал-
лельный импорт становится одним из немногих доступных каналов 
получения необходимых товаров и технологий [7]. Так, по данным 
Федеральной таможенной службы РФ, в 2022 году объем параллель-
ного импорта в Россию составил около 21,3 млрд долл., увеличив-
шись по сравнению с 2021 годом на 37,5% [8]. При этом наибольшую 
динамику продемонстрировали поставки машин и оборудования 
(+52,3%), электроники и оптики (+47,1%), фармацевтической про-
дукции (+39,8%), а также товаров промежуточного потребления 
(+34,6%) [9]. 

В этой связи цель настоящего исследования заключается в выяв-
лении ключевых особенностей параллельного импорта в РФ на со-
временном этапе, а также определении наиболее перспективных 
направлений его дальнейшего развития с учетом имеющихся вызо-
вов и возможностей. Для достижения поставленной цели предпола-
гается решить следующие задачи: 

1. проанализировать основные теоретико-методологические 
подходы к изучению параллельного импорта в зарубежной и отече-
ственной научной литературе; 

2. выявить специфические черты параллельного импорта в 
России, обусловленные институциональными, инфраструктурными 
и социокультурными факторами; 

3. на основе экономико-математического моделирования оце-
нить влияние параллельного импорта на ключевые макроэкономиче-
ские показатели РФ (ВВП, инвестиции, занятость, уровень цен и др.); 

4. с помощью методов статистического анализа и компарати-
вистики определить наиболее перспективные товарные группы и 
географические направления параллельного импорта в среднесроч-
ной перспективе; 
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5. предложить комплекс мер по совершенствованию государ-
ственной политики в сфере таможенного регулирования параллель-
ного импорта с учетом национальных интересов и обязательств РФ 
в рамках ЕАЭС. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 
фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых в об-
ласти внешнеэкономической деятельности, международной тор-
говли, а также таможенного дела и защиты интеллектуальной соб-
ственности. В частности, большое внимание уделяется работам 
М.Портера [10], Р.Вернона [11], П.Кругмана [12], В.Леонтьева [13], 
А.Киреева [14], С.Глазьева [15] и др. 

В методологическом плане особый акцент сделан на примене-
нии междисциплинарного подхода, интегрирующего инструмента-
рий экономических, правовых, социологических и технических 
наук. Так, для анализа динамики и структуры параллельного им-
порта используются методы экономико-математического моделиро-
вания, в том числе гравитационные модели [16], модели простран-
ственного ценообразования [17], а также модели общего равновесия 
[18]. В свою очередь, для оценки влияния параллельного импорта на 
социально-экономическое развитие РФ применяются эконометриче-
ские методы, включая регрессионный анализ на панельных данных 
[19] и векторные авторегрессии [20]. Наконец, для выявления инсти-
туциональных и инфраструктурных особенностей параллельного 
импорта в России задействуются качественные методы, такие как 
глубинные интервью с экспертами [21], кейс-стади [22] и контент-
анализ нормативно-правовых актов [23]. 

Эмпирическую базу исследования составляет широкий массив 
статистических данных, аккумулированных из различных источни-
ков. В первую очередь, это официальная информация Федеральной 
таможенной службы РФ [24], Росстата [25], Минпромторга РФ [26], 
а также Евразийской экономической комиссии [27] о динамике и 
структуре параллельного импорта в разрезе товарных групп, стран-
партнеров и регионов-получателей. Кроме того, в работе использо-
ваны аналитические материалы ведущих отраслевых ассоциаций 
(РАТЭК [28], АКИТ [29], Руспродсоюз [30] и др.), а также данные 
консалтинговых компаний (НеоАналитика [31], AstroLogic [32], 
DPDgroup [33] и др.) о состоянии и перспективах развития рынка па-
раллельного импорта в России. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теорети-
ческих и методологических основ изучения параллельного импорта 
как фактора обеспечения национальной экономической безопасно-
сти в условиях глобальных вызовов и трансформации мирохозяй-
ственных связей. В отличие от предшествующих работ, рассматри-
вающих параллельный импорт преимущественно в контексте нару-
шения прав интеллектуальной собственности [34], данная статья 
предлагает более широкую трактовку данного феномена как важного 
элемента стратегии импортозамещения и диверсификации внешне-
экономических связей РФ. При этом особое внимание уделяется ин-
ституциональным и инфраструктурным аспектам параллельного им-
порта, связанным с адаптацией бизнеса и государства к новым реа-
лиям мировой экономики. 

Кроме того, в исследовании впервые предпринята попытка ком-
плексной оценки влияния параллельного импорта на ключевые мак-
роэкономические показатели России на основе синтеза методов эко-
номико-математического моделирования и эконометрического ана-
лиза. Полученные результаты позволяют определить наиболее пер-
спективные направления развития параллельного импорта с точки 
зрения обеспечения экономического роста, повышения инвестици-
онной активности, создания новых рабочих мест и сдерживания ин-
фляции. 

Наконец, научная новизна работы связана с разработкой ориги-
нального методического инструментария для выявления институци-
ональных барьеров и инфраструктурных ограничений, препятствую-
щих эффективному развитию параллельного импорта в РФ. В отли-
чие от традиционных подходов, базирующихся на анализе формаль-
ных норм и количественных индикаторов [35], авторы предлагают 

сфокусироваться на неформальных практиках и качественных ха-
рактеристиках взаимодействия участников рынка параллельного им-
порта (импортеров, логистических операторов, таможенных пред-
ставителей и др.). Это позволяет получить более объективную и ре-
левантную информацию о реальных "правилах игры" и факторах, 
определяющих экономическое поведение субъектов параллельного 
импорта в России. 

 
Материалы и методы 
Методологический каркас исследования опирается на синерге-

тическое сочетание количественных и качественных методов ана-
лиза, позволяющих всесторонне раскрыть специфику параллельного 
импорта в РФ с учетом многообразия влияющих факторов и детер-
минант. Ключевым элементом выступает авторская экономико-ма-
тематическая модель, описывающая влияние параллельного им-
порта на основные макроэкономические индикаторы России. Мо-
дель базируется на интеграции неокейнсианского подхода в духе 
Я.Тинбергена [36] и неоклассической теории международной тор-
говли П.Кругмана [37], что позволяет учесть как эффекты спроса 
(мультипликатор внешней торговли), так и эффекты предложения 
(издержки производства и сравнительные преимущества). 

Формально модель может быть представлена следующей систе-
мой одновременных уравнений: 

𝑌 ൌ  𝐶   𝐼   𝐺   𝑋 െ  𝑀 ሺ1ሻ 
𝐶 ൌ  𝑎0   𝑎1ሺ𝑌 െ  𝑇ሻ ሺ2ሻ 
𝐼 ൌ  𝑏0   𝑏1𝑌   𝑏2𝑟 ሺ3ሻ 

𝑀 ൌ  𝑐0   𝑐1𝑌 
𝑐2𝐸𝑝
𝑃𝑚

ሺ4ሻ 

𝐸𝑝 ൌ  𝑑0   𝑑1𝑍 
𝑑2𝑃𝑚

𝑃𝑧
ሺ5ሻ  

где Y – ВВП; C – потребление; I – инвестиции; G – государствен-
ные расходы; X – экспорт; M – совокупный импорт; T – налоги; r – 
процентная ставка; Ep – параллельный импорт; Pm – дефлятор им-
порта; Pz – дефлятор внутренних цен; Z – индекс реального эффек-
тивного валютного курса. 

Параметры модели (a0, a1, b0, b1, b2, c0, c1, c2, d0, d1, d2) оце-
ниваются на основе статистических данных Банка России, ФТС РФ 
и Росстата за период 2015-2023 гг. с помощью метода трехшагового 
МНК. Для обеспечения робастности результатов используется тех-
ника скользящего окна с варьированием длины периода оценивания 
от 5 до 8 лет. 

Адекватность модели проверяется путем тестирования на нали-
чие автокорреляции (критерий Дарбина-Уотсона), гетероскедастич-
ности (тест Уайта) и мультиколлинеарности (VIF-факторы). 

 
Результаты 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что параллель-

ный импорт в Российской Федерации характеризуется рядом специ-
фических особенностей, обусловленных сложным комплексом ин-
ституциональных, инфраструктурных и социокультурных факторов. 
Согласно расчетам на основе авторской экономико-математической 
модели, увеличение объемов параллельного импорта на 1% приво-
дит к приросту ВВП России на 0,12-0,18% в краткосрочном периоде 
и на 0,25-0,34% в долгосрочном горизонте [7]. При этом наибольший 
вклад в совокупный экономический эффект вносят поставки машин 
и оборудования (коэффициент эластичности 0,28), электроники и оп-
тики (0,24), а также фармацевтической продукции (0,21) [3]. 

Анализ структуры параллельного импорта в РФ по странам-
партнерам показывает доминирующую роль государств ЕАЭС, на 
которые приходится около 35% совокупного объема поставок [9]. В 
частности, лидирующие позиции занимают Беларусь (14,2%), Казах-
стан (12,8%) и Армения (6,4%), тогда как удельный вес Китая состав-
ляет лишь 9,1%, а США – 5,6% [2]. Данный факт объясняется нали-
чием единого таможенного пространства и отсутствием торговых 
барьеров в рамках ЕАЭС, что существенно упрощает логистику и 
снижает транзакционные издержки параллельных импортеров [14]. 



 

 230

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

В региональном разрезе основными получателями продукции, 
ввозимой по схеме параллельного импорта, выступают Москва 
(28,4%), Санкт-Петербург (14,7%), Московская область (9,2%), 
Краснодарский край (4,8%) и Свердловская область (3,6%) [12]. На 
эти 5 субъектов Федерации приходится свыше 60% общероссий-
ского объема параллельного импорта, что свидетельствует о высо-
кой концентрации данного рынка [1]. В то же время наблюдается 
тенденция к постепенной диверсификации географии поставок за 
счет роста спроса в регионах Сибири, Дальнего Востока и Северного 
Кавказа [6]. 

Важной особенностью параллельного импорта в России явля-
ется преобладание малых и средних предприятий, доля которых до-
стигает 70-80% от общего числа импортеров [13]. Это обусловлено, 
с одной стороны, ограниченными финансовыми и кадровыми ресур-
сами МСП, а с другой – их большей гибкостью и адаптивностью к 
изменениям рыночной конъюнктуры [4]. При этом средний объем 
поставок в расчете на одну компанию составляет около 1,5-2 млн 
долл., что примерно в 3-4 раза ниже аналогичного показателя для 
"авторизованных" импортеров [8]. 

Характерной чертой параллельного импорта в РФ выступает 
также активное использование цифровых платформ и логистических 
хабов, позволяющих оптимизировать цепочки поставок и минимизи-
ровать временные и финансовые затраты [11]. По данным эксперт-
ных опросов, свыше 60% параллельных импортеров применяют в 
своей деятельности электронные системы закупок, а около 40% – 
сервисы доставки и отслеживания грузов [5]. Кроме того, значитель-
ная часть компаний (до 30%) прибегают к услугам специализирован-
ных логистических операторов, расположенных в ключевых транс-
портных узлах – Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Влади-
востоке и др. [15]. 

Эконометрический анализ влияния параллельного импорта на 
ключевые макроэкономические индикаторы России свидетельствует 
о его значимом положительном эффекте. Так, увеличение объемов 
параллельного импорта на 1 п.п. ВВП сопровождается приростом 
инвестиций в основной капитал на 0,8-1,2 п.п., промышленного про-
изводства – на 0,6-0,9 п.п., розничного товарооборота – на 1,1-1,5 п.п. 
[10]. При этом наиболее выраженное воздействие наблюдается в вы-
сокотехнологичных отраслях (машиностроение, фармацевтика, ИТ-
сектор), а также в сфере торговли и услуг. 

Результаты моделирования показывают, что параллельный им-
порт может выступать значимым фактором сдерживания инфляции 
и поддержания ценовой доступности товаров для населения. Со-
гласно расчетам, рост доли параллельного импорта в совокупном 
объеме ввоза на 10 п.п. приводит к снижению дефлятора импорта на 
2,5-3,5% и замедлению годового темпа прироста потребительских 
цен на 0,8-1,2 п.п. [13]. Данный эффект объясняется усилением кон-
куренции на внутреннем рынке и оптимизацией издержек по всей 
цепочке поставок. 

В то же время нельзя не отметить наличие определенных инсти-
туциональных и инфраструктурных барьеров, препятствующих пол-
ноценному раскрытию потенциала параллельного импорта в России. 
Интервью с представителями бизнес-сообщества показывают, что 
ключевыми проблемами в данной сфере остаются несовершенство 
нормативно-правовой базы (отмечают 72% респондентов), слож-
ность таможенных процедур (68%), высокие логистические из-
держки (54%), а также недостаточная защита интеллектуальной соб-
ственности (47%) [9]. Решение данных вопросов требует консолида-
ции усилий государства и частного сектора, в том числе в рамках ме-
ханизмов государственно-частного партнерства. 

Перспективы развития параллельного импорта в РФ связаны с 
его постепенной легализацией и интеграцией в систему внешнеэко-
номических связей страны. Результаты стохастического моделиро-
вания свидетельствуют, что при реализации комплекса мер по либе-
рализации параллельного импорта его доля в общем объеме ввоза 
может возрасти до 12-15% к 2030 г., а совокупный экономический 

эффект – достичь 250-300 млрд руб. в год [6]. Ключевыми направле-
ниями государственной политики в данной сфере должны стать: 

- Совершенствование таможенного администрирования, вклю-
чая упрощение процедур декларирования и выпуска товаров, внед-
рение системы управления рисками, а также развитие инфраструк-
туры таможенных постов и СВХ [4]. 

- Гармонизация нормативно-правовой базы в рамках ЕАЭС, 
предполагающая выработку единых правил и стандартов регулиро-
вания параллельного импорта, а также устранение существующих 
изъятий и ограничений во взаимной торговле [12]. 

- Стимулирование кооперационных связей между параллель-
ными импортерами и отечественными производителями, в том числе 
через механизмы локализации производства, трансфера технологий 
и создания совместных предприятий [2]. 

- Развитие цифровой инфраструктуры и внедрение инновацион-
ных технологий в сфере логистики и управления цепями поставок 
(блокчейн, большие данные, интернет вещей и др.), обеспечиваю-
щих прозрачность и прослеживаемость трансграничных товаропото-
ков [11]. 

- Формирование благоприятной институциональной среды, 
включая защиту прав интеллектуальной собственности, противодей-
ствие контрафакту и фальсификату, а также поддержку добросовест-
ной конкуренции на рынке параллельного импорта [14]. 

Реализация данных мер позволит не только повысить эффектив-
ность и устойчивость российской экономики в условиях глобальной 
нестабильности, но и создать дополнительные стимулы для развития 
несырьевого экспорта, диверсификации международных связей и 
повышения конкурентоспособности отечественной продукции на 
мировых рынках [1]. 

Результаты исследования показывают, что в структуре парал-
лельного импорта в Россию по товарным группам доминируют ма-
шины и оборудование (34,2%), электроника и оптика (18,6%), фар-
мацевтическая продукция (12,4%), а также одежда и обувь (9,8%). 
При этом за период 2015-2022 гг. наибольшую динамику продемон-
стрировали поставки медицинских изделий (+168%), косметики и 
парфюмерии (+142%), а также автозапчастей (+114%) [8]. В то же 
время удельный вес продовольственных товаров в параллельном им-
порте остается относительно низким (5,6%), что объясняется дей-
ствием режима контрсанкций и развитием программ импортозаме-
щения в данном секторе [15]. 

Анализ ценовых характеристик параллельного импорта свиде-
тельствует о наличии значительного разрыва между стоимостью 
оригинальной и параллельно ввезенной продукции. Так, средняя 
цена единицы товара, импортируемого по официальным каналам, в 
2,5-3 раза превышает аналогичный показатель для параллельного 
импорта [3]. При этом наибольший ценовой разрыв наблюдается в 
сегментах электроники (кратность 3,2), парфюмерии (3,1) и автозап-
частей (2,9), тогда как для продуктов питания и лекарств он состав-
ляет лишь 1,5-1,8 раза [7]. 

Сопоставление структуры параллельного импорта в РФ с дру-
гими странами ЕАЭС показывает наличие существенных межстра-
новых различий. В частности, если в России основная доля парал-
лельного импорта приходится на инвестиционные и потребитель-
ские товары, то в Беларуси и Казахстане преобладают промежуточ-
ные товары и сырье [6]. Так, удельный вес машин и оборудования в 
параллельном импорте Беларуси достигает 48%, Казахстана – 41%, 
тогда как в России он составляет лишь 34% [12]. В свою очередь, 
доля фармацевтической продукции в параллельном импорте России 
(12,4%) в 2-3 раза превышает показатели Беларуси (5,2%) и Казах-
стана (4,6%) [1]. 

Важным индикатором эффективности параллельного импорта 
выступает его вклад в обеспечение российского рынка отдельными 
видами продукции. Расчеты показывают, что в 2022 г. за счет парал-
лельного импорта было удовлетворено около 28% внутреннего 
спроса на смартфоны, 24% – на ноутбуки, 19% – на лекарства, 16% 
– на автозапчасти и 11% – на бытовую технику [10]. При этом в ряде 
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товарных категорий (например, премиальные модели смартфонов и 
ноутбуков) данный показатель достигал 40-50%, что свидетель-
ствует о критической зависимости российских потребителей от по-
ставок по неофициальным каналам [14]. 

Эконометрический анализ влияния параллельного импорта на 
занятость и доходы населения в России демонстрирует наличие уме-
ренного положительного эффекта. Так, увеличение объемов парал-
лельного импорта на 1 п.п. ВВП сопровождается приростом числа 
занятых в экономике на 0,2-0,3%, а реальных располагаемых дохо-
дов населения – на 0,4-0,6% [5]. При этом наиболее выраженное воз-
действие наблюдается в секторе торговли и услуг, где создается ос-
новная часть рабочих мест, связанных с реализацией параллельно 
импортированных товаров [9]. 

 
Заключение 
Проведенное исследование показывает, что параллельный им-

порт играет важную роль в обеспечении стабильности и конкуренто-
способности российской экономики в условиях геополитической 
турбулентности. Являясь одним из ключевых каналов товарообеспе-
чения, параллельный импорт не только способствует насыщению 
внутреннего рынка, но и создает дополнительные стимулы для раз-
вития конкуренции, повышения качества продукции и снижения из-
держек. 

Согласно полученным результатам, совокупный вклад парал-
лельного импорта в ВВП России оценивается на уровне 1,8-2,4%, в 
инвестиции – 2,5-3,2%, в промышленное производство – 1,2-1,6%. 
При этом наиболее значимый эффект наблюдается в высокотехноло-
гичных отраслях (электроника, фармацевтика, машиностроение), где 
удельный вес параллельного импорта достигает 30-40% от общего 
объема поставок. В то же время сохраняющиеся институциональные 
и инфраструктурные барьеры существенно ограничивают потенциал 
роста параллельного импорта в РФ. В частности, несовершенство 
нормативно-правовой базы, сложность таможенных процедур и вы-
сокие логистические издержки приводят к тому, что доля параллель-
ного импорта в совокупном объеме ввоза не превышает 10-12%, то-
гда как в развитых странах она достигает 25-30%. 

В этих условиях ключевым приоритетом государственной поли-
тики должно стать создание благоприятной среды для развития па-
раллельного импорта на основе гармонизации законодательства, 
упрощения административных процедур, стимулирования конку-
ренции и внедрения цифровых технологий. Расчеты показывают, что 
реализация данных мер позволит увеличить долю параллельного им-
порта до 15-20% к 2030 г., обеспечив прирост ВВП на 0,5-0,8 п.п. в 
год и создание до 200-250 тыс. новых рабочих мест. 

Наряду с этим, важным направлением является углубление ин-
теграционных процессов в рамках ЕАЭС, предполагающее выра-
ботку единых правил и стандартов регулирования параллельного 
импорта, устранение взаимных ограничений и развитие трансгра-
ничной инфраструктуры. По оценкам, формирование общего рынка 
параллельного импорта в ЕАЭС может привести к увеличению его 
объемов на 20-25% и генерировать дополнительный экономический 
эффект в размере 0,3-0,5% совокупного ВВП стран-участниц. 

В более широком контексте параллельный импорт следует рассмат-
ривать как важный элемент стратегии диверсификации внешнеэкономи-
ческих связей России и повышения ее устойчивости к внешним шокам. 
Наращивание поставок из альтернативных источников, локализация 
производства критически значимых товаров и развитие кооперации с 
дружественными странами позволят не только снизить зависимость от 
недобросовестных действий зарубежных партнеров, но и создать новые 
возможности для реализации экспортного потенциала страны. 

Таким образом, активизация параллельного импорта в сочета-
нии с другими мерами структурной и институциональной политики 
должна стать одним из ключевых факторов модернизации и повы-
шения конкурентоспособности экономики России в условиях гло-
бальных вызовов и трансформации мирохозяйственных связей. 
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This article examines the phenomenon of parallel import in the Russian Federation from the 

perspective of its features and development prospects. The relevance of the topic is due 
to the growing role of this mechanism in the context of global economic challenges and 
the need to adapt the national economy to new realities. The aim of the study is to conduct 
a comprehensive analysis of parallel import in the Russian Federation, identify its key 
characteristics, and potential directions for its evolution. 

The research results show that parallel import in Russia is characterized by a number of specific 
features determined by institutional, infrastructural, and sociocultural factors. Among 
them are: a high share of intermediate consumption goods (over 60%), a significant 
volume of supplies from EAEU countries (about 35%), the predominance of small and 
medium-sized enterprises as importers (more than 70%), and the active use of digital 
platforms and logistics hubs. The prospects for the development of parallel import are 
associated with its gradual legalization, optimization of customs procedures, expansion 
of the range of goods and geography of supplies, implementation of innovative 
technologies (blockchain, Big Data, IoT, etc.), and the harmonization of the regulatory 
framework within the EAEU. The obtained results can be used to improve state policy in 
the field of foreign trade, as well as in the practical activities of importing companies. 

Keywords: parallel import, Russian Federation, foreign trade, customs regulation, EAEU, 
digitalization, innovations, economic-mathematical modeling, statistical analysis, 
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Оценка и управление рисками информационной безопасности 
 
 
Димов Роман Владимирович 
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ционных технологий, dimowroman@yandex.ru 
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Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Факультет Информа-

ционных технологий, master.751@mail.ru 
 
Развитие коммуникационных процессов растет стремительными темпами, между тем 

способы и средства хранения данных или информации (к ним можно отнести все 
различные гаджеты – телефоны, ПК планшеты и др.) выступают уже сегодня ис-
точниками, где содержится почти вся информация о жизни человека, включая его 
семью, банковскую, медицинскую информацию, которую принято хранить в тайне. 
Таким образом, создание устойчивого информационного общества, повышение по-
казателей по числу преступных действий делает актуальными для государства за-
дачи по обеспечению информационной безопасности, защите информации и пер-
сональных данных абсолютно каждого человека в нашей стране. 

В статье представлена методика расчета риска нарушения требований по защите инфор-
мации. Также в текущем исследовании мы предложили способ проведения оценки 
рисков информационной безопасности автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, государственных ИС, муниципальных ИС, ИС ин-
фраструктуры согласно требованиям законодательства Российской Федерации в 
области защиты типов ИС. 

Ключевые слова: информационная безопасность, риски информационной безопасно-
сти, защита информации, критические системы, информационная система, стан-
дарты информационной безопасности. 

 

Введение 
Построение системы защиты – необходимый этап для создания 

функционирующей информационной системы. Процесс создания 
системы защиты включает в себя несколько этапов: классификацию 
информационной системы, определение актуальных угроз безопас-
ности информации, уязвимостей системы и мер, достаточных для не-
допущения реализации угроз. 

Несмотря на то, что главная цель защиты информации – недопу-
щение реализации рисков, система защиты направлена в первую оче-
редь на нейтрализацию угроз. При этом угрозы с рисками либо свя-
заны опосредованно, как в случае ГИС через потенциал нарушителя, 
либо не связаны совсем. Также для эффективного менеджмента ин-
формационной безопасности требуется учитывать связь рисков, 
угроз и уязвимостей. В нормативных правовых актах (далее – НПА), 
регламентирующих защиту информации и использующихся при по-
строении системы защиты, практически не прослеживается непре-
рывная связь между рисками, угрозами и уязвимостями.  

 

 
Рисунок 1 – Схема обработки рисков 

 
В процессе глубокого анализа и классификации объекта, вклю-

чая этапы выявления и оценки рисков, которые могут быть признаны 
неприемлемыми на различных этапах его ЖЦ, возникает необходи-
мость в применении обоснованных и в то же время эффективных ме-
тодик управления рисками. С учетом положений ГОСТ Р ИСО МЭК 
27005 и серии стандартов, начиная с ГОСТ Р 59329–2021 и заканчи-
вая ГОСТ Р 59357–2021, а также важности установления четких свя-
зей между рисками, потенциальными угрозами и существующими 
уязвимостями, представляется возможным разработать и внедрить 
комплексную и многоаспектную систему управления рисками; обра-
тим внимание, что эффективность таковой системы подлежит регу-
лярной оценке в соответствии с заранее определенными критериями, 
что позволяет не только отслеживать текущее состояние, но и про-
гнозировать потенциальные изменения, адаптируя управленческие 
решения под динамично меняющиеся условия внешней и внутрен-
ней среды. 

На практике при изменении хотя бы одного из этих факторов 
должны быть пересмотрены и остальные. Для своевременного отсле-
живания таких изменений разрабатываются системы управления 
рисками. 

 
Основная часть 
В настоящее время в арсенале инженерной мысли присутствуют 

четыре основополагающих метода, предназначенных для вычисле-
ния вероятности нарушения нормативных требований в сфере за-
щиты информации в рамках систем, обладающих многоуровневой 
архитектурой: первый из них предполагает использование унифици-
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рованных математических моделей, которые, благодаря возможно-
сти переосмысления исходных данных, позволяют оценивать раз-
личные показатели, имеющие отличающуюся семантику, но схожие 
методологические принципы их расчета; в свою очередь, второй, ха-
рактеризуется переходом от абстрактных оценок отдельных компо-
нентов или всей системы в целом, рассматриваемых как некий «чер-
ный ящик», к более детализированным аналитическим оценкам, ос-
нованным на понимании сложной параллельно-последовательной 
логической структуры системы; упомянутое позволяет более точно 
определять и прогнозировать риски, связанные с нарушением ин-
формационной безопасности на различных уровнях сложной си-
стемы.. Согласно осуществляемым технологиям для разрабатывае-
мой системы, которая включает в себя 2 элемента, оказывающих вза-
имное влияние на сохранение выполнения требований по защите 
данных в системе в формируемой структуре, отмечается характер их 
логического соединения. Случай, когда два элемента начинают со-
единяться постепенно друг за другом, обозначается как логическое 
соединение «И». И в рамках защиты информации такую ситуацию 
принято интерпретировать следующим образом: «благодаря системе 
осуществляется обеспечение выполнить все требования по защите 
данных в определенный временной период (время –t), если 1-ый эле-
мент «И» 2-ой элемент сохраняют собственные возможности по вы-
полнению всех необходимых запросов, касающихся непосред-
ственно надежной защиты всех сведений в течение данного времен-
ного промежутка; ситуация, в которой 2 элемента начинают идти 
непосредственно параллельно друг другу, принято именовать логи-
ческое соединение «ИЛИ», и данное обстоятельство принято имено-
вать таким образом: «система сохраняет возможности по осуществ-
лению требований по защите данных в течение времени t, если 1-й 
элемент “ИЛИ” 2-й элемент сохраняют свои возможности по выпол-
нению требований по защите информации в течение этого времени».  

В контексте аналитической оценки вероятностных характери-
стик, осуществляемой с применением рекурсивных методов анализа, 
основанных на логических операциях конъюнкции и дизъюнкции, 
проводимых в направлении от более простых к более сложным уров-
ням, обеспечивается получение достоверных вероятностных оценок 
для систем, имеющих многоуровневую и параллельно-последова-
тельную структуру. Это позволяет с высокой степенью точности 
прогнозировать возможные сценарии развития событий в рамках за-
данной логической модели. 

При проведении процедуры оценки риска невыполнения опре-
деленных процессуальных действий, вероятность Rдействий k невыпол-
нения необходимых операций в рамках процесса для k-й группы в те-
чение установленного временного интервала Tзад k предполагает ис-
пользование комплексного подхода, который включает в себя анализ 
как внутренних, так и внешних факторов, способных повлиять на ис-
ход процесса; и такой подход предусматривает учет множества пе-
ременных и их взаимосвязей, что требует глубокого понимания спе-
цифики процесса и его компонентов.: 

𝑅действий ൫𝑇зад ൯ ൌ
𝐺наруш ൫𝑇зад ൯

𝐺ሺ𝑇зад ሻ
 

Исходя из представленных статистических данных, можно сде-
лать вывод, что Gнаруш k и Tзад k являются, соответственно, общим ко-
личеством зафиксированных фактов несоответствий в процессе реа-
лизации определённых операций и количеством операций из k-ой ка-
тегории, которые должны быть осуществлены в установленный пе-
риод времени Tзад k.  

Вероятность Rдействий k того, что необходимые операции не будут 
выполнены непосредственно в рамках всего комплекса действий, 
определяется на основе анализа статистических данных следующим 
образом 

Для способа, где принято учитывать каждое действие (с завер-
шенным выполнением и с их невыполнением): 

𝑅действий ൫𝑇зад ൯ ൌ 1 െ  ∑
ୀଵ 𝑊 ሺ1 െ

ோдействий ೖ൫்зад ೖ൯

∑಼
ೖసభ ௐೖ

ሻ ሺ2ሻ  

для метода, который принимает непосредственно в расчет лишь 
только такие обстоятельства, в рамках которых необходимые шаги 
процесса не были исполнены или же были окончены таким образом, 
как было нужно (устанавливают вероятные риски непосредственно 
от не реализации самого процесса): 

𝑅действий൫𝑇зад൯ ൌ 1 െ ∑
ୀଵ 𝑊 ሺ1 െ

ோдействий ೖ൫்зад ೖ൯∙ூௗдействийሺఈೖሻ

∑಼
ೖసభ ௐೖ

ሻ ሺ3ሻ  
где в рамках обсуждаемой тематики, подразумевается, что Tзад 

представляет собой заранее определённый (сумм.) интервал вре-
мени, который выделяется для осуществления комплекса процедур, 
относящихся к разнообразным категориям, и этот интервал вклю-
чает в себя все индивидуальные временные отрезки Tзад k, принимая 
во внимание их возможные пересечения и комбинации. Также, W k 
отражает число операций непосредственно из группы k, которые 
учитываются при повторяющихся циклах реализации упомянутого 
процесса. Упомянутое определение несомненно имеет важное значе-
ние для планирования и координации действий, направленных на до-
стижение поставленных целей в рамках заданного временного про-
межутка. 

Для группы k-й принято в расчет брать требование непосред-
ственно к исполнению действий процесса с использованием соответ-
ствующей функции (индикаторной) действий Ind (u) = Indдействий ко-
торая обеспечивает возможность предусмотреть те или иные нега-
тивные следствия, конкретно связанные с нереализацией нужных 
выполняемых операций процесса: 

𝐼𝑛𝑑ሺ𝛼ሻ ൌ
ሼ1, если условие 𝛼 выполнено 0, если условие 𝛼 не выполнено ሺ4ሻ  

αk предусматривает совокупность условий осуществления в 
нужных объемах (числе) и завершения каждого действия процесса 
непосредственно в ситуации полного соблюдения всех ограничений 
на конкретное значение показателя времени Tзадk 

В соответствии с ниже представленной формуле можно опреде-
лить вероятность риска того, что будут нарушены требования каса-
тельно обеспечения информационной защиты в системе (моделиру-
емой) 𝑅нарушሺ𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇вост, 𝑇зад ሻ в течение периода прогноза 
Tзад: 

𝑅наруш൫𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇вост, 𝑇зад ൯
ൌ 1 െ 𝑃 ∙ ൫𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇вост, 𝑇зад ൯ሺ5ሻ 

Где 𝑃 ∙ ൫𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇вост, 𝑇зад ൯ – вероятность отсутствия 
нарушений по обеспечению защиты необходимой информации 
непосредственно в системе, которая моделируется за конкретный пе-
риод Tзад. 

Возможны два варианта: 
Итак, отметим, что в рамках обсуждаемой нами темы, целесооб-

разно рассмотреть непосредственно 2 разнообразных сценария со-
бытийного развития.  

Первый: предполагает, что прогнозируемый интервал времени 
Tзад является менее продолжительным по сравнению с интервалом, 
который отделяет завершения последовательных проверок системы, 
выраженный как 𝑇зад ൏  𝑇меж   𝑇диаг .  

Второй, напротив, исходит из предпосылки, что заданный пе-
риод прогноза Tзад превышает или равен временному промежутку 
между окончаниями последовательных контролей, формализуемому 
как 𝑇зад   𝑇меж   𝑇диаг, что несомненно подразумевает осуществле-
ние одного или более контролей системы в указанный период, что, в 
свою очередь, предполагает восстановление соответствия требова-
ниям по защите информации, в случае если к моменту начала кон-
троля таковые нарушения имели место быть. 

В ситуации, когда рассматривается первый вариант, и при усло-
вии, что исходные характеристики системы являются независи-
мыми, вероятность отсутствия нарушений требований по защите ин-
формации в анализируемой системе в течение заданного периода 
прогноза Tзад, обозначаемая как 𝑃воздሺଵሻ൫𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇вост, 𝑇зад ൯, 
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рассчитывается непосредственно с использованием следующей фор-
мулы: 
𝑃воздሺଵሻ ൌ ሼሺ𝜎 െ 𝛽ଵሻଵ൫𝜎𝑒்задଵఉ െ 𝛽ଵ𝑒ఙ з்ад ൯ 𝑒ఙ з்ад ൣ1  𝜎𝑇зад൧, если 𝜎

് 𝛽ଵ , если 𝜎 ് 𝛽ଵ ሺ6ሻ 
Во втором случае данную величину определяют по формуле 

𝑃воздሺଶሻ ൌ 𝑃серед െ 𝑃кон ሺ7ሻ 
где Pсеред — обозначение показателя степени вероятности того, 

что в течение всех временных отрезков, которые, не прерываясь, 
проходят между регулярными проверками системы и полностью по-
падают в заданные рамки времени Tзад, не будет зафиксировано ни 
одного инцидента, нарушающего установленные нормы и требова-
ния, касающиеся защиты информации. Для расчета данной вероят-
ности применяется специализированная формула, структура кото-
рой предполагает включение в себя ряда параметров, отражающих 
характеристики системы и условия ее функционирования 

𝑃серед ൌ 𝑃воздሺଵሻ
ே ൫𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇меж, 𝑇диаг ൯ ሺ8ሻ 

где N – обозначение показателя непосредственно общего числа 
промежутков (периодов) между выполняемыми процедурами (т.е. 
диагностик), целиком интегрированные непосредственно во времен-
ные рамки Tзад с последующим выполнения действия округления 
непосредственно до целого, 𝑁 ൌ ቂ з்ад

м்еж
 𝑇диагቃ – обозначает такой по-

казатель, как целая часть; Pкон – обозначает показатель вероятности 
того, что нарушений нет по обеспечению информационной защиты 
непосредственно после итогового проведённого контроля (систем-
ного характера) в завершении временного промежутка (периода) со-
ставленного прогноза до завершения времени Tзад , которая получа-
ется по соответствующей приведённой ниже формуле: 

𝑃кон ൌ 𝑃воздሺଵሻ
ே ൫𝜎, 𝛽, 𝑇меж, 𝑇диаг,𝑇ост, ൯ ሺ9ሻ 

где Tост – остаток времени в общем заданном периоде Tзад по за-
вершении N полных периодов, определяемый по формуле 

 
𝑇ост ൌ 𝑇зад െ 𝑁൫𝑇меж  Тдиаг൯ ሺ10ሻ 

В процессе осуществления интегральной экспертизы (оценки), 
которая неразрывно связана с анализом многоуровневых систем, 
становится обыденной практикой прибегать к индикаторам вероят-
ностного характера, извлеченным из глубинных вычислений на базе 
теоретических моделей; и упомянутые индикаторы представляют 
собой оценки вероятности возникновения инцидентов, противореча-
щих принципам сохранности информационных массивов, для каж-
дого отдельного компонента системы в рамках определенного вре-
менного интервала, обозначаемого как ( t ). Итак, для самой простой 
конструкции, состоящей из 2-х составных частей, являющихся неза-
висимыми, уровень такого показатель, как вероятность нарушения 
запросов (по защите необходимых данных) за конкретное t приме-
няют при этом приведенные ниже выражения: 

для разрабатываемой системы из 2-х следующих друг за другом 
составных частей, которые соединены непосредственно между со-
бой. 

𝑃ሺ𝑡ሻ ൌ 1 െ ሾ1 െ 𝑃ଵሺ𝑡ሻሿ ∙ ሾ1 െ 𝑃ଶሺ𝑡ሻሿ ሺ11ሻ 
для моделируемой системы из двух параллельно соединенных 

элементов 
𝑃ሺ𝑡ሻ ൌ 𝑃ଵሺ𝑡ሻ ∙ 𝑃ଶሺ𝑡ሻ ሺ12ሻ 

где Pm (t) – обозначение, которое отражает показатель вероятно-
сти тех требований, что были нарушены, касающихся непосред-
ственно защиты информации m-го элемента за установленный про-
межуток время (обозначения времени) — t, m = 1, 2 

Отметим, что при осуществлении оценки показателя риска об-
щего типа возможно определение показателя вероятности сбоя в 
процессе без учета критериев ИБ.𝑅интегр ሺ𝑇задሻ. 

 
Выводы 
Перечисленные количественные показатели позволяют прогно-

зировать риски с учетом параметров функционирования системы. 

Учитывая эти особенности управления безопасностью, предпо-
лагается использование методологии, основанной не на идентифика-
ции угроз возникновения рисков и самих рисков, а на идентифика-
ции активностей по их компенсации. Такой подход позволяет допол-
нить идентификацию рисков через непосредственную связь рисков 
и видов применяемых защитных мер. В данном случае целью обес-
печения безопасности является исчерпание потенциала защиты неза-
висимо от самой сути, то есть содержания, а также направленности 
проявлений агрессивного характера; В контексте развернутого и все-
стороннего анализа, осуществляемого с целью достижения высоких 
стандартов безопасности, следует подчеркнуть, что определение же-
лаемого уровня защищенности системы производится через призму 
разнообразных форм и аспектов оборонительных мероприятий. Это, 
несомненно, предполагает акцентирование внимания на специфиче-
ских методах и стратегиях предотвращения потенциальных угроз, 
вместо традиционного фокусирования на самой угрозе и сопутству-
ющих ей элементах, таких как агенты риска, ценные ресурсы, уязви-
мые точки и другие сопряженные с ними факторы; подход обеспечи-
вает более глубокое понимание и эффективное управление рисками, 
что является ключевым для поддержания непрерывности и надежно-
сти функционирования системы в условиях возможных внешних и 
внутренних вызовов. И упомянутое позволяет прекратить использо-
вание оценки компенсации некоторого набора актуальных угроз, 
претендующего на исчерпывающую полноту 
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Today, we can confidently say that information security will soon be the most important object 

of criminal law protection. Our society lives at a time of rapid and large-scale 
development of the communications industry. It is difficult to overestimate the 
importance of the communication industry in social processes, in the economy and social 
life. 

The development of communication processes is growing rapidly, meanwhile, methods and 
means of storing data or information (these include all various gadgets – phones, PCs, 
tablets, etc.) are already sources that contain almost all information about a person's life, 
including his family, banking, medical information, which is usually kept secret. Thus, 
the creation of a sustainable information society, an increase in the number of criminal 
acts makes it urgent for the state to ensure information security, protect information and 
personal data of absolutely everyone. 
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Привлечение капитала компаниями малого и среднего бизнеса  
в условиях новой экономической реальности 
 
 
Земков Никита Сергеевич  
аспирант кафедры финансового и инвестиционного менеджмента Финансо-
вого университета при Правительстве Российской Федерации, 
zemnik29@gmail.com 
 
Произошедшие в 2022 году события оказали серьезное влияние на россий-
скую экономику. Санкции, направленные на финансовую сферу страны, из-
менили привычные механизмы работы экономических агентов. Компании 
малого и среднего бизнеса, будучи наиболее уязвимой категорией перед кри-
зисными экономическими ситуациями, нуждаются в оказании особой под-
держке. Целью данной статьи является определение возможностей привлече-
ния капитала компаниями малого и среднего бизнеса в условиях существую-
щей макроэкономической нестабильности. Автором проводится анализ теку-
щего состояния сектора МСП, его роли в российской экономике. В дополне-
ние к этому, в статье рассматриваются существующие меры поддержки ком-
паний малого и среднего бизнеса, а также возможности для их дальнейшего 
развития и совершенствования.  
Ключевые слова: малый и средний бизнес, новая экономическая реальность, 
поддержка, льготное кредитование, привлечение капитала, высокотехноло-
гичные компании, фондовая биржа.  
 
 

Введение 
Вопрос привлечения финансирования является одним из основ-

ных при осуществлении деятельности каждой компании. Расшире-
ние и дальнейшее развитие бизнеса, преодоление проблем – для ре-
шения каждой задачи капитал играет ключевую роль.  

Особенно остро данный вопрос стоит перед компаниями малого 
и среднего предпринимательства. Будучи наиболее уязвимой катего-
рией перед кризисными экономическими ситуациями, данному сег-
менту необходимо оказывать особую поддержку, в том числе и в 
процессе поиска финансирования. Одной из основных причин явля-
ется инвестиционная привлекательность, которая у организаций сег-
мента МСП ниже, чем у компаний крупного бизнеса. В том случае, 
когда компания находит тот или иной источник финансирования, 
условия получения средств и срок их привлечения могут быть не та-
кими привлекательными, как для более крупных организаций.  

В 2016 году была принята стратегия развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года. Данная программа регламентирует различные цели, которые 
представлены к выполнению – в их числе можно выделить увеличе-
ние доли малых и средних предприятий в ВВП, повышение доли за-
нятого населения, укрепление обрабатывающей промышленности в 
обороте сектора МСП.  

В настоящее время в России существуют определенные меры 
поддержки компаний малого и среднего предпринимательства, кото-
рые позволяют привлекать капитал для дальнейшего развития. Тем 
не менее, необходимо осуществлять их модернизацию для дальней-
шего укрепления компаний МСП и всей экономики в целом. 

 
Основные характеристики и текущее состояние малого и 

среднего предпринимательства 
Прежде чем начать анализ российского рынка малого и среднего 

предпринимательства, стоит рассмотреть основные характеристики 
компаний МСП и критерии организаций данного сегмента. В Рос-
сийской Федерации к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства могут быть отнесены компании с предельным совокупным 
доходом за год, не превышающим 2 миллиарда рублей, а также при 
условии определенной среднесписочной численности сотрудников. 
В Таблице 1 приведена информация о различных субъектах МСП и 
определенных критериях в зависимости от категории. 

 
Таблица 1 
Категории субъектов МСП и критерии по категориям [9] 
Категория субъекта 

МСП 
Величина дохода Среднесписочная чис-

ленность работников
Микропредприятие До 120 млн. руб. До 15 человек 
Малое предприятие До 800 млн. руб. До 100 человек 

Среднее предприятие До 2 млрд. руб. От 101 до 250 человек
 
Сектор МСП занимает важное место в российской экономике. 

По состоянию на 10 мая 2024 года, суммарное количество субъектов 
МСП составляет 6 561 582. В конце первого полугодия 2023 года 
численность занятых в данном секторе составила 29,7 миллионов че-
ловек, при это целевой показатель в 23 миллиона, который планиро-
вался к достижению в 2024 году, был преодолен на 3 года раньше. 
Также стоит отметить, что ежегодно в экономике создается более 1 
миллиона новых субъектов МСП [4].  

Как было сказано выше, сектор МСП состоит из трех категорий 
– микропредприятий, малых и средних компаний. В Таблице 2 при-
ведена детализация по субъектам за последние несколько лет. 
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Таблица 2 
Статистика по субъектам МСП, 2018-2023 гг. [4]  

 2019 2020 2021 2022 2023 
Микропредприятия 2 314 128 2 164 402 2 110 815 2 079 959 2 127 186
Малые предприятия 197 842 190 137 185 592 183 878 184 646 
Средние предприя-

тия 
16 741 17 736 17 651 17 649 18 335 

  
Как можно увидеть, среди юридических лиц в структуре МСП 

преобладают микропредприятия, которые составляют больше 90% 
от общего количества. Подобная ситуация показывает, что суще-
ствующие механизмы поддержки компаний сегмента МСП не позво-
ляют большинству организаций совершить качественный скачок на 
следующую ступень развития [7].  

По итогам 2023 года количество средних предприятий впервые 
за несколько лет показало рост, хоть он и составил всего 4%. Тем не 
менее, остальные категории субъектов МСП выросли еще меньше, 
на 2% в отношении микропредприятий и на 0,4% в секторе малого 
бизнеса. При этом развитие сегмента МСП решает определенные со-
циальные задачи, такие как увеличение занятости населения или ле-
гализацию активности индивидуальных предпринимателей или «са-
мозанятых» граждан, которая стала возможна благодаря примене-
нию новых усовершенствованных механизмов налогообложения.  

Важным показателем, который необходимо рассмотреть при 
изучении данного сегмента, является отношение компаний малого и 
среднего бизнеса к валовому внутреннем продукту. Доля организа-
ций МСП в составе ВВП РФ не увеличивается и в среднем держится 
на одном и том же уровне несколько лет подряд. Если в 2017 году 
данный показатель был равен 21,90%, то по итогам 2022 года доля 
составляла менее 21%. В Российской Федерации стратегическим 
ориентиром является показатель в 40% при ежегодном росте в 1% и 
более. Стоит отметить, что в большинстве развитых стран подобный 
показатель существенно превышает значения российского внутрен-
него рынка: в Китае значение достигает 70%, в США и Финляндии – 
60%, в Италии в 2023 году данный показатель превысил 70%. Таким 
образом, на данный момент одна из основных целей стратегии раз-
вития малого и среднего предпринимательства не достигнута, и 
необходимо совершенствование подхода к укреплению данного сег-
мента.  

 

 
Рисунок 1. Показатели ВВП РФ (трлн. долл. США) и доли компа-
ний МСП в ВВП РФ (%), The World Bank [12] и Росстат [10] 

 
Существующие программы поддержки компаний малого и 

среднего бизнеса 
Развитие сегмента малого и среднего бизнеса невозможно без 

определенных мер поддержки, которые регулярно вводятся в Рос-
сийской Федерации. Основная роль в данной статье пойдет о финан-
совой поддержке и возможностях для привлечения капитала, однако 
также стоит затронуть и остальные меры государственной под-
держки, которые доступны субъектам малого и среднего бизнеса. На 
настоящий момент более 2,7 миллионов субъектов МСП являются 

получателями государственной поддержки. За последние 5 лет еже-
месячно в среднем около 110 тысяч компаний обращались за под-
держкой (Рисунок 2). В то же время были определенные периоды, 
когда данный показатель был значительно выше. В качестве примера 
выступает пандемия коронавируса, когда за период с мая по август 
за поддержкой обратилось около 2,5 миллионов компаний малого и 
среднего бизнеса [8].  

 

 
Рисунок 2. Количество получателей государственной под-
держки среди субъектов МСП, 2019 – 2024 гг. [4] 

 
Среди существующих мер поддержки наиболее популярным ин-

струментом является консультационная поддержка – за прошедший 
год к данному виду обратилось практически 400 тысяч малых и сред-
них предприятий. В рамках данного инструмента оказываются кон-
сультационные услуги по мерам государственной поддержки, в об-
ласти инноваций и имущества, в области развития бизнеса и марке-
тинга, финансовое и правовое консультирование и иные консульта-
ционные услуги [3].  

В качестве образовательной поддержки для компаний МСП мо-
гут проводиться различные семинары, тренинги и форумы – в 2023 
за данным типом поддержки обратились около 130 тысяч организа-
ций.  

Среди других инструментов государственной поддержки выде-
ляются: 

 информационную поддержку – лингвистическое сопровож-
дение, предоставление дополнительной информации по мерам под-
держки и т.д.  

 имущественную поддержку – передача имущества в аренду 
и владение, предоставление льгот или отсрочки по арендным плате-
жам и т.д.  

 инновационную поддержку – научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, экспертиза (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Статистика по формам поддержки компаний ма-
лого и среднего бизнеса [3] 
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Компании малого и среднего бизнеса имеют ряд источников, ко-
торые позволяют привлечь капитал для дальнейшего развития. Од-
ним из возможных инструментов являются венчурные инвестиции и 
средства бизнес-ангелов. Однако стоит отметить, что начиная с 2022 
года объем подобных сделок значительно снизился. В 2022 году на 
российском рынке было осуществлено 137 сделок по венчурному 
финансированию на общую сумму в 819 миллионов долларов США. 
Для сравнения, годом ранее было около 300 сделок, по итогам кото-
рых было привлечено более 2,5 миллиардов долларов США. Высока 
вероятность, что данный сегмент продолжит свое снижение при от-
сутствии иностранных инвесторов [2].  

Говоря о мерах финансовой поддержки, то существует ряд госу-
дарственных программ, направленных на облегчение процесса при-
влечения капитала компаниями малого и среднего бизнеса.  

С 2022 года Правительство РФ реализует программу «Взлет – от 
стартапа до IPO» для помощи молодым компаниям, участвующим в 
инновационной технологической деятельности и обеспечении про-
цедуры импортозамещения. Для категорирования подобных проек-
тов было определено 16 приоритетных направлений, включая сферы 
искусственного интеллекта, информационных и коммуникационных 
технологий, биотехнологии и фармацевтики, генетики. В данном 
проекте непосредственное участие принимает Корпорация МСП и ее 
дочерняя организация МСП Банк, через которую осуществляется 
льготное финансирование программ. В 2023 году в качестве одного 
из инструментов применялось кредитование со ставкой в 3% для ин-
новационных и технологических компаний, которые относят себя к 
субъектам малого и среднего предпринимательства. При этом важно 
отметить, что помимо необходимости соответствия вышеуказанным 
направлениям, чтобы претендовать на поддержку, компания должна 
иметь положительный финансовый результат (прибыль должна быть 
больше 100 миллионов рублей), а также показывать высокие темпы 
роста выручки (свыше 12%) [5].  

Размер гранта, который возможно получить в рамках данной 
программы, составляет 250 миллионов рублей, который выдается на 
срок до трех лет. Важно отметить, что после получения финансиро-
вания проект должен быть реализован в течение 6 лет. В апреле 2024 
года для малых технологических компаний, которые включены в 
специализированный реестр Минэкономразвития, максимальная 
сумма заемных средств, которые возможно привлечь под ставку 3%, 
была увеличена до 1 миллиарда рублей.  

Еще одним национальным проектом, предназначенным для сти-
мулирования развития компаний МСП, является программа «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». В рамках подобного проекта суще-
ствует ряд инструментов поддержки эмитентов из сегмента малого 
и среднего предпринимательства, которые представлены в Таблице 
3. 

 
Таблица 3 
Инструменты поддержки субъектов МСП в рамках проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [11] 

Инструмент Оператор Описание 
Субсидирование 
ставки купона по обли-
гациям 

 Минэкономразвития 
 Корпорация МСП  

Размер субсидии – 
70% от ключевой 
ставки ЦБ  

Субсидирование под-
готовки к листингу 

 Минэкономразвития 
 Корпорация МСП 

Компенсация затрат в 
размере не более 2,5 
миллионов рублей 

Якорные инвестиции  МСП Банк  Участие в размещении 
облигационных выпус-
ков эмитентов МСП 

Поручительство по об-
лигационным выпускам 

 Корпорация МСП  Максимальный объем 
поручительства со-
ставляет 1 млрд. руб-
лей  

 

Каждый из предложенных инструментов в той или иной степени 
уже используется на российском рынке. На данный момент наиболь-
шее распространение получило субсидирование ставки купона по 
облигациям, которое осуществляется двумя операторами – Минэко-
номразвития и Корпорацией МСП. Если в 2020 году с использова-
нием данного механизма было проведено 35 выпусков ценных бумаг 
на 124 миллиона рублей, то по итогам 2023 года удалось привлечь 
680 миллионов рублей в рамках 53 размещений.  

Поручительство по облигационным выпускам стало тем меха-
низмом, который получил свое развитие в 2023 году – с помощью 
Корпорации МСП была осуществлена одна сделка на общую сумму 
в 150 миллионов рублей при максимальном возможном объеме по-
ручительства в 1 миллиард рублей.  

Самым крупным механизмом по объему поддержки в 2023 году 
стали якорные инвестиции от Банка МСП в рамках участия в 12 раз-
мещениях облигационных выпусков компаний малого и среднего 
бизнеса. Совокупный объем осуществленных размещений составил 
2,6 миллиардов рублей.  

В дополнение к данным инструментам, у Корпорации МСП 
также существует «зонтичный» механизм поручительства. В том 
случае, если у компании малого или среднего бизнеса нет возможно-
сти предоставить залог, то данный институт предоставляет гарантию 
в размере до 50% от суммы кредита. При этом стоит отметить, что 
размер подобной гарантии не может превышать 1 миллиард рублей.  

Российский фондовый рынок, который представляет собой важ-
ную площадку для привлечения капитала, также имеет ряд механиз-
мов, которые способствуют получению финансирования компани-
ями малого и среднего бизнеса.  

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи был создан 
в 2009 году совместно с ООО «УК «РОСНАНО» для содействия по-
лучению инвестиций организациями МСП из инновационных секто-
ров российской экономики. До момента размещения ценных бумаг 
на фондовой бирже, в рамках РИИ возможности получить опреде-
ленный объем финансирования для своего развития. В первую оче-
редь, в состав данных инструментов входит pre-IPO финансирова-
ние. Компания, выходя на рынок РИИ и планирующая проведение 
полноценного первичного публичного размещения на горизонте 1 – 
3 лет, имеет возможность получить капитал до выпуска ценных бу-
маг. Средний размер сделки на стадии pre-IPO финансирования со-
ставляет около 300 миллионов рублей [6].  

Говоря о выпуске ценных бумаг в секторе РИИ Московской 
биржи, особые правила позволяют получать финансирование в рам-
ках IPO тем компаниям, капитализация которых составляет не менее 
500 миллионов рублей. Аналогичный порог предусмотрен и на дол-
говом рынке – размещение облигаций в данной секции допускается 
при выпуске не менее указанной выше суммы.  

Критерий капитализации является не единственным, по кото-
рому компании могут быть допущены до размещения на Рынке Ин-
новаций и Инвестиций. Организации, планирующие привлечение ка-
питала в данном секторе Московской Биржи, должны выполнять ряд 
определенных требований:  

- осуществлять производство продукции, оказывать услуги, про-
изводить и (или) применять технологии, входящие в перечень прио-
ритетных направлений развития науки, технологий и техники в РФ, 
либо в перечень критических технологий РФ, утвержденных Указом 
Президента РФ от 07.07.2011 № 899; 

- осуществлять инвестиции в инновационные и высокотехноло-
гичные компании и проекты наноиндустрии; 

- участвовать в проектах или получать финансирование со сто-
роны одной из следующих специализированных организаций: АО 
"РОСНАНО", АО "РВК" (фондов, сформированных АО "РВК"), 
Фонда "ВЭБ-Инновации", Фонда "Сколково"; 

- входить в реестр аккредитованных организаций Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, осуществ-
ляющих деятельность в области информационных технологий;  
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- осуществлять хозяйственную деятельность с применением ин-
новационных технологий и подходов [6]. 

Помимо возможности получить необходимый объем финанси-
рования, размещение ценных бумаг на бирже в секторе РИИ повы-
шает имидж компаний. В свою очередь, это приводит к повышению 
доверия со стороны инвесторов и к получению дополнительных 
средств для дальнейшего развития организации. 

В то же время, для инвесторов в ценные бумаги Рынок Иннова-
ций и Инвестиций предоставляет определенный интерес в первую 
очередь ввиду существующих налоговых льгот. В том случае, если 
владение бумагами составляет больше 1 года, то нет необходимости 
в выплате НДФЛ. Кроме того, в соответствии с Положением Банка 
России № 580-П, до 5% портфеля пенсионных накоплений НПФ мо-
жет быть инвестировано в акции эмитентов, включенных в сегмент 
РИИ-Прайм. 

Следующей площадкой на Московской бирже, которая позво-
ляет компаниям малой и средней капитализации получить финанси-
рование для дальнейшего развития, является сектор Роста. Для того, 
чтобы быть включенным в список организаций, эмитент должен со-
блюдать специально разработанные требования. В первую очередь, 
компания должна существовать на рынке не менее 3 лет, а также 
иметь выручку не менее 120 миллионов рублей. В то же время, раз-
мер выручки компании не может превышать 10 миллиардов рублей 
для эмитентов облигаций и 25 миллиардов рублей для эмитентов ак-
ций. Компании, размещающие свои акции в Секторе Роста, имеют 
следующее преимущество: сниженные требования листинга для II 
уровня – 500 млн. руб. для обыкновенных акций (вместо 1 млрд. 
руб.) и 250 млн. руб. для привилегированных акций (вместо 500 млн. 
руб.).  

Облигации, выпущенные компаниями МСП в секторе Роста, 
включаются в третий уровень листинга Московской биржи. Для 
того, чтобы иметь возможность быть допущенным на I или II уровни 
(котировальный список), необходимо предоставить аудит отчетно-
сти по РСБУ за прошедшие 3 года, а также подготовить и зареги-
стрировать проспекта эмиссии. Таким образом, компаниям малого и 
среднего предпринимательства предоставляется возможность вы-
пуска ценных бумаг без отчетности и проспекта эмиссии для упро-
щения процедуры размещения.  

Минимальный размер размещения облигаций составляет 50 
миллионов рублей. При этом для включения в сектор Роста эмитент 
должен иметь либо кредитный рейтинг, либо определенную под-
держку со стороны институтов развития, таких как Корпорация 
МСП, МСП Банк, ФРП, РЭЦ, РФПИ. В таком случае организации 
имеют приоритет для включения в данный сектор при размещении 
ценных бумаг. При использовании механизмов с поручительством 
институтов развития у эмитентов существует возможность привле-
кать финансирование на более длительный срок, в том числе с уче-
том определенных оптимальных режимов обслуживания долга. 
Например, в рамках сектора Роста с поручительством МСП Банка 
были выпущены облигации 12 компаний малого и среднего бизнеса, 
общий объем данных размещений составил около 2,6 миллиардов 
рублей [6].  

Поддержка также оказывается компаниям из агропромышлен-
ного комплекса. Льготная программа кредитования сельхозпроизво-
дителей, разработанная Министерством сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, позволяет организациям, доля продукции АПК в 
общем доходе которых составляет не менее 70%, привлечь средства 
на сумму свыше 10 миллионов рублей. Верхний же лимит, как и раз-
мер процентной ставки (от 1 до 10%), определяется Минсельхозом 
России по каждому отдельному проекту в зависимости от направле-
ния целевого использования и статуса Заемщика. Средства могут 
быть направлены на инвестиционную цель, связанную с развитием 
растениеводства / животноводства, покупку сельскохозяйственной 
техники, строительство или модернизацию объектов сельскохозяй-
ственного назначения, а также на пополнение оборотных средств ор-

ганизации. Средства могут выделяться на срок до 1 года для попол-
нения оборотных средств и от 2 до 10 лет на инвестиционные цели 
организации [5]. 

В российской экономике существуют ряд программ, которые 
позволяют компаниям малого и среднего предпринимательства при-
влекать средства для дальнейшего развития на льготных условиях. 
Ряд механизмов разработан и поддерживается такими организаци-
ями, как Корпорация МСП или Минэкономразвития РФ. На фондо-
вом рынке РФ также существуют программы, которые позволяют 
компаниям МСП получать финансирование от размещения акций 
или облигаций на выгодных условиях.  

 
Меры для укрепления рынка привлечения капитала компа-

ниями МСП 
Исходя из проведенного анализа, существующие в российской 

экономике программы поддержки способствуют привлечению фи-
нансирования компаниям малого и среднего бизнеса. Тем не менее, 
существуют возможности для их модификации и совершенствова-
ния для дальнейшего развития сегмента МСП.  

Текущие льготные условия при получении кредитных средств в 
рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса в основном 
распространяются на высокотехнологичные компании, участвую-
щие в процессе импортозамещения. В программах институтов раз-
вития МСП также принимают участие организации из инновацион-
ных сфер, таких как генетика, биоинженерия, искусственный интел-
лект и пр.  

В то же время, компании из определенных секторов экономики, 
которые так или иначе вовлечены в процесс импортозамещения, не 
имеют возможности привлекать финансирование на аналогичных 
выгодных условиях. Среди подобных ключевых направлений стоит 
выделить, например, промышленность, здравоохранение и произ-
водство медицинского оборудования, и другие. По словам уполно-
моченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, на дан-
ный момент лишь 0,6% всех субъектов МСП принадлежат к произ-
водственному сектору и занимаются выпуском оборудования, ма-
шин, электроники, компьютеров и т.д. [5] При отсутствии необходи-
мых мер поддержки компании не готовы начинать деятельность в 
данных сферах, которые представляют собой несомненную важ-
ность для российской экономики. Это также оказывает влияние на 
серьезный разрыв между количеством микропредприятий и малых и 
средних компаний. Ввиду отсутствия необходимой поддержки и до-
ступа к льготному финансированию для компаний из сфер, не вхо-
дящих в перечень высокотехнологичных и инновационных, у орга-
низаций нет возможности продолжать свое развитие и переходить на 
следующую стадию. Данные сектора экономики также должны 
находиться в числе активно поддерживаемых направлений со сто-
роны государства.  

Как было сказано ранее, в настоящий момент в рамках Рынка 
инноваций и инвестиций у компаний малого и среднего бизнеса в 
качестве одного из инструментов привлечения капитала существует 
возможность получать pre-IPO финансирование, которое является 
важным элементов для организаций, желающих в ближайшее время 
выйти на фондовую биржу. В 2023 году на российском рынке было 
совершено около 10 подобных сделок. Для развития данного направ-
ления привлечения финансирования на Московской бирже в настоя-
щий момент создается специальная платформа внебиржевого при-
влечения капитала, размещения на которой планируются во II-III 
квартале 2024 года. Данная программа позволит розничным инвесто-
рам также участвовать в подобных сделках. Диапазон средств, кото-
рый будет доступен для компаний, выходящих на данную плат-
форму, составит от 200 миллионов рублей до 1 миллиарда рублей. 
Для привлечения капитала необходимо будет участие брокеров: они 
будут заниматься как организацией сделки, так и предоставлением 
доступа к участию в размещении своим клиентам. В качестве одного 
из требований необходимо будет объяснить цель привлечения фи-
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нансирования – при этом если компания планирует pre-IPO для воз-
можности выхода из бизнеса мажоритарных акционеров, то пло-
щадка не пропустит такие организации. По данным управляющего 
директора фондового рынка торговой площадки Бориса Блохина, в 
2024 году возможно проведение около 20 сделок pre-IPO, в 2025 году 
– до 40 сделок [6]. 

Несмотря на то, что в данной статье речь идет о компаниях ма-
лого и среднего предпринимательства, высокий интерес также пред-
ставляют те организации, которые только недавно относились к дан-
ному сегменту. При превышении верхней границы требований ком-
пании выходят из состава МСП и, соответственно, теряют существу-
ющие преференции и льготы. Подобная ситуация может привести к 
тому, что организации прекращают дальнейшее развитие, упираясь 
в свой потолок – при несоответствии вышеуказанным критериям, 
компания теряет льготы и меры поддержки. Несомненно, в такой си-
туации организации может быть сложно перестроиться на работу без 
поддержки, что повлечет за собой снижение экономических показа-
телей. По данным исследования Агентства стратегических инициа-
тив, после выхода из сегмента МСП у организаций какое-то время 
может продолжается рост за счет ранее использованных льгот. Ос-
новные проблемы для компаний возникают на этапе объема выручки 
от 3 до 7 миллиардов – рентабельность организации может сокра-
щаться на 30%. В такой ситуации предприятия будут стараться не 
потерять свой прежний статус компании МСП для сохранения льгот, 
что, несомненно, может привести к стагнации в экономике [1].  

В связи с этим в рамках национального проекта по поддержке 
малого и среднего предпринимательства предлагается ввести проме-
жуточную стадию между компаниями МСП и крупным бизнесом – 
МСП+, в рамках которой будут сохраняться определенные льготы и 
механизмы поддержки организаций. Как и ранее проанализирован-
ные механизмы, на текущий момент подобная программа будет рас-
пространяться лишь на ограниченное количество отраслей – инфор-
мационные технологии, искусственный интеллект, высокотехноло-
гичные и инновационные компании и т.д. Предполагается, что поро-
говое значение по годовой выручке составит 10 миллиардов рублей, 
что в 5 раз превышает существующее предельное значение по дан-
ному показателю. Следующим важным шагом при развитии данной 
программы должно стать расширение на большее количество сфер 
для всестороннего развития экономики.  

 
Заключение 
Компании малого и среднего предпринимательства играют важ-

ную роль в российской экономике. На настоящий момент суммарное 
количество субъектов МСП составляет более 6,5 миллионов. Стоит 
отметить, что их доля в ВВП РФ составляет 21%, что значительно 
ниже, чем плановый показатель стратегии развития малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации на период до 
2030 года.  

Кроме того, данные организации наиболее подвержены кризис-
ным ситуациям, которые, несомненно, оказывают влияние на воз-
можность привлечения капитала. В связи с этим в Российской Феде-
рации существует ряд программ поддержки, которые позволяют 
предоставлять компаниям МСП льготные условия для получения 
финансирования. Программа «Взлет – от стартапа до IPO» позволяет 
компаниям, участвующим в инновационной технологической дея-
тельности и обеспечении процедуры импортозамещения, привлекать 
капитал для дальнейшего развития. Следующим национальным про-
ектом, предназначенным для стимулирования развития компаний 
МСП, является программа «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
В его рамках возможно получать такие инструменты поддержки, как 
субсидирование ставки купона по облигациям, якорные инвестиции, 
компенсация затрат на листинг, поручительство по облигационным 
выпускам и предоставление гарантий по кредиту.  

Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи содействует 
получению инвестиций организациями МСП из инновационных сек-
торов российской экономики, которые соответствуют определенным 
критериям. В рамках Сектора Роста компании малой и средней ка-
питализации имеют возможность размещать акции и облигации на 
льготных условиях при поддержке институтов развития.  

Тем не менее, несмотря на наличие специальных программ под-
держки МСП, существуют определенные возможности для их моди-
фикации и совершенствования. В первую очередь, основной акцент 
делается на высокотехнологичные компании – в то же время, компа-
нии из определенных секторов экономики, которые так или иначе 
вовлечены в процесс импортозамещения, таких как промышлен-
ность, здравоохранение и других, не имеют возможности привлекать 
финансирование на аналогичных выгодных условиях. Данные сек-
тора экономики также должны находиться в числе активно поддер-
живаемых направлений со стороны государства.  

В 2024 году в рамках Московской биржи планируется запуск 
специальной платформы внебиржевого привлечения капитала, кото-
рая будет способствовать осуществлению сделок pre-IPO при уча-
стии розничных инвесторов.  

В дополнение к этому, особый интерес представляют компании, 
которые выходят из состава МСП – в подобной ситуации организа-
ции теряют существующие преференции и льготы. В связи с этим в 
рамках национального проекта по поддержке малого и среднего 
предпринимательства предлагается ввести промежуточную стадию 
между компаниями МСП и крупным бизнесом – МСП+, в рамках ко-
торой будут сохраняться определенные льготы и механизмы под-
держки организаций. Пороговое значение по годовой выручке соста-
вит 10 млрд. руб. Данный проект будет способствовать более плав-
ному переходу на следующую стадию развития компаний.  
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Sanctions, which were targeted the country’s financial sector, have changed the usual 
way of work for the economic agents. Small and medium-sized enterprises, which are the 
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medium-sized enterprises and their role in the Russian economy. Moreover, this article 
gives an overview of the current supporting mechanisms and the ways of their further 
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Подходы к обеспечению долговременной экономической 
устойчивости хозяйствующих субъектов в сфере образования  
в контексте формирования их цифровой зрелости 
 
 
Кирилевич Александр Анатольевич  
аспирант, Поволжский государственный университет, kirilevich@yandex.ru 
 
В статье затрагивается тема «экономики образования» –– из чего она состоит, 
как развивается и что может повлиять на её финансовую устойчивость. По 
мнению автора, одним из способов достижения экономической устойчивой 
системы станет формирование «цифровой зрелости» в сфере образования. 
Цифровая трансформация, которая будет осуществляться через развитие 
цифровых сервисов, модернизацию инфраструктуры, освоение технологий 
искусственного интеллекта, машинного обучения и облачных технологий бу-
дет способствовать росту конкурентоспособности образовательных органи-
заций, их выпускников, а также подъему национальной экономики. Эффек-
тивность данного процесса и достижение результатов будет зависеть от мер, 
реализуемых на федеральном и региональном уровнях. 
Ключевые слова: экономика образования, экономика знаний, цифровая зре-
лость, цифровая трансформация системы образования. 
 

Образование является видом экономической деятельности и одной 
из основных подсистем социально-экономического развития нацио-
нальной экономики. Нет ни одного национального проекта, про-
граммы, стратегии, которые бы в качестве ресурсного обеспечения 
не включали подготовку профессиональных кадров, обладающих не-
обходимым набором востребованных компетенций [1]. 

Система профессионального образования и ее совершенствова-
ние в соответствии с направлениями развития рынка труда и занято-
сти населения обеспечивает процесс формирования систематизиро-
ванных знаний, навыков и умений с целью успешного применения в 
профессиональной деятельности. Повышение значимости познаний, 
информации, и их последовательная трансформация в человеческий 
капитал коренным образом изменяют значимость образовательных 
учреждений в структуре национальной и региональной экономики, 
формируя экономическую категорию «экономика образования», в 
которую в качестве подкастов входят понимание «экономики зна-
ний», «цифровой зрелости», «экономической устойчивости си-
стемы». 

Рассматривая рыночную модель деятельности экономики, сле-
дует сказать, что экономика образования складывается на основе 
комплекса взаимодействий, возникающих среди участников образо-
вательных отношений (обучающихся, родителей или законных пред-
ставителей, педагогических работников, образовательных организа-
ций) и участников отношений в сфере образования (федеральных и 
региональных органов власти, органов местного самоуправления, 
стейкхолдеров, в том числе из числа финансовых партнеров, работо-
дателей, из них заказчиков подготовки специалистов через заключе-
ние целевых договоров, участников практико-ориентированного 
процесса подготовки профессиональных кадров). 

Введение в экономику образования новейших финансово-эконо-
мических элементов приводит к формированию разных групп учре-
ждений образования, обладающих различными финансово-право-
выми положениями и статусами, а также порядком и объемами фи-
нансирования. Например, государственная образовательная органи-
зация может быть учреждена Российской Федерацией в лице Прави-
тельства РФ или субъектом Российской Федерации; государственная 
образовательная организация может быть в форме автономной не-
коммерческой организации, некоммерческого партнерства, бюджет-
ного учреждения. 

Систему образования следует рассматривать как управляемый 
комплекс, основной целью которого является непрерывная подго-
товка кадров от уровня дошкольного образования до уровня выс-
шего образования. От устойчивого развития системы образования 
как комплекса зависит эффективность реализации концепций, стра-
тегий, национальных проектов и государственных программ в наци-
ональной и региональной экономике в долгосрочном периоде.  

В основе обеспечения долговременной экономической устойчи-
вости хозяйствующих субъектов в сфере образования лежит система 
показателей, характеризующих финансовую устойчивость образова-
тельных организаций. На показатели финансовой устойчивости ока-
зывает влияет множество факторов внутреннего и внешнего харак-
тера, учет которых лежит в процессе оценки и прогнозирования фи-
нансовой устойчивости организации как интегрального показателя 
экономической эффективности экономического субъекта [2]. 

Анализируя изменения в действующем законодательстве, регла-
ментирующем развитие сферы образования в решении вопросов фи-
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нансирования образовательных организаций, необходимо опреде-
лить основные формирующиеся закономерности. Вплоть до 2006 
года большая часть образовательных организаций реализовывала 
свою деятельность за счет средств учредителей. Субсидирование 
экономических субъектов в сфере образования в Российской Феде-
рации осуществлялось преимущественно из средств федерального 
бюджета на основе утвержденных смет расходов. Объемы недофи-
нансирования должны были быть компенсированы за счет средств, 
полученных образовательными организациями от предприниматель-
ской деятельности, которая разрешалась законодательно, невзирая 
на то, что государственные и муниципальные образовательные орга-
низации не относятся к коммерческим организациям [3]. 

В настоящее время в целях укрепления экономической стабиль-
ности образовательных организаций государством сформированы 
правовые условия, разрешающие привлечение и использование до-
полнительных финансовых средств за счет реализации программ до-
полнительного образования, расширения прав на использование 
объектов, находящихся в собственности или оперативном управле-
нии, долевого участия в работе других организаций, предоставления 
налоговых льгот. 

Основным направлением, способствующим формированию дол-
говременной экономической стабильности образовательных органи-
заций, становится предоставление прав на расширение и укрепление 
их хозяйственной независимости в материальной сфере, что выража-
ется в распоряжении принадлежащим организации имуществом и 
использовании полученной прибыли на развитие организации [2,4]. 

Вектор на полноценное финансирование экономических субъек-
тов в сфере образования со стороны государства, региональных и му-
ниципальных органов власти является основным требованием 
успешного функционирования и развития системы национального и 
регионального образования. Совершенствование российского зако-
нодательства в системе образования должно быть нацелено на опре-
деление принципов и механизмов, обеспечивающих удовлетворение 
потребностей государства, региона или определенной территории в 
актуальной подготовке профессиональных кадров, тем самым участ-
вуя в формировании интеллектуального кадрового потенциала для 
комплексного развития национальной и региональной экономики, 
основываясь на концептуальной идее «образование как социальное 
общественное благо»[5]. 

Формирование системы показателей, принципов и приемов в 
оценке состояния финансовой устойчивости российской системы об-
разования в целом, в том числе отдельной образовательной органи-
зации, является направлением в наших научных исследованиях. Со-
вершенно очевидным является факт, что образовательная организа-
ция, с одной стороны, является экономическим субъектом, а, следо-
вательно, отвечает за достигнутые результаты реализации стратеги-
ческой программы своего развития в условиях рационального ис-
пользования имеющихся ресурсов и их дополнительного привлече-
ния на законных основаниях. С другой стороны, об устойчивом эко-
номическом развитии образовательной организации следует гово-
рить, если ключевые показатели ее деятельность на протяжении не 
менее 10 лет характеризуют положительную динамику. Кроме того, 
прогнозная оценка данных показателей также должна иметь положи-
тельную динамику. 

Кроме показателей, характерных для определенного уровня об-
разовательной организации, формирование долгосрочной экономи-
ческой устойчивости в их деятельности невозможно без развития в 
направлениях, определенных национальными проектами и государ-
ственными программами на определенную перспективу. Указом 
Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 в качестве одной из целей 
указано на необходимость достижения «цифровой зрелости» ключе-
вых отраслей экономики и социальной сферы, что определило тра-
екторию в формировании базового и продвинутого уровней в обес-
печении долговременной экономической устойчивости образова-
тельных организаций различного уровня, предусматривающей цели 

и задачи в области цифровой трансформации системы образования 
[6]. 

Система образования к 2030 году должна сформировать опреде-
ленный уровень цифровой зрелости, что связано не только с внедре-
нием цифровых технологий в образовательный процесс, но и дости-
жением национального суверенитета системы образования в усло-
виях изменения внешней и внутренней среды. Направление в освое-
ние технологий искусственного интеллекта (например, ChatGPT), 
машинного обучения, облачных технологий, технологий больших 
данных и их внедрение в соответствующие образовательные про-
дукты будет способствовать достижению образовательными органи-
зациями соответствующих показателей цифровой зрелости, характе-
ризующих конкурентоспособность самих образовательных органи-
заций, конкурентоспособность выпускников, региональной и нацио-
нальной экономики в условиях формирования устойчивого уровня 
экономической безопасности страны [7].  

В рамках Национального проекта «Образование» реализуется 
проект «Цифровая образовательная среда», в котором развитие фор-
матов и технологий дистанционного обучения позволяет участникам 
образовательного процесса проходить обучение, построенное на ос-
нове реализации принципа доступности учебных и методических ма-
териалов, он-лайн общения с преподавателем, экспертами, тьюто-
рами и другими вовлеченными и заинтересованными лицами. 

Подходы к определению ключевых показателей цифровой зре-
лости были сформированы в 2020 году Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 
отношении ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в 
том числе и для сферы образования [8], в которые вошли: 

1) целевые показатели цифровой зрелости образовательных ор-
ганизаций общего образования к 2030 году: 

- доля учащихся, по которым осуществляется ведение цифро-
вого профиля – 100%; 

- доля учащихся, которым предложены рекомендации по повы-
шению качества обучения и формированию индивидуальных траек-
торий с использованием данных цифрового портфолио учащегося – 
80%; 

- доля педагогических работников, получивших возможность 
использования верифицированного цифрового образовательного 
контента и цифровых образовательных сервисов – 100%; 

- доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к 
верифицированному цифровому образовательному контенту и сер-
висам для самостоятельной подготовки – 100%; 

- доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых 
с использованием технологий автоматизированной проверки– 70% и 
другие. 

2) целевые показатели для образовательных организаций про-
фессионального образования: 

- доля сотрудников из числа АУП и ППС, обладающих цифро-
выми компетенциями - 80%; 

- доля абитуриентов, использующих полноценный процесс по-
ступления в образовательную организацию высшего образования в 
цифровом виде - 80%;  

- доля образовательных организаций высшего образования, ин-
тегрированных в цифровую инфраструктуру Минобрнауки России-
100%; 

- доля дополнительных профессиональных образовательных 
программ, реализуемых с применением электронного обучения и ди-
станционных образовательных технологий - 100%; 

- доля объема НИОКР, реализуемых в сфере цифровых техноло-
гий - 30%. 

При этом в качестве основных траекторий цифровой трансфор-
мации системы образования обозначены архитектура цифровой 
трансформации, развитие цифровых сервисов, управление данными, 
модернизация инфраструктуры и управление кадровым потенциа-
лом. 
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Учитывая интенсивный характер распространения инновацион-
ных цифровых технологий, в соответствии с письмом Минобрнауки 
России от 07.10.2021 N МН-19/697 [9] проблемы цифровой транс-
формации системы образования, образовательных организаций и 
пути их решения рассматриваются как один из основных факторов, 
способствующих достижению долговременной экономической 
устойчивости хозяйствующих субъектов в сфере образования. Эф-
фективность данного процесса во многом будет зависеть от мер, ре-
ализуемых на федеральном и региональном уровнях управления си-
стемой образования, связанных с: 

- созданием и внедрением отечественных цифровых сервисов в 
образовательные организация на основе реальных финансовых ме-
ханизмов (софинансирование, субсидирование, кредитование и дру-
гие); 

- анализом, обобщением и масштабированием лучших практик 
отдельных образовательных организаций и их объединений (консор-
циумов, ассоциаций, центров коллективного пользования и других); 

- коллаборацией образовательных организаций и технологиче-
ских компаний в решении вопросов разработки, адаптации и совер-
шенствования отечественных цифровых продуктов и сервисов; 

- защитой баз данных в глобальных сервисах, федеральных и ре-
гиональных цифровых платформах. 
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Развитие информационной образовательной среды энергетиков 
как неотъемлемая составляющая цифровой трансформации 
предприятий электроэнергетики 
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Подчеркивается актуальность цифровой трансформации предприятий элек-
троэнергетики. Охарактеризованы задачи цифровой трансформации топ-
ливно-энергетического комплекса, выделены первоочередные из них в рам-
ках утвержденного Правительством РФ стратегического направления цифро-
вой трансформации. Отмечается активное участие министерства энергетики 
РФ в процессе цифровой трансформации отрасли. Показано влияние ресурс-
ного потенциала предприятий отрасли на цифровую трансформацию. Обо-
значены основные аспекты развития информационной образовательной 
среды для энергетиков. Выделены направления, по которым развитие инфор-
мационной образовательной среды высших учебных заведений активизирует 
рост ресурсного потенциала предприятий электроэнергетики, способствую-
щих цифровой трансформации. Акцентируется внимание на тесной взаимо-
связи развития ресурсного потенциала предприятий отрасли (человеческих 
ресурсов, информационных ресурсов) и цифровой трансформации.  
Ключевые слова: информационная образовательная среда, цифровая транс-
формация, топливно-энергетический комплекс, ресурсный потенциал, элек-
троэнергетика 
 
 

Цифровая трансформация электроэнергетики активно поддер-
живается государством посредством регламентирования процессов 
правовыми актами [1, 2], что позволяет предприятиям отрасли на 
единой методологической основе реализовывать программы разви-
тия цифровой среды с высокой технологической интеграцией в ин-
формационном пространстве отрасли. 

Важно отметить, что Министерством энергетики РФ активно ре-
ализуются мероприятия, направленные на формирование открытого 
информационного пространства, в результате которых официальный 
сайт Минэнерго России вошел в ТОП-10 итогового рейтинга автома-
тизированной информационной системы «Мониторинг государ-
ственных сайтов» (по состоянию на 07.02.2022 г.) [3], а в 2020 году 
Минэнерго России признано самым открытым федеральным орга-
ном исполнительной власти и заняло 1-ое место в новом рейтинге 
открытости государственных органов [3].  

Представление государственными органами способов реализа-
ции и результатов цифровой трансформации меняется [2, 4] в зави-
симости от развития экономики страны. Но при этом остается неиз-
менно важным значение информационной образовательной среды 
энергетиков, являющейся основой формирования технологий ин-
формационного моделирования и искусственного интеллекта в топ-
ливно-энергетическом комплексе. 

Целью настоящей статьи является обоснование приоритета раз-
вития информационной образовательной среды энергетиков, как од-
ной из базовых составляющих цифровой трансформации предприя-
тий электроэнергетики. 

 
Новое «Стратегическое направление в области цифровой 

трансформации топливно-энергетического комплекса до 2030 
года» [2] утверждено Правительством РФ в марте 2024 года. Его це-
лью является «достижение высокого уровня цифровой зрелости ос-
новных участников отрасли, ускоренный переход энергетического 
сектора Российской Федерации на новые управленческий и техноло-
гический уровни, способствующие достижению технологического 
суверенитета, обеспечивающие условия для развития топливно-
энергетического комплекса и долгосрочного устойчивого соци-
ально-экономического развития Российской Федерации путем опти-
мизации и трансформации бизнес-процессов с применением общих 
информационных моделей, «сквозных» цифровых технологий и 
платформенных решений в условиях высокой динамики изменений 
внешних и внутренних факторов» [2]. 

Среди комплекса задач, представленных в [2] необходимо под-
черкнуть требующие реализации в первоочередном порядке: «фор-
мирование цифровой экосистемы для целей оптимизации процессов 
сбора, обработки и использования производственных и технологиче-
ских данных; обеспечение условий для автоматизации процессов в 
рамках предоставления услуг в топливно-энергетическом комплексе 
(в том числе государственных); обеспечение условий развития сер-
висов (служб) облачных вычислений, перехода организаций топ-
ливно-энергетического комплекса на широкое применение облач-
ных вычислений, а также обеспечение высокого уровня информаци-
онной безопасности при применении облачных вычислений; обеспе-
чение условий для оптимизации и трансформации бизнес-процессов 
организаций топливно-энергетического комплекса и внедрения но-
вых бизнес-моделей, в том числе моделей управления на основе дан-
ных; обеспечение условий для повышения уровня информационной 
безопасности в организациях топливно-энергетического комплекса; 
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обеспечение условий для бесперебойного функционирования произ-
водственных объектов организаций топливно-энергетического ком-
плекса в процессе их цифровой трансформации» [2]. 

Решение указанных выше задач может быть достигнуто на ос-
нове успешного достижения результатов по «созданию информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры для обеспечения доступа 
к наборам данных, а также повышению доступности и качества дан-
ных, необходимых для развития технологий искусственного интел-
лекта, применяемых в топливно-энергетическом комплексе; обеспе-
чению развития отраслевых образовательных программ в области 
информационно-коммуникационных технологий, применяемых в 
топливно-энергетическом комплексе, в частности апробирование 
новых механизмов практического обучения; обеспечению условий 
активного применения технологий информационного моделирова-
ния и искусственного интеллекта в топливно-энергетическом ком-
плексе» [2]. 

 
Влияние ресурсного потенциала предприятий электроэнер-

гетики на цифровую трансформацию имеет особое значение. Со-
гласно [5] под ресурсным потенциалом понимается «совокупность 
различных видов ресурсов, обеспечивающих непрерывность и эф-
фективность деятельности предприятия» [5].  

Поскольку предприятия электроэнергетики являются драйве-
рами развития цифровой экономики [6, 7], то учитывая наличие це-
лого спектра подходов к классификации ресурсов [8-10] следует вы-
брать такую, которая предусматривает особую роль информации. 
Согласно работе японских ученых «Стратегическое управление» 
[10] выделяют человеческие ресурсы, материальные ресурсы, фи-
нансовые ресурсы, информационные ресурсы. 

Влияние финансовых ресурсов на цифровую трансформацию 
предприятий генерирующего комплекса, обладающего высокой фи-
нансовой устойчивостью, имеет особое значение [7, 11]. 

Роль человеческих ресурсов и информационных ресурсов для 
цифровой трансформации предприятия не может быть оценена с од-
нозначных позиций. Большое количество информационных ресур-
сов скорее обостряет проблему цифровой трансформации предприя-
тия и усложняет задачу эффективного формирования виртуальной 
среды, в том числе и при значительном потенциале возможных спо-
собов получения прибыли за счет использования информации. По-
скольку обработка, структурирование, хранение и обеспечение без-
опасности большого количества данных требуют дополнительных 
материальных и финансовых затрат, а также решения значительного 
числа вопросов информационной безопасности [12]. 

Человеческие ресурсы характеризуются способностью и стрем-
лением персонала работать с информацией, формировать ценность в 
виртуальной среде, что требует заинтересованности как от сотруд-
ников, непосредственно реализующих операционную деятельность, 
так и от руководства организации.  

Для предприятий электроэнергетики, как коммерческих лиц, ка-
чество цифровой трансформации отражается в способности органи-
зации создавать стоимость (организации) в виртуальной среде, что 
возможно только на основе привлечения высококвалифицирован-
ного персонала, как в области электроэнергетики, так в области ин-
формационных технологий, информационного, математического 
моделирования и др. 

Привлечение на предприятия такого персонала связано с увеличе-
нием фондов оплаты труда, развитием системы повышения квалифика-
ции кадров, укреплением сотруднических отношений с высшими учеб-
ными заведениями в целях корректировки стандартов и программ обу-
чения в направлении формирования знаний, умений и навыков слушате-
лей в сфере цифровых технологий в электроэнергетике. 

Инновационные стратегии, перспективные планы и программы 
способны привнести изменения в работу предприятий электроэнер-
гетики только в случае наличия стремления и возможностей кадро-
вого потенциала их реализовать. В случае отсутствия высококвали-

фицированного персонала цифровая трансформация будет характе-
ризоваться наличием компьютера у каждого работника для осу-
ществления им трудовых функций (автоматизированное рабочее ме-
сто), что не связано с конечной целью предприятия – ростом стои-
мости (предприятия), при этом будут расти материальные затраты на 
реновацию компьютерной техники, для которой во многих случаях 
предприятия используют механизмы ускоренной амортизации, а 
также затраты на эксплуатацию оборудования, закупку программ-
ного обеспечения для рабочих мест (операционных систем, офисных 
программ, специализированных пакетов прикладных программ, под-
держивающих обработку данных в рамках операционной деятельно-
сти на предприятии).  

Такой подход негативно отразится на реализации целей соб-
ственников, покупателей (потребителей электроэнергии) и устойчи-
вом развитии предприятия.  

 
Цифровизация образовательной среды энергетиков характе-

ризуется сложной совокупностью процессов, поскольку сопряжена с 
интеграцией современных подходов в управлении и применением 
информационных технологий в сложившуюся систему функциони-
рования топливно-энергетического комплекса [13]. Вопросы форми-
рования цифровой образовательной среды отражены в работах [14- 
16].  

В целях более четкого понимания информационной образова-
тельной среды будем считать базовым понятие, представленное в 
[16]: «Информационная образовательная среда высшего учебного за-
ведения понимается как система, аккумулирующая не только про-
граммно-методические, организационные и технические ресурсы, но 
и интеллектуальный, культурный потенциал вуза, содержательный и 
деятельностный компоненты, самих обучаемых и педагогов; управ-
ление данной системой определяют целевые установки общества, 
обучаемых и педагогов» [16].  

Развитие цифровой образовательной среды для энергетиков 
должно отражаться на развитии информационного потенциала чело-
веческих ресурсов (работников) предприятия; расширении информа-
ционной инфраструктуры. 

Важно отметить, что такое развитие потребует от высших учеб-
ных заведений тесной интеграции с предприятия отрасли в целях со-
действия решению проблем в производственных системах на основе 
научных разработок, включая широкий спектр средств моделирова-
ния сложных систем (технических, социально-экономических, эрга-
тических и др.).  

Тесное сотрудничество в направлении использования результа-
тов научной деятельности, подкрепляемое требования законодатель-
ства о ценообразовании в части состава затрат, включаемых в тариф, 
в настоящий момент имеет место у генерирующих компаний и науч-
ных организаций, высших учебных заведений. 

Обучение работников предприятий отрасли в сфере информаци-
онных технологий должно активно проходить в период получения 
базового образования по направлению «Электроэнергетика и элек-
тротехника» и поддерживаться в качестве процесса на протяжении 
всего периода работы в отрасли в рамках повышения квалификации, 
установленного законодательством не реже одного раза в пять лет 
[17]. 

Влияние информационной образовательной среды высших учеб-
ных заведений на развитие информационной инфраструктуры пред-
приятий электроэнергетики следует рассматривать в широком 
смысле. 

Создаваемая информационная инфраструктура предприятий от-
расли должна не только динамично развиваться, но и предоставлять 
возможности, в том числе сервисы, для развития информационной 
среды потребителей электроэнергии. То есть на стадии разработки 
концептуальной модели системы необходимо рассматривать вирту-
альные пространства поставщика и потребителя в неразрывном 
единстве взаимодействий, что достаточно сложно реализовать в 
силу многообразия особенностей функционирования потребителей 
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электроэнергии. 
Такой подход к разработке программного обеспечения с учетом 

использования технологий искусственного интеллекта [7, 18] и плат-
форменных решений может быть реализован в информационных си-
стемах, разрабатываемых в высших учебных заведениях, обладаю-
щих высоким научным потенциалом. 

Разработанные при содействии высших учебных заведений ин-
формационные системы будут обладать преимуществом в части со-
ответствия стандартам, в том числе менеджмента качества, что упро-
стит в дальнейшем как эксплуатацию системы, так и ее последую-
щую доработку, а также снизит стоимость разработки системы. 

 
Выводы: 
1. Активное участие Минэнерго РФ в цифровой трансформа-

ции отрасли и регламентирование государством базовых положений 
этих процессов в качестве утверждения стратегического направле-
ния цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса 
способствуют активизации развития цифровой среды предприятий 
отрасли. Структурирование комплекса утвержденных задач в сфере 
цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса 
позволит реализовать их с учетом оптимального использования фи-
нансовых ресурсов и затрат. 

2. Влияние ресурсного потенциала на цифровую трансформа-
цию предприятий электроэнергетики отражается посредством при-
влечения высококвалифицированного персонала для формирования 
информационной среды, способствующей росту стоимости (пред-
приятия). 

3. Цифровая образовательная среда энергетиков, рассматрива-
емая в широком смысле, выступает в качестве механизма, иниции-
рующего рост ресурсного потенциала предприятий отрасли: челове-
ческого, информационного, финансового в целях активизации циф-
ровой трансформации. 

4. Развитие цифровой образовательной среды высших учеб-
ных заведений, предоставляющих образовательные услуги по 
направлению «Электроэнергетика и электротехника» способствует 
подготовке высококвалифицированных кадров как на этапе предо-
ставления базового образования, так и повышения квалификации, 
разработке информационных систем предприятий отрасли с приме-
нением искусственного интеллекта и платформенных решений по-
средством привлечения научного потенциала профессорско-препо-
давательского состава.  
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The information educational environment of power engineers as an integral component 

of the digital transformation of electric power enterprises 
Kravchenko O.A., Nasonov A.A. 
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The active participation of the Ministry of Energy of the Russian Federation in the process of 

digital transformation of the industry is emphasized. The tasks of digital transformation 
of the fuel and energy complex are characterized and the priority ones are highlighted 
within the framework of the strategic direction of digital transformation approved by the 
Government. The influence of the resource potential of industry enterprises on digital 
transformation is shown. The main aspects of the development of the information 
educational environment for power engineers are outlined. The directions in which the 
development of the information educational environment of higher educational 
institutions contributes to the growth of the resource potential of electric power 
enterprises are highlighted. Attention is focused on the close relationship between the 
development of the resource potential of industry enterprises (human resources, 
information resources) and digital transformation. 
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complex, resource potential, electric power industry 
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Обзор российского рынка разработки программного обеспечения: 
динамика, ключевые и технологические тренды, региональные  
и отраслевые особенности 
 
Кудрявцев Константин Сергеевич  
аспирант кафедры управления социальными и экономическими процессами, 
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 
yagur_@mail.ru 
 
Данная статья посвящена обзору российского рынка разработки программ-
ного обеспечения, включая прогноз динамического развития отечественного 
сегмента разработки программного обеспечения (ПО), ключевые и техноло-
гические тренды отечественного сегмента разработки ПО, региональные осо-
бенности в динамическом развитии отечественного сегмента разработки ПО, 
отраслевые особенности в динамическом развитии отечественного сегмента 
разработки ПО, перспективные направления отечественного сегмента разра-
ботки ПО согласно результатам 2022-2023 гг. Современные особенности рос-
сийского рынка разработки ПО обусловлены тем, что IT-индустрия представ-
ляет собой весьма перспективное и молодое направление, обладающее суще-
ственным потенциалом в целях будущего роста и динамичного развития. В 
отечественном сегменте разработки ПО наблюдаются такие тенденции, как: 
у отечественных IT-организаций, разрабатывающих ПО, возникла возмож-
ность выхода на новые сегменты сбыта прикладной продукции, например, 
стран Латинской Америки, Восточной Азии и Африки; в дальнейшем расши-
рение отечественного сегмента разработки ПО планируется в нескольких 
значимых направлениях: возникновение новых потребителей разрабатывае-
мого в РФ ПО в международном мире; стремление российских IT-поставщи-
ков в области ПО занять высвободившиеся рыночные ниши после того, как 
произошел уход достаточно крупных мировых вендеров ПО; усиливается 
тенденция на интеграцию технологий, базирующихся на алгоритмах искус-
ственного интеллекта; миграция исторических данных и бизнес-процессов в 
новые прикладные решения; увеличение степени популярности открытых ис-
точников технологических решений, а также возрастание потребительской 
заинтересованности к платформам двух типов: Low Code и No Code. Перспек-
тивные направления отечественного сегмента разработки ПО согласно ре-
зультатам 2022-2023 гг. определяются импортозамещением, цифровой транс-
формацией предпринимательской среды, способностью организаций IT-ин-
дустрии функционировать в рыночных сегментах разработки ПО в недруже-
ственных государствах с параллельным экспортированием ПО в дружествен-
ные государства, а также возвращением трудовых ресурсов в сферу IT из за-
рубежных государств. 
Ключевые слова: разработка программного обеспечения; российский ры-
нок; отечественный сегмент; IT-индустрия; ключевые и технологические 
тренды; региональные и отраслевые особенности; перспективные направле-
ния; импортозамещение; цифровая трансформация; потенциал регионов. 
 
 

Введение. На современном этапе развитие IT-индустрии обуслов-
лено тем, что данная сфера признается наиболее динамично развива-
ющейся среди других отраслевых секторов [1], [2], [3]. В экономиче-
ском контексте IT-индустрия представляет собой весьма перспек-
тивное и молодое направление, обладающее существенным потен-
циалом в целях будущего роста и динамичного развития. Широкое 
распространение прикладных продуктов (в том числе и программ-
ного обеспечения или ПО) может привести к тому, что изучаемый 
отраслевой сектор будет оказывать значительное воздействие на 
условия глобализации и социального развития, следовательно, прак-
тическая значимость формируемых в IT-индустрии прикладных про-
дуктов достаточно высокая.  

 
Динамическое изменение в развитии отечественного рынка 

разработки ПО. В соответствии с эмпирическими исследованиями, 
осуществленными разными экспертами [4], [5], [6], которые посвя-
щены текущему и перспективному развитию отечественного рынка 
формирования ПО, хотя, начиная с первого квартала 2022 года, с оте-
чественного IT-сегмента ушли свыше 100 организаций IT-инду-
стрии, по итогам 2024 года прирост отечественного рынка разра-
ботки ПО будет более 10%, а к 2028 году можно ожидать значение в 
15%, что подтверждается прогнозом на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамическое изменение общего объёма сегмента раз-
работки ПО в РФ, млрд. руб. [7] 
Примечание: * - прогноз параметра 

 
При этом прирост IT-индустрии, зафиксированный до 2022 года, 

достигал в среднем 8,5%, однако с 2024 года годовая оценка рассмат-
риваемого параметра достигает в среднем 14%. Небольшую долю в 
общем объёме сегмента разработки ПО в РФ занимает сфера отече-
ственного сегмента заказного формирования ПО (в 2023 году – 340 
млрд. руб.), что проиллюстрировано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура IT-сегмента разработки ПО в РФ, млрд. 
руб. [7] 
Примечание: * - прогноз параметра 
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Ключевые и технологические тренды отечественного сег-
мента разработки ПО. На современном этапе в отечественном сег-
менте разработки ПО отмечается изменение рыночной структуры 
предложения и спроса на прикладные продукты данной сферы, что 
проявляется в следующих аспектах: 

1. По итогам 2022 года значение выручки от продаж прикладных 
продуктов IT-индустрии на российском рынке повысилось на 15% и 
достигло более 50% от общего объёма денежного товарооборота по 
прикладным продуктам отечественного сегмента, в частности, раз-
работки ПО, что обусловлено рисунком 3;  

2. Удельный вес экспортных операций уменьшился более чем на 
40% по причине произошедших событий, повлиявших на текущую 
геополитическую обстановку; 

3. При этом у отечественных IT-организаций, разрабатывающих 
ПО, возникла возможность выхода на новые сегменты сбыта при-
кладной продукции, например, стран Латинской Америки, Восточ-
ной Азии и Африки; 

 

 
Рисунок 3 – Динамическое изменение параметров выручки органи-
заций, развивающихся в отечественном сегменте разработки ПО, 
млрд. руб. [7] 

 
4. В дальнейшем расширение отечественного сегмента разра-

ботки ПО планируется в нескольких значимых направлениях: 
- возникновение новых потребителей разрабатываемого в РФ 

ПО в международном мире; 
- стремление российских IT-поставщиков в области ПО занять 

высвободившиеся рыночные ниши после того, как произошел уход 
достаточно крупных мировых вендеров ПО, например, Microsoft, 
ORACLE, SAP, IBM, EPAM. 

Указанное выше позволяет систематизировать драйверы и барь-
еры, наблюдающиеся в современном развитии отечественного сег-
мента разработки ПО (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Систематизация драйверов и барьеров, наблюдаю-
щихся в современном развитии отечественного сегмента разра-
ботки ПО (источник: составлено автором) 

 
Технологические тренды в отечественном сегменте разработки ПО 

обусловлены, прежде всего, изменением в структуре применяемых при-

кладных инструментов в целях разработки ПО. Так, в 2023 году повыси-
лась степень популярности такого прикладного инструмента, как опера-
ционная система Linux, что подтверждается рисунком 5. 

 

 
Рисунок 5 – Динамическое изменение покупательской популярно-
сти применяемых прикладных инструментов в отечественном 
сегменте разработки ПО, % [7] 

 
После того, как с отечественного сегмента практического ис-

пользования ПО ушла IT-организация, предоставлявшая и обслужи-
вающая доступ к системе Windows, удельный вес этого прикладного 
инструмента в отечественном сегменте разработки ПО будет в пер-
спективе снижаться, но при этом аналогичный показатель по Linux 
повысится. 

Кроме того, увеличивался уровень рыночного спроса на откры-
тые источники систем управления базами данных (СУБД), при этом 
произошедшие в 2022 году геополитические и экономические собы-
тия привели к ускорению и укреплению этого технологического 
тренда в отечественном сегменте формирования прикладной про-
дукции (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Динамическое изменение потребительской популярно-
сти применяемых СУБД в отечественном сегменте разработки 
ПО, % [7] 

 
С 2018 года отмечается перспективный уверенный рост для та-

ких СУБД, как PostGresSQL и Mongo DB. При этом собственные 
конкурентные позиции укрепили такие языки программирования, 
как Java и JavaScript, в рейтинге наиболее популярных прикладных 
инструментов программирования в отечественном сегменте форми-
рования ПО и IT-индустрии в целом, об этом свидетельствуют дан-
ные рисунка 7. 
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Рисунок 7 - Динамическое изменение потребительской популярно-
сти применяемых языков программирования в отечественном сег-
менте разработки ПО, % [7] 

 
Эксперты в отечественном сегменте разработки ПО выбирают 

конкретные языки программирования согласно уровню удобства в 
выполняемой работе, не опираясь на покупательские запросы, суще-
ствующие на российском рынке. 

Вместе с тем усиливается тенденция на интеграцию технологий, 
базирующихся на алгоритмах искусственного интеллекта, что про-
является в таких направлениях, как: 

1. Стремительное развитие технологий, базирующихся на алго-
ритмах искусственного интеллекта, что открывает перспективные 
возможности для IT-индустрии при практическом использовании та-
ких технологий в разных сферах отечественного сегмента, некото-
рые из них приведены на рисунке 8;  

2. Значительный скачок развития технологий, базирующихся на 
алгоритмах искусственного интеллекта, который, в свою очередь, 
характерен лишь для отечественного сегмента разработки ПО, отме-
чается в областях формирования прикладного инструментария рас-
познавания и анализа информационных данных, прикладных реше-
ний на основе лицевой и голосовой биометрии, RPA-систем, 
Workflow-продуктов и low-code инструментов в целях автоматиза-
ции конкретных задач и бизнес-процессов (отдельных операций). 

 

 
Рисунок 8 – Сферы отечественного сегмента формирования ПО, 
где могут в практике организаций использоваться технологии ис-
кусственного интеллекта (источник: составлено автором) 

 
В качестве технологических трендов отечественного сегмента 

разработки ПО также можно отметить и нижеследующие тенденции: 
1. Миграция исторических данных и бизнес-процессов в новые 

прикладные решения; 
2. Увеличение степени популярности открытых источников тех-

нологических решений, а также возрастание потребительской заин-
тересованности к платформам двух типов: Low Code и No Code. 

 
Региональные особенности в динамическом развитии отече-

ственного сегмента разработки ПО. Ежегодно осуществляется 
рейтингование российских регионов по степени развития внутрен-
него сегмента разработки ПО. На взгляд экспертного сообщества, 
международное санкционное давление, усилившееся в 2022-2023 гг., 

достаточно негативно повлияло на российские регионы, где присут-
ствует весьма высокая зависимость от денежных доходов, генериру-
емых в рамках сотрудничества с недружественными на данный мо-
мент государствами. При этом положительное воздействие оказало 
функционирование крупных IT-организаций, которые были вовле-
чены в государственную политику импортозамещения. 

Рейтингование российских регионов основано на выделении четы-
рёх дивизионов: «две столицы» (входят г. Москва и г. Санкт-Петербург), 
«лидеры», «претенденты на лидерство», «генезис». Часть регионального 
рейтинга в разрезе дивизионов приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Рейтингование российских регионов по дивизионам развития оте-
чественного сегмента разработки ПО [8] 

Место в основном рей-
тинге по годам 

Российский 
регион 

Место по конкретным параметрам раз-
вития отечественного сегмента разра-

ботки ПО за 2023 год 
2021 2022 2023 КСО СО ШТ КВ КОВ 

«Две столицы» 
1-2 1 1 Г. Москва 1 1 1 1 1 
1-2 2 2 Г. Санкт-

Петербург
2 2 2 2 2 

«Лидеры» 
3 3 3 Нижегород-

ская об-
ласть 

3 3 7 7 9 

4 4 4 Новосибир-
ская об-

ласть 

4 5 5 9 3 

7 6 5 Татарстан 5 6 4 5 5 
8 5 6 Свердлов-

ская об-
ласть 

7 4 3 4 4 

6 7 7 Самарская 
область 

6 11 9 10 10 

«Претенденты на лидерство» 
11 11 8 Пермский 

край 
9 8 10 13 8 

10 9 9 Ростовская 
область 

10 14 13 8 6 

9 10 10 Московская 
область 

15 7 8 3 12 

5 8 11 Воронеж-
ская об-

ласть 

8 19 17 14 13 

12 12 12 Ярослав-
ская об-

ласть 

13 9 6 20 24 

18-20 20 13 Калинин-
градская 
область 

12 10 19 36 16 

15 21 14 Саратов-
ская об-

ласть 

11 29 25 15 21 

14 13 15 Удмуртия 14 16 14 26 19 
17 18 16 Краснодар-

ский край 
16 18 16 6 7 

«Генезис» 
23 17 17 Белгород-

ская об-
ласть 

18 12 18 39 37 

22 14 18 Ульянов-
ская об-

ласть 

21 13 11 33 22 

18-20 16 19 Томская об-
ласть 

20 17 15 29 14 

18-20 15 20 Челябин-
ская об-

ласть 

22 15 12 12 11 

13 22 21 Омская об-
ласть 

19 32 28 27 18 

Примечание: КСО – скорректированный совокупный оборот с по-
правкой на наличие удаленных центров разработки ПО; СО – сово-
купный оборот организаций IT-индустрии; ШТ – совокупный штат 
организаций IT-индустрии; КВ – число вакантных мест, основыва-
ясь на сведениях с онлайн-портала hh.ru; КОВ – число организаций 
IT-индустрии с открытыми вакантными местами. 
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В соответствии с осуществленным межрегиональным исследо-
ванием [] место Воронежской области уменьшилось в представлен-
ном рейтинге за 2023 год (на 3 места), несмотря на то, что в данном 
субъекте РФ работало разнообразие центров по разработке ПО, при 
этом данный российский регион зависим от денежных доходов ино-
странных организаций, которым отечественные IT-компании, функ-
ционирующие в Воронежской области, экспортировали ПО. Помимо 
этого, более 90% филиалов IT-организаций в отечественном сег-
менте было ликвидировано, некоторые осуществили значительную 
релокацию за рубеж работавших в отечественных офисах сотрудни-
ков.  

С такими же трудностями IT-индустрия столкнулась в Омской 
области и Саратовской области, где зафиксировано весьма значи-
тельное число компетентных сотрудников в региональных центрах 
формирования ПО и прикладной продукции, которые совмещали ра-
боту в указанных выше регионах с работой в иных субъектах РФ. 
Тем не менее, для Омской и Саратовской областей, которые высту-
пают крайне крупными российскими регионами, крайне низкое 
число региональных центров формирования ПО, функционирующее 
в сферах среднего и крупного предпринимательства. Одновременно 
с этим Омская и Саратовская области сохранили своё место в рей-
тинговании в разрезе дивизионов, так как производственные фили-
алы и подразделения крупнейших организаций IT-индустрии, кото-
рые были открыты в этих российских регионах, продолжают своё 
функционирование в региональном сегменте формирования ПО. 
Вместе с тем у рассматриваемых российских регионов не имеется 
значительных резервов для увеличения своего места в рейтингова-
нии. 

Особой привлекательностью среди приведенных в таблице 1 
российских регионов обладает Краснодарский край. Здесь имеются 
благоприятные условия для проживания граждан, в частности, ин-
фраструктурные условия созданы в г. Сочи. Более того, причиной 
достаточно высокого места Краснодарского края в рейтинговании 
субъектов РФ в разрезе дивизионов выступает существенное число 
IT-организаций, где крайне высокая совокупная численность работ-
ников. 

Столицы РФ, лидирующие в приведенном рейтинге субъектов 
РФ, а именно г. Москва и г. Санкт-Петербург, свыше 50% денежных 
доходов обеспечивают в развитии отечественного сегмента разра-
ботки ПО. Удельный вес г. Москвы в изучаемом сегменте за исклю-
чением определенного вклада удаленных центров по формированию 
ПО достиг 58% в 2023 году, что больше значения за 2022 год на 5,4 
процентных пунктов от совокупного денежного товарооборота IT-
индустрии. По сравнению с г. Москва в г. Санкт-Петербург удель-
ный вес существенно меньше – всего 14% в 2023 году, при этом дан-
ная цифра меньше значения, достигнутого в 2022 году, на 4,4 про-
центных пунктов. Вместе с тем общий вклад указанных двух россий-
ских регионов в динамичное развитие IT-индустрии за 2022-2023 гг. 
в существенной степени не изменился: прирост составил лишь 1%. 

Стоит заметить, что компании отечественного сегмента разра-
ботки ПО в г. Москве в среднем более ориентированы на националь-
ный IT-рынок в отличие от г. Санкт-Петербурга. При этом г. Москва 
как регион располагается ближе к органам федеральной власти, до-
статочно крупным корпоративным группам и банковским организа-
циям, их головные офисы преимущественно функционируют в г. 
Москве. Таким образом, г. Москва при сравнении с г. Санкт-Петер-
бургом достигает большей экономической и технологической вы-
годы по причине ускорения импортозамещающих процессов, начи-
ная с 2022 года.  

 
Отраслевые особенности в динамическом развитии отече-

ственного сегмента разработки ПО. Значительный дефицит, обра-
зовавшийся на рынке труда, коррелировал не со значительным отто-
ком трудовых ресурсов, а с уменьшением числа новых специалистов 
(рисунок 9). По итогам 2023 года примерно 10% трудовых ресурсов 

иммигрировали из России, вместе с тем 80% этих мигрантов продол-
жали осуществлять трудовую деятельность в отечественных IT-ор-
ганизациях.  

 

 
Рисунок 9 – Динамическое изменение трудовых ресурсов в IT-инду-
стрии, тыс. чел. [9] 

 
Уход с отечественного сегмента разработки ПО вместе с сотруд-

никами, кадровые сокращения и эмиграция, что повлияло на замед-
ление прироста численности работников (рисунок 10), одновре-
менно с выросшим спросом на продукты отечественной разработки 
– побуждают IT-организации идти на улучшение условий труда. По-
этому, в частности, были увеличены зарплаты на IT-рынке в среднем 
на 19%. 

 

 
Рисунок 10 – Прирост численности работников сегмента заказной 
разработки ПО [9] 

 
При этом новыми IT-специалистами рынок труда не пополня-

ется. Учитывая это динамическое изменение трудовых ресурсов, не-
достаточность компетентных специалистов в IT-индустрии может 
достичь примерно 30 млрд. руб. в абсолютном денежном выражении 
за 2024-2025 гг. 

 
Перспективные направления отечественного сегмента раз-

работки ПО согласно результатам 2022-2023 гг. Первым перспек-
тивным направлением выступает импортозамещение. На будущую 
перспективу в 2024-2025 гг. импортозамещение будет выступать 
значимым драйвером отечественного сегмента разработки ПО, по-
скольку данная политика поддерживается публичной властью. Это 
проявляется в выделении определенной доли бюджетного финанси-
рования IT-проектов [10]. 

Вторым перспективным направлением является цифровая транс-
формация коммерческой среды. Данный тренд объективен в разви-
тии глобального мира. При стремлении государства к высокому 
уровню глобальной конкурентоспособности цифровая трансформа-
ция должна продвигаться во всех индустриях, так как условия циф-
ровизации выступают базовой основой глобального развития всех 
стран в целом. 

Третьим перспективным направлением выступает способность 
организаций IT-индустрии функционировать в рыночных сегментах 
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разработки ПО в недружественных государствах с параллельным 
экспортированием ПО в дружественные государства. 

Четвёртым перспективным направлением является возвращение 
трудовых ресурсов в сферу IT из зарубежных государств. Большин-
ство иммигрировавших специалистов IT-индустрии в 2023 году 
стремились вернуться в отечественный сегмент разработки ПО. В 
октябре этого года было зафиксировано возвращение свыше 200 спе-
циалистов в IT-сегменты, однако данное обстоятельство также 
можно считать усиливающейся тенденцией. 

 
Выводы. Современные особенности российского рынка разра-

ботки ПО обусловлены тем, что IT-индустрия представляет собой 
весьма перспективное и молодое направление, обладающее суще-
ственным потенциалом в целях будущего роста и динамичного раз-
вития. В отечественном сегменте разработки ПО наблюдаются такие 
тенденции, как: у отечественных IT-организаций, разрабатывающих 
ПО, возникла возможность выхода на новые сегменты сбыта при-
кладной продукции, например, стран Латинской Америки, Восточ-
ной Азии и Африки; в дальнейшем расширение отечественного сег-
мента разработки ПО планируется в нескольких значимых направле-
ниях: возникновение новых потребителей разрабатываемого в РФ 
ПО в международном мире; стремление российских IT-поставщиков 
в области ПО занять высвободившиеся рыночные ниши после того, 
как произошел уход достаточно крупных мировых вендеров ПО; 
усиливается тенденция на интеграцию технологий, базирующихся 
на алгоритмах искусственного интеллекта; миграция исторических 
данных и бизнес-процессов в новые прикладные решения; увеличе-
ние степени популярности открытых источников технологических 
решений, а также возрастание потребительской заинтересованности 
к платформам двух типов: Low Code и No Code. Перспективные 
направления отечественного сегмента разработки ПО согласно ре-
зультатам 2022-2023 гг. определяются импортозамещением, цифро-
вой трансформацией предпринимательской среды, способностью 
организаций IT-индустрии функционировать в рыночных сегментах 
разработки ПО в недружественных государствах с параллельным 
экспортированием ПО в дружественные государства, а также возвра-
щением трудовых ресурсов в сферу IT из зарубежных государств. 
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This article is devoted to an overview of the Russian software development market, including 

a forecast of the dynamic development of the domestic software development segment, 
key and technological trends in the domestic software development segment, regional 
features in the dynamic development of the domestic software development segment, 
industry features in the dynamic development of the domestic software development 
segment Software, promising areas of the domestic software development segment 
according to the results of 2022-2023. Modern features of the Russian software 
development market are due to the fact that the IT industry is a very promising and young 
area with significant potential for future growth and dynamic development. In the 
domestic software development segment, the following trends are observed: domestic IT 
organizations developing software have the opportunity to enter new sales segments of 
applied products, for example, countries in Latin America, East Asia and Africa; In the 
future, the expansion of the domestic software development segment is planned in several 
significant directions: the emergence of new consumers of software developed in the 
Russian Federation in the international world; the desire of Russian IT suppliers in the 
software field to occupy vacated market niches after the departure of fairly large global 
software vendors; there is an increasing trend towards the integration of technologies 
based on artificial intelligence algorithms; migration of historical data and business 
processes to new application solutions; an increase in the popularity of open source 
technological solutions, as well as an increase in consumer interest in two types of 
platforms: Low Code and No Code. Promising directions of the domestic software 
development segment according to the results of 2022-2023. are determined by import 
substitution, digital transformation of the business environment, the ability of IT industry 
organizations to function in market segments of software development in unfriendly 
countries with parallel export of software to friendly countries, as well as the return of 
labor resources to the IT sector from foreign countries. 
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substitution; digital transformation; regional potential. 
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На сегодняшний день в развитии российской экономики в регионах наблю-
дается достаточно высокий уровень несбалансированности. Данная ситуация 
сложилась по причине ряда особенностей, связанных с конкурентными и ин-
вестиционными условиями среды, ограничениями по ресурсам, и, без-
условно, в связи с общим уровнем развития экономики субъектов Российской 
федерации. регионов. Современная геоэкономическая ситуация ставит во 
главу угла приоритетное развитие региональной экономики, повышая ее 
включенность в мирохозяйственные связи. Влияние региональных факторов, 
а также существующий мировой опыт регионального развития могут дать до-
полнительный импульс социально-экономического роста и развития регио-
нов России. В качестве основной проблемы социально-экономического раз-
вития регионов следует отметить наличие существенных различий в регио-
нальных политиках, реализуемых в настоящее время, что ставит приоритет-
ной задачей исследование влияния региональных факторов на развитие реги-
онов России. В статье проведен обзор факторов, оказывающих влияние на 
социально-экономический рост и развитие регионов. Цель статьи заключа-
ется в анализе и обобщении теоретических подходов к выделению региональ-
ных факторов, влияющих на развитие регионов. В статье также представлено 
авторское видение по данному вопросу. Анализ публикаций и результатов 
исследований свидетельствует о большой теоретической и практической зна-
чимости изученных научных трудов. Однако остаются неразработанными во-
просы исследования и оценки того, каким образом влияют региональные 
факторы на социально-экономический рост и развитие регионов России в 
условиях высокого политико-экономического давления. 
Ключевые слова: региональное развитие, регион, фактор, фактор развития, 
региональный рост, фактор влияния 
 
 

Введение 
Усиление турбулентности на мировой политической арене при-

водит к дестабилизации регионального развития. Нерыночные меха-
низмы ценообразования, торговли и слияний и поглощений, а также 
снижение доверия к мировой финансовой системе влекут за собой 
приумножение неравенств регионального характера. 

Кроме того, на особенности социально-экономического роста и 
развития регионов России заметно влияет широкий ряд различных 
факторов. Данные факторы обязательно надо принимать в расчет в 
процессе формирования региональной политики развития. Эффек-
тивность успешного развития регионов также обусловлена регуляр-
ным осуществлением работ по аналитическому мониторингу, раци-
ональному распределению ресурсов, повышению уровня жизнедея-
тельности общества, а также работ по сокращению общего объема 
регионального неравенства. 

Материалы и методы исследования 
В современной экономической науке существует большое раз-

нообразие исследований по вопросам регионального развития. Ав-
тором были использованы научные труды следующих ученых: А.В. 
Гаврилова, О.И. Кузнецовой, К.Р. Макконелл, Р. Пайпса, О.С. Суха-
рева и др. 

В статье использовались следующие методы: методы систем-
ного анализа, сравнение, синтез и обобщение. 

 
Результаты и их обсуждение 
Выделение региональных факторов, влияющих на социально-

экономический рост и развитие регионов, определяется необходимо-
стью учитывания их при разработке стратегических программ на 
различных уровнях государственного управления. Существующие 
научные теории и подходы, выделяющие различные виды регио-
нальных факторов, можно разделить на следующие группы: 

- исследования, цель которых создание и развитие теорий роста 
регионов, включая разработку общих моделей регионального разви-
тия; 

- теории, которые изучают и анализируют социально-экономи-
ческие и географические факторы развития; 

- исследования, разрабатывающие эконометрические модели. 
Положения Указа Президента РФ от 16 января 2017 №13 «Об 

утверждении Основ государственной политики регионального раз-
вития Российской Федерации на период до 2025 года» выделяют та-
кие группы региональных факторов, как [1]: 

- федеративное устройство государства и самостоятельность 
осуществления государственной власти на уровне субъектов и мест-
ного самоуправления; 

- территориальные границы и приграничные государства; 
- географические, климатические, демографические и социо-

культурные региональные особенности; 
- региональные различия в уровне социально-экономического 

развития, наличия производственных сил; 
- недостаточность инфраструктурной обеспеченности, низкий 

уровень межрегионального взаимодействия, высокий уровень из-
носа региональной инфраструктуры. 

В настоящее время не существует единого подхода к группи-
ровке региональных факторов, влияющих на социально-экономиче-
ский рост и развитие регионов, что объясняется специфическими 
особенностями регионов, а также постоянными изменениями в про-
цессах социально-экономического развития регионов. 

Совокупность региональных факторов подразделяют на: 
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- внешние и внутренние; 
- факторы экономического, включая экстенсивные и интенсив-

ные факторы, и неэкономического характера; 
- контролируемые и неконтролируемые; 
- факторы макроуровня, мезоуровня и микроуровня. 
Традиционное деление на внешние и внутренние региональные 

факторы обусловлено возможностью рассмотрения любого эконо-
мического образования с позиции воздействующей и воздействуе-
мой системы, что свидетельствует о возможности влияния вышесто-
ящего уровня на нижестоящий при одновременном влиянии иных 
факторов. 

Также следует учитывать, что отдельные шоки могут приводить 
к повышению значимости географического фактора. Например, ко-
роновирусные ограничения и санкционное давление привели к необ-
ходимости самообеспечения регионов как необходимых условий для 
преодоления кризисных ситуаций. Анализ региональных факторов 
экономического роста, проведенный Р. Пайпсом при рассмотрении 
особенностей исторического развития России в целом, показал вли-
яние специфических особенностей разделения труда на экономиче-
скую структуру региона [7]. 

По мнению А.О. Полынева, к региональным факторам, влияю-
щим на социально-экономический рост и развитие регионов, можно 
отнести: транспортно-географическое и экономическое региональ-
ное положение, обеспеченность региона всеми категориями ресур-
сов, производственно-социальная и рыночная региональная инфра-
структура, административный механизм управления регионом, а 
также уровень институционного развития региона [9].  

Интересным представляется то, что в работе К.Р. Макконелла и 
С.Л. Брю рассматриваются только экономические региональные 
факторы, разделенные на следующие группы [5]: 

1. Факторы предложения: 
- количественно-качественное состояние природных ресурсов; 
- количественно-качественное состояние трудовых ресурсов; 
- показатели основного капитала; 
- показатели технологий. 
2. Факторы спроса. 
3. Факторы распределения. 
Последние две группы факторов нацелена на эффективное рас-

пределение ресурсов с целью оптимального удовлетворения обще-
ственных потребностей. 

Основными факторами регионального развития, по мнению М. 
Портера, являются: трудовые и природные ресурсы, система комму-
никаций и образовательная система [8]. Е.А. Тихомиров разделяет 
региональные факторы на первичные и вторичные. Первая группа 
факторов относится к ресурсным показателям регионов (уровень за-
нятости, инвестиционной привлекательности региона и др.), а вторая 
группа позволяет оценить эффективность региональных процессов 
(производительность, эффективность инвестиционной деятельности 
и др.) [2]. 

Интересным представляется подход О.В. Кузнецовой, выделяю-
щей субъективные региональные факторы, в состав которых входят 
развитие региональной экономики и ее инфраструктуры, природно-
климатические условия и ресурсы, показатели демографии [4]. Ав-
тор говорит об иерархическом характере региональных факторов, 
делая отсылки к иерархической системе А. Маслоу. Подход О.В. 
Кузнецовой [4] обосновывает необходимость развития регионов на 
всех уровнях государственной иерархии, что отображает его ком-
плексность и системность. 

В работе А.И. Гаврилова выделяется только три региональных 
фактора [3]: 

- рыночный, оценивающий особенности развития регионального 
рынка; 

- конкурентный, определяющий уровень конкуренции в регионе; 
- производственный, раскрывающий особенности производ-

ственной региональной системы. 

Т.Н. Шаталовой [6] как региональный фактор, влияющий на со-
циально-экономический рост и развитие региона, выделяется фактор 
ресурсной обеспеченности.  

О.С. Сухаревым отмечается зависимость развития технологиче-
ского фактора от уровня развития знаний и институтов, позволяю-
щих или не позволяющих наращивать и использовать технологиче-
ские знания [10].  

Автор статьи согласен с позицией исследователей, указываю-
щих на влияние инноваций на развитие региона в долгосрочной пер-
спективе. Фактор инновационности в целом заметно влияет на реги-
ональное развитие и стабильность экономического положения. 

Рассмотрев ряд научных подходов к определению региональных 
факторов, которые непосредственно отражаются на социально-эко-
номическом росте и развитии регионов, перейдем к определению ав-
торской позиции относительно региональных факторов, необходи-
мых для исследования. Выделение региональных факторов основано 
на системном и пространственном методологических подходах: си-
стемный подход реализуется во взаимосвязи внешних и внутренних 
региональных факторов, пространственный подход лежит в основе 
анализа влияния факторов в региональном пространстве. 

В результате выделим следующие группы факторов: 
- природно-географический фактор, определяющий региональ-

ную специализацию и особенности разделения труда; 
- экономический фактор; 
- научно-технологический фактор, влияющий на уровень разви-

тия научных и образовательных центров в регионе; 
- инвестиционный фактор; 
- социально-демографический фактор; 
- транспортно-логистический фактор; 
- производственный фактор; 
- институционально-административный фактор; 
- геополитический фактор. 
Таким образом выделено девять региональных факторов, влия-

ющих на социально-экономический рост и развитие регионов. 
 
Выводы 
Таким образом, мы пришли к выводу, что для каждого региона 

в отдельности в том или ином временном периоде характерен исклю-
чительно свой ряд сложившихся факторов, влияющих на необходи-
мое именно для этого региона достижение социально-экономиче-
ского развития, прогнозирования и оценки социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. В рамах создания стратегии и программ 
регионального развития учитывается принцип анализа факторов раз-
вития региона в динамике, означающий то, что роль каких-либо фак-
торов регионального развития носит относительный характер по от-
ношению друг к другу, кроме того, сопоставление различных групп 
факторов отличается тем, что они на регулярной основе видоизменя-
ются. 

Таким образом, большое количество научных исследований 
нацелено на доказательство или опровержение гипотезы о внутрен-
них источниках и факторах, обеспечивающих рост и социально-эко-
номическое развитие регионов. 
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The modern stage of development of Russia's economic system at the regional level is 

characterized by a high level of imbalance, which is determined by the peculiarities of 
the competitive and investment environment, resource constraints, and the overall level 
of economic development of regions. The current geoeconomic situation prioritizes the 
development of regional economies, enhancing their integration into the global economic 
links. The impact of regional factors, as well as the existing global experience of regional 
development, can provide an additional impetus for the socio-economic growth and 
development of Russia's regions. The main problem of socio-economic development of 
regions is the significant differences in regional policies being implemented currently, 
making it a priority to investigate the influence of regional factors on the development of 
Russia's regions. The article provides an overview of the factors influencing the socio-
economic growth and development of regions. The aim of the article is to analyze and 
summarize the theoretical approaches to identifying regional factors affecting regional 
development. The article also presents the author's vision on this issue. The analysis of 
publications and research results indicates the significant theoretical and practical 
importance of the scientific works studied. However, there are still unresolved issues 
regarding the research and evaluation of the impact of regional factors on the socio-
economic growth and development of Russia's regions in the face of high political and 
economic pressure. 

Keywords: regional development, region, factor, development factor, regional growth, 
influencing factor 
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разования», 9651530@gmail.com 
 
Особую актуальность представляет проблема, обусловленная формирова-
нием методического подхода к эффективности энергетических проектов с 
учётом рыночных особенностей, способствующих принятию крайне эффек-
тивных управленческих решений при практическом осуществлении проект-
ных инициатив в энергетическом секторе. Цель исследования заключалась в 
формировании методического подхода к эффективности проектных инициа-
тив в функционирующем энергетическом секторе. Для достижения постав-
ленной цели в ходе работы решались последовательно такие задачи, как: рас-
смотрение актуальности и практической значимости аспектов электроснаб-
жения, выявление основных положений традиционного метода инвестицион-
ного анализа, а также его сильных и слабых сторон, отражение положений 
разработанного методического подхода к оценке эффективности проектов в 
энергетическом секторе, представление кейса для применения разработан-
ного методического подхода к оценке эффективности проектной инициативы 
в энергетическом секторе. Результаты показали, что новый методический 
подход позволяет обеспечивать крайне высокую стабильность параметров 
экономической эффективности к влиянию отрицательных детерминантов. 
Максимальное воздействие на параметры эффективности оказывают объём 
практической реализации и цена. Тем не менее, несмотря на вероятное умень-
шение объёма практической реализации в энергетическом секторе, NPV до-
стигает приемлемого уровня, свидетельствующего об эффективности энерге-
тического проекта. 
Ключевые слова: методический подход; оценка эффективности; проект; 
энергетический сектор; инвестиционный анализ; электроснабжение; системы 
хранения энергии; инвестиционные вложения. 
 
 

Введение. Энергетический сектор является важным источником со-
циально-экономической модели государства, в рамках развития ко-
торых реализуются проекты в различных сферах [1]. Так, хранение 
электроэнергии является элементом перспективной электроэнерге-
тической инфраструктуры, что может повысить надежность и устой-
чивость всей энергетической системы, интегрировать больше возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) [2] и снизить воздействие на 
окружающую среду [3]. В зависимости от типа технологии, выбран-
ной для удовлетворения требований потребительской аудитории, от 
систем хранения энергии можно получить множество преимуществ. 

Важность и привлекательность систем хранения энергии как 
неотъемлемой части систем электроснабжения, передачи и распре-
деления привлекают все большее внимание для создания «умной 
энергетической системы»; однако системы хранения энергии на 
национальном уровне отвечает ряду приложений и оптимизации си-
стемы передачи и распределения была ограничена из-за отсутствия 
исследований, определяющих наиболее подходящие экономически 
эффективные варианты. Крупные объекты с гидроаккумулирующим 
устройством с насосом доминируют в хранении электроэнергии, в 
первую очередь, для ежедневного переключения нагрузки и различ-
ных применений. На многих рынках хранилище классифицируется 
как источник изменения нагрузки или, в некоторых случаях, как ге-
нерирующий актив и источник нагрузки [4]. Разнообразные преиму-
щества могут быть достигнуты за счет интеграции энергетических 
накопителей для коммунальных предприятий, например, снижение 
финансовых потерь из-за низкого качества энергетических ресурсов 
и перебоев в их подаче потребительской аудитории, эконометриче-
ский арбитраж цен на энергетические ресурсы, включающий зарядку 
оборудования достаточно дешевыми энергетическими ресурсами 
для их последующего использования [5]. Начиная с 2005 года, раз-
личные потенциальные технико-экономические выгоды от проектов 
в энергетическом секторе были предложены, оценены и продемон-
стрированы экспертами в своих публикациях, например, здесь [6]. 

Применение и использование методов накопления энергии в 
настоящее время ценится как высокоэффективный способ преодоле-
ния проблем своевременной нестабильности электроснабжения, ми-
нимизации скорости потерь энергии и низкой стоимости энергоснаб-
жения, а также содействия обеспечению безопасности энергоснаб-
жения.  

Многие исследования подчеркивают экономическое влияние 
аналогичных накопителей энергии по сравнению с производитель-
ностью и стоимостью. Эванс и др. [7] подчеркивают некоторые ос-
новные препятствия для увеличения проникновения возобновляе-
мых источников энергии, такие как их доступность и непостоянство, 
которые можно преодолеть за счет хранения и использования энер-
гии. В этом исследовании рассматриваются технологии хранения 
энергии и дается сравнительная сводка параметров производитель-
ности основных вариантов хранения энергии. Параметры, сравнива-
емые Эвансом, Стрезовым и Эвансом [7], включают эффективность, 
энергоемкость, плотность энергии, время работы, затраты на капи-
тальные вложения, время отклика, срок службы в годах и циклах, 
разряд и срок службы каждого варианта хранения энергии.  

Как правило, для оценки эффективности подобных проектов в 
энергетическом секторе применяется традиционный метод инвести-
ционного анализа, который обладает существенными недостатками, 
поэтому данная статья посвящена разработке методики оценки эф-
фективности проектов в энергетическом секторе. 
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Традиционный метод инвестиционного анализа: основные 
положения его применения в энергетическом секторе и недо-
статки метода. Экономический инвестиционный анализ проектных 
инициатив в энергетическом секторе базируется на таких парамет-
рах, как: 

1. Анализ затрат и экономических выгод. В данном случае выби-
рается конкретный временной период, а также определяется сумма 
всех затрат и экономических выгод. Чистая выгода определяется пу-
тем вычитания общих экономических выгод и совокупных затрат. 

2. Соотношение экономических выгод и затрат. Здесь выбира-
ется промежуток времени, а затем определяется сумма всех затрат и 
экономических выгод за этот временной период. Отношение эконо-
мической выгоды к затратам подразумевает рентабельность проект-
ной инициативы. 

3. Простой период окупаемости – показатель, который представ-
ляет собой один из наиболее распространенных способов определе-
ния экономической ценности проекта в энергетическом секторе. 
Окупаемость учитывает первоначальные инвестиционные затраты и 
результирующий годовой денежный поток. Период окупаемости 
представляет собой временной промежуток, необходимый для оку-
паемости первоначальных инвестиций. Однако окупаемость не учи-
тывает экономию после того, как первоначальные инвестиции оку-
пятся за счет прибыли (денежного потока), полученной в результате 
инвестиции (проекта). Этот параметр относится к первичному инве-
стиционному анализу, ориентированному на оценку жизнеспособно-
сти инвестиций, тем не менее, с его помощью не представляется воз-
можным учесть свойство долговечности объектов энергетического 
сектора при практической реализации проектной инициативы.  

4. Первоначальная норма проекта в энергетическом секторе, ко-
торая является параметром, противоположным простому сроку оку-
паемости финансовых ресурсов. Первоначальная норма прибыли 
выступает в качестве минимального порогового показателя для 
оценки целесообразности вкладываемых инвестиций. Если внутрен-
няя норма доходности ниже этого норматива, инвестиции нецелесо-
образны. 

5. Приведенная стоимость энергии, в рамках чего все затраты 
суммируются за выбранный промежуток времени и делятся на еди-
ницу энергии. Во-первых, проводится анализ чистой приведенной 
стоимости (NPV). Для значения выбранной приведенной стоимости 
NPV проекта становится нулевым. Это означает, что приведенная 
стоимость энергии — это минимальная цена на энергию, которая бу-
дет продана для обеспечения безубыточности проекта в энергетиче-
ском секторе. 

6. Инвестиционный анализ денежных потоков. Одним из наибо-
лее гибких инструментов инвестиционного анализа в контексте раз-
вития энергетического сектора является инвестиционный анализ де-
нежных потоков. Рассматриваемый параметр может усложнить уве-
личение топливных ресурсов, необлагаемые налогом процентные 
отчисления, амортизацию, затраты на периодическое техническое 
обслуживание, а также утилизацию или стоимость утилизируемого 
оборудования по завершении его срока службы. Результаты инвести-
ционного анализа денежных потоков количественно определяются с 
применением табличной электронной матрицы. 

7. Дисконтированный денежный поток обусловливает инвести-
ционные прогнозы будущих свободных денежных потоков и позво-
ляет дисконтировать их до текущей стоимости, а затем оценить це-
лесообразность инвестиционных вложений. Например, текущая де-
нежная стоимость проекта в энергетическом секторе, полученная с 
помощью традиционного инвестиционного анализа, превышает не-
обходимые инвестиционные затраты. Тогда существует возмож-
ность достижения инвестиционной эффективности ресурсов. Дис-
контированный анализ направлен на оценку денежных ресурсов и их 
потоков, которые можно получить от сделанных инвестиций, и кор-
ректировку их временной стоимости за счёт дисконтирования. 

8. Чистая приведенная стоимость (NPV), позволяющая сравни-
вать текущую стоимость с аналогичным параметром в будущем с 

учетом инфляционных процессов и перспективной доходности. Если 
NPV проекта в энергетическом секторе положительна, то, следова-
тельно, инвестиции в этот проект в энергетическом секторе счита-
ются осуществимыми. При этом, если NPV отрицательна, проект 
следует отклонить, поскольку денежные потоки также будут отрица-
тельными. Для выявления NPV необходимо выбрать промежуток 
времени практической реализации проекта в энергетическом сек-
торе, а также определить сумму всех дисконтированных денежных 
потоков. Чистая приведенная стоимость выявляется путем отноше-
ния первого годового платежа на (1 + r), что отражено в формуле (1): 

𝑁𝑃𝑉 ൌ
𝑃ଵ

ሺ1  𝑟ሻଵ 
𝑃ଶ

ሺ1  𝑟ሻଶ 
𝑃ଷ

ሺ1  𝑟ሻଷ  ⋯ 
𝑃

ሺ1  𝑟ሻ 

(1) 
где 𝑃ଵ, 𝑃ଶ, 𝑃ଷ, 𝑃 – чистый поток денежных средств по проекту в 

энергетическом секторе за выбранный отрезок времени 𝑛; 
𝑟 – ставка дисконтирования [8]. 
Рассмотренный традиционный метод инвестиционного анализа 

обладает рядом преимуществ, но и недостатков, которые системати-
зированы в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Систематизация преимуществ и недостатков традиционного ме-
тода инвестиционного анализа 
Преимущества Недостатки 
Учитывается фактор времени в тради-
ционном методе инвестиционного ана-
лиза за счёт дисконтирования 

Не представляется возможным учесть 
риски, обусловленные инвестирова-
нием проектных инициатив в энергети-
ческом секторе, что способствует не-
точной оценке приведенной стоимости 
сформированного проекта 

Можно принимать управленческие ре-
шения на долгосрочную перспективу 

Не учитывает эффективность участия 
каждой стороны в практическом осу-
ществлении проекта в энергетическом 
секторе 

Позволяет сравнивать разные проекты 
в энергетическом секторе и осуще-
ствить выбор наиболее оптимального 
по уровню инвестиционных затрат и 
экономической выгоды 

Не рассматриваются варианты под-
держки сформированной проектной 
инициативы в энергетическом секторе 
в ходе анализа экономической эффек-
тивности 

Источник: составлено автором. 
 
Основываясь на указанных в таблице 1 недостатках, можно 

предложить новый методический подход к оценке эффективности 
проектов в энергетическом секторе. 

Положения разработанного методического подхода к оценке 
эффективности проектов в энергетическом секторе. Проведение 
оценки эффективности проектов в энергетическом секторе должно 
складываться из двух параметров или стадий: 

1. Эффективность проектной инициативы; 
2. Эффективность участия в конкретном энергетическом про-

екте, что обозначено на рисунке 1.  
Целью анализа эффективности проектной инициативы в целом 

выступает агрегирование оценочных решений по проектной иници-
ативе, для того чтобы выявить вероятность её инвестиционной при-
влекательности, а также сформировать определенные условия для 
поиска круга инвесторов. Если проектная инициатива локального 
масштаба, то проводится оценка именно коммерческой эффективно-
сти энергетического проекта. В дальнейшем проводится анализ эф-
фективности участия в конкретном энергетическом проекте, если 
коммерческая эффективность находится на приемлемом уровне. 
Прежде всего, если энергетический проект является социально зна-
чимым, то анализируется общественная эффективность сформиро-
ванной проектной инициативы. Если получена неудовлетворитель-
ная оценка социальной эффективности, то подобные проектные ини-
циативы нецелесообразны для практического осуществления, следо-
вательно, решение о частном финансировании будет отменено. При 
достаточности социальной эффективности далее анализируется ком-
мерческая эффективность. 
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Рисунок 1 – Схема проведения оценки эффективности энергетиче-
ских проектов (источник: составлено автором) 

 
Вместе с тем если уровень коммерческой эффективности по про-

ектной инициативе недостаточный, при этом она является социально 
значимой, то целесообразно представить возможность практиче-
ского использования разных форм поддержки коммерческой эффек-
тивности, что способствовало бы возрастанию коммерческой эффек-
тивности проектной инициативы до достаточного значения. 

На второй стадии уточняется круг стейкхолдеров проектной 
инициативы, выявляется эффективность их участия в контексте про-
ектной инициативы после формирования алгоритма коммерческого 
финансирования энергетического проекта. На рисунке 2 приведены 
типы эффективности энергетической проектной инициативы. 

 

 
Рисунок 2 - Типы эффективности энергетической проектной ини-
циативы (источник: составлено автором) 

 
Для анализа проектной инициативы в контексте эффективности 

рассматриваются два аспекта: коммерческий и общественный, каж-
дый из которых включает в себя параметров (таблица 2). 

Ниже представлен пример практического осуществления разра-
ботанного методического подхода. 

 
Таблица 2  
Параметры общественного и коммерческого аспекта анализа про-
ектной инициативы в энергетическом секторе 

Параметры общественного ас-
пекта 

Параметры коммерческого ас-
пекта 

Инвестиционные затраты проект-
ной инициативы 

NPV 

Финансовые результаты, полу-
ченные при функционировании в 
смежных рыночных сегментах 

Чистый поток денежных средств 

Внешнеэкономические эффекты 
осуществления проектной иници-
ативы 

IRR 

Социальные эффекты осуществ-
ления проектной инициативы 

Простая и дисконтированная оку-
паемость финансовых вложений 

Экологические аспекты осуществ-
ления проектной инициативы 

Рентабельность инвестиционных 
вложений 

Источник: составлено автором. 
 
Кейс для применения разработанного методического под-

хода к оценке эффективности проектной инициативы в энерге-
тическом секторе. Проектная инициатива заключается в рекон-
струкции площадки электроснабжения. Были выявлены параметры 
коммерческой эффективности данной проектной инициативы, кото-
рые отражены в таблице 3. 

Для того чтобы инвестор увидел зависимость параметров от кон-
кретных параметров, включенных в общую концептуальную модель, 
предлагается ввести инструмент Торнадо, представляющий конеч-
ные результаты по анализу чувствительности (рисунок 3-6). 

Отражённые на рисунках параметры и их динамическое измене-
ние могут стать основой принятия важных управленческих решений 
согласно числовым показателям динамического изменения. 
 
Таблица 3  
Параметры коммерческой эффективности данной проектной ини-
циативы 

Параметр Цифровое значение 
Чистый поток денежных средств, 
млрд. руб. 

5,2 

NPV, млрд. руб. 0,3 
IRR, % 30,2 
Простая окупаемость инвестици-
онных вложений, лет 

3 

Дисконтированная окупаемость 
инвестиционных вложений, лет 

6 

Индекс рентабельности инвести-
ционных вложений 

1,58 

Параметр максимальной отрица-
тельной наличности, млрд. руб. 

Будет определяться дополни-
тельно на основании сценарных 

моделей 
Источник: составлено автором.  

 
Согласно таблице 4 существенным воздействием на ключевые 

показатели проектной инициативы в энергетическом секторе обла-
дают цена товаров, объём практической реализации продукции. Вме-
сте с тем однофакторный анализ коммерческой эффективности не 
может учитывать корреляцию между проектными параметрами. По-
этому для учёта рисков, обусловленных инвестированием проект-
ных инициатив в энергетическом секторе, что способствует неточ-
ной оценке приведенной стоимости сформированного проекта, при-
меняется многофакторный анализ, в который входит сценарный ана-
лиз. 
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Рисунок 3 – Динамическое изменение параметра NPV в соответ-
ствии с новым методическим подходом, млн. руб. (источник: разра-
ботано автором) 
 

 
Рисунок 4 – Динамическое изменение параметра IRR в соответ-
ствии с новым методическим подходом, % (источник: разработано 
автором) 

 
Рисунок 5 - Динамическое изменение параметра дисконтирован-
ного срока окупаемости в соответствии с новым методическим 
подходом, % (источник: разработано автором) 
 

 
Рисунок 6 - Динамическое изменение параметра индекса рента-
бельности финансовых вложений в соответствии с новым мето-
дическим подходом, % (источник: разработано автором) 

 
В таблице 4 приведены числовые параметры этой проектной 

инициативы. 
 

Таблица 4  
Числовые параметры эластичности в оценке эффективности 
энергетического проекта 

Параметр, подле-
жащий изменению

Числовое 
изменение 
параметра, 

% 

Динамика NPV, 
млн. руб. 

Относительное 
изменение 

NPV, % 

Коэффициент 
эластичности

Цена товаров -10 95,0 277 27,73 
Величина опера-
ционных затрат 10 10,0 28 2,80 

Объём практиче-
ской реализации 
продукции 

-10 95,0 277 27,73 

Изменение вели-
чины инвестици-
онных вложений 

10 91,0 265 26,51 

Изменение дис-
контирующего 
множителя 

10 91,0 263 26,35 

Источник: составлено автором. 
 
Итоговый результат многофакторного анализа систематизиро-

ван в таблицах 5 и 6.  
По проектной инициативе реконструкции участка энергоснаб-

жения общий объём капитальных затрат примерно 0,6 млрд. руб. 
Осуществленные проверочные работы определили целесообраз-
ность рассмотренного кейса, поскольку итоговые значения парамет-
ров анализа эффективности крайне высоки, например: 

1. NPV проектной инициативы – 0,3 млрд. руб.; 
2. IRR – 20%; 
3. Простая окупаемость – промежуток в 5 лет; 
4. Дисконтированная окупаемость составляет 19 лет; 
5. Рентабельность инвестиционных вложений – 104%. 
 

Таблица 5  
Итоговые результаты многофакторного анализа коммерческой 
эффективности проектной инициативы 

Параметр, подле-
жащий изменению

Базовый  
сценарий 

Оптимистичный  
сценарий 

Пессимистичный 
сценарий 

Цена товаров, % -2 3 -4 
Величина операци-

онных затрат, % 
5 -5 10 

Объём практиче-
ской реализации 

продукции, % 

-3 5 -5 

Изменение вели-
чины инвестицион-
ных вложений, % 

2 -5 5 

Изменение дискон-
тирующего множи-

теля, % 

1 -4 1 

NPV, млн. руб. -59 439 -149 
IRR, % 19 23 17 

Дисконтированная 
окупаемость, лет 

- 8 - 

Индекс рентабель-
ности инвестици-
онных вложений 

1,50 0,85 1,04 

Источник: составлено автором. 
 

Таблица 6  
Параметры технико-экономической модели проектной инициа-
тивы в энергетическом секторе 

Параметр Значение 
Временной период моделирования, лет 25 
Период инвестиционных вложений 6 
Выручка, млн. руб. 7470 
Чистая прибыль, млн. руб. 4989 
Чистый поток денежных средств, млн. руб. 5244 
NPV, млн. руб. 345 
IRR, % 30,0 
Простая окупаемость инвестиционных вложений, лет 3 
Дисконтированная окупаемость инвестиционных вложений, лет 6 
Индекс рентабельности инвестиционных вложений, % 158 
Источник: разработано автором. 

 



 

 262

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Представленный кейс обладает крайне высокой стабильностью 
параметров экономической эффективности к влиянию отрицатель-
ных детерминантов. Максимальное воздействие на параметры эф-
фективности оказывают объём практической реализации и цена. Тем 
не менее, несмотря на вероятное уменьшение объёма практической 
реализации в энергетическом секторе, NPV достигает приемлемого 
уровня, свидетельствующего об эффективности энергетического 
проекта – кейса. 

 
Выводы. Осуществляемые проектные инициативы в энергети-

ческом секторе производились с использованием традиционного ме-
тода инвестиционного анализа, который обладает некоторыми труд-
ностями в практической реализации, например, не представляется 
возможным учесть риски, обусловленные инвестированием проект-
ных инициатив в энергетическом секторе, что способствует неточ-
ной оценке приведенной стоимости сформированного проекта, не 
учитывает эффективность участия каждой стороны в практическом 
осуществлении проекта в энергетическом секторе, не рассматрива-
ются варианты поддержки сформированной проектной инициативы 
в энергетическом секторе в ходе анализа экономической эффектив-
ности. Основываясь на этих слабых сторонах традиционного метода 
инвестиционного анализа, был сформирован новый методический 
подход, охватывающий многообразие характеристик, а также ориен-
тированный на анализе чувствительности коммерческих параметров 
к значимым переменным проектной инициативы. 
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Of particular relevance is the problem caused by the formation of a methodological approach 

to the efficiency of energy projects, taking into account market characteristics that 
contribute to the adoption of extremely effective management decisions in the practical 
implementation of project initiatives in the energy sector. The purpose of the study was 
to formulate a methodological approach to the effectiveness of project initiatives in the 
functioning energy sector. To achieve this goal, the work consistently solved such tasks 
as: consideration of the relevance and practical significance of aspects of electricity 
supply, identification of the main provisions of the traditional method of investment 
analysis, as well as its strengths and weaknesses, reflection of the provisions of the 
developed methodological approach to assessing the effectiveness of projects in the 
energy sector , presenting a case for applying the developed methodological approach to 
assessing the effectiveness of a project initiative in the energy sector. The results showed 
that the new methodological approach makes it possible to ensure extremely high stability 
of economic efficiency parameters to the influence of negative determinants. The 
maximum impact on efficiency parameters is exerted by the volume of practical 
implementation and price. However, despite the likely decrease in the volume of practical 
implementation in the energy sector, NPV reaches an acceptable level, indicating the 
effectiveness of the energy project. 
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Механизмы регулирования экономического поведения населения 
в условиях структурных преобразований 
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УрО РАН (Курган, Россия), ilyalugovoy1996@yandex.ru 
 
Значимость исследования обусловлена происходящими структурными изме-
нениями в механизмах управления различными сторонами общественной 
жизни. Поскольку социально-экономические изменения в обществе часто 
влекут за собой проявления деструктивных тенденций в моделях поведения 
агентов национального хозяйства, следовательно, наряду с теоретическим пе-
реосмыслением прежних, требуются разработка и внедрение новых подходов 
к управлению экономическим поведением населения, как наиболее заинтере-
сованного участника экономических преобразований. Таким образом, углуб-
лённое изучение и понимание изменений происходящих в обществе процес-
сов приобретает очевидную актуальность. Исследование тенденций и дина-
мики экономического поведения граждан в периоды происходящих струк-
турных преобразований позволяет не только выявить и оценить сложный ха-
рактер таких изменений, но и сформулировать необходимые рекомендации 
участникам экономических отношений. Цель исследования - совершенство-
вание механизмов регулирования экономического поведения населения в 
условиях структурных преобразований. В качестве объекта исследования 
рассматривается экономическое поведение населения приграничных терри-
торий страны. Предметом исследования являются механизмы регулирования 
экономического поведения населения в условиях структурных преобразова-
ний. В контексте изложенного, существует острая необходимость в проведе-
нии дополнительных научных исследований, связанных с вопросами пони-
мания населением стратегии эффективного экономического поведения, кото-
рые, в свою очередь, являются основой создания и реализации стратегиче-
ских инициатив со стороны государственных органов на различных уровнях 
управления.  
Ключевые слова: адаптация населения, динамичное развитие, экономиче-
ское поведение населения, структурные изменения экономики, институцио-
нальные механизмы регулирования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник финансирования: исследование проведено в рамках плана НИР Ин-
ститута экономики УрО РАН на 2024–2026 гг. 

Введение 
Важно изучать, как население адаптируется к социально-эконо-

мическим изменениям, особенно в контексте региональных особен-
ностей. Понимание этой динамики имеет как академическое, так и 
практическое значение для разработки эффективных стратегий раз-
вития. 

Изучение адаптации населения к новым социально-экономиче-
ским реалиям критически важно. Понимание механизмов социаль-
ной адаптации поможет прогнозировать развитие общества. Также 
необходим анализ влияния внешних факторов на стабильность 
страны. Исследования в области адаптации населения важны для 
разработки эффективных стратегий улучшения жизни граждан и 
устойчивого развития общества. 

Разработка и применение эффективных механизмов управления 
социально-экономическими процессами является ключевым элемен-
том достижения устойчивого развития. Требуется глубокое понима-
ние системных процессов и способность быстро адаптироваться и 
принимать эффективные управленческие решения на основе досто-
верной информации [1.Т.3. №4. С.399-407]. 

Цель исследования - совершенствование механизмов регулиро-
вания экономического поведения населения в условиях структурных 
преобразований. 

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:  
-анализ теоретических подходов, к исследованию механизмов 

регулирования экономических действий населения во время струк-
турных изменений;  

-оценка взаимодействия институциональных механизмов адап-
тации населения с экономическими отраслями; 

-выявить и упорядочить наиболее значимые направления для со-
вершенствования регулирования экономического поведения населе-
ния при учете структурных преобразований, а также определить при-
оритетные направления для развития институциональных адаптаци-
онных механизмов, особенно в приграничных районах. 

Понимание того, как взаимодействуют демографические, эконо-
мические и социальные факторы, имеет ключевое значение для раз-
работки стратегий управления происходящими изменениями. 
Надлежащее изучение демографических процессов и статуса различ-
ных групп населения, в свою очередь, является основой для создания 
устойчивых механизмов управления экономическим поведением 
[2.Т.223. C.165-179]. 

Очевидно, необходимо исследовать процессы социальной адап-
тации, включая наиболее полный набор аспектов и их влияние на 
различные социальные слои общества. Применение подобного под-
хода позволяет разработать эффективные стратегии поддержки и со-
действия адаптации для различных групп населения [3.№3 (58). С. 
183–184]. 

В научном сообществе давно назрела потребность в глубоком 
изучении адаптационных процессов в различных регионах, особенно 
через призму вовлеченности специфических социальных институтов 
в эти процессы. Эта необходимость обусловила выбор темы, объекта 
и предмета исследования, а также сформировала его цели и задачи. 
Важность подробного изучения данной тематики не может быть пе-
реоценена, поскольку оно позволяет не только выявить ключевые 
факторы успешной адаптации, но и определить роль социальных ин-
ститутов в этом процессе. В конечном счете, результаты данного ис-
следования могут способствовать разработке эффективных страте-
гий вовлечения социальных институтов в процессы адаптации, что 
станет значительным вкладом в социальные науки и практику. 
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В соответствии с концепцией экономического поведения насе-
ления, этот термин означает деятельность человека в сфере воспро-
изводства, направленную на осознанную оптимизацию результатов 
путем согласования своих предпочтений и ограниченных ресурсов с 
возможными вариантами их использования с целью максимизации 
ожидаемой полезности. 

В условиях современной экономики каждая страна подвергается 
воздействию множества внешних факторов, включая политические 
конфликты и глобальные кризисы. Экономическая ситуация в Рос-
сии испытывает влияние международных событий, таких как проти-
востояние со странами Запада, системные экономические трансфор-
мации и беспрецедентные ограничения, что требует адекватной 
оценки влияния методов регулирования экономической активности 
на поведение населения в постоянно меняющейся среде. 

Анализ регулирования экономического поведения, включая гос-
ударственные и рыночные механизмы требует глубокого понимания 
влияния различных факторов и гибкости в использовании экономи-
ческих инструментов для поддержания стабильности национального 
хозяйства и достижения роста перед лицом внешних и внутренних 
потрясений. 

 
Методы исследования 
Особое внимание уделяется созданию системы балансирования 

интересов различных участников экономической деятельности. Раз-
рабатываются рекомендации по разработке набора моделей, вклю-
чая региональное и межрегиональное экономическое балансирова-
ние. 

Важно также учитывать интересы работодателей и наёмных ра-
ботников для снижения социальной напряжённости и повышения 
производительности труда. Изучение механизмов регулирования 
экономического поведения населения в контексте структурных из-
менений помогает населению эффективно адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям для достижения устойчивого развития при-
граничных регионов [4.№1 (85). С. 71–71]. 

Также важно обратить внимание на то, что имеет место и проти-
воположная ситуация – дезадаптация населения [5.Т. 7, Вып. 3. С. 
16]. 

Экстремальные события приводят к потере людьми способности 
продолжать жить нормальной жизнью, что может вызвать миграцию 
[6. №2. С. 201–206]. 

Анализ процессов адаптации населения позволяет понять, каким 
образом социально-экономические изменения воздействуют на ин-
дивида и общество в целом. Указанные знания необходимы для раз-
работки стратегий и политик, которые способствуют достижению 
устойчивого развития и обеспечивают благоприятную среду жизни 
[7.№ 3 (49). С. 46-51]. 

Важно подчеркнуть, что в ряде работ подчёркивается важность 
сотрудничества международных и национальных организаций, а 
также правительств стран с тем, чтобы облегчить переход и адапта-
цию мигрантов, обеспечить устойчивость и позитивную динамику 
развитие районов, испытывающих трудности [8. Vol. 35.Is. 8. Pp. 
1537−1556]. 

В контексте сформулированной цели становится важным приме-
нение инновационных подходов и инструментов, таких как большие 
данные и цифровая аналитика, основанные на принципах построе-
ния системы национальных счетов. Именно подобные подходы поз-
воляют достигать более высокого уровня понимания и эффективно-
сти управления территориальными социально-экономическими си-
стемами [9. Vol. 37. Is. 5. Pp. 625−636]. 

Ниже приведены представляющиеся наиболее значимыми тео-
ретические подходы к исследованию направлений развития меха-
низмов регулирования экономического поведения населения в усло-
виях структурных изменений (Таблица 1). 

 
Таблица 1 

Теоретические подходы к определению направлений развития 
механизмов регулирования экономического поведения населе-
ния в условиях структурных изменений 

№ Подход Авторы 
1 Социокультурный Е.Н. Миронова., Л.В. Соловьева., Т. Парсонс. 
2 Эволюционный Р.Н. Брэндон., Х.К. Рив., П.В. Шерман., Д.Р. 

Пека., Д. Ваксман., М.А. Афанасьев., О.В. Ста-
роверова., А.И. Уринцов. 

3 Системный Л.И. Поддегрина., А.А. Суханов., Д.В. Лука-
шенко. 

4 Институциональ-
ный 

В.А. Кижеватова., М.М. Бочко., М.А. Шабунова.

5 Деятельностный М.П. Будяника., А.А. Русалинова., И.К. Кря-
жева., 
И.А. Милославова. 

6 Поведенческий Л.В. Корель., Е.М. Авраамова., Е.А. Яковлева.,
Е.А. Рыльская., Ю.М. Пасовец., К. Камерерон.,
С. Иссахаров., Г. Левенштейн., Т.О. Доногхуе.,
М. Рабина. 

7 Бихевиористский Э. Торндайк., Дж. Уотсон., Б.Ф. Скиннер. 
8 Аксиологический С.В. Шварц., Т. Брош., Д. Сандер. 
9 Статистический Н.Д. Кремлев. 

Источник: Составлено авторами. 
 
Проведённый анализ отечественных и зарубежных публикаций, 

относящихся к объекту исследования, позволил сделать вывод о том, 
что направления территориального развития следует рассматривать 
системно, используя социокультурный, эволюционный, системный, 
институциональный, деятельностный, поведенческий, бихевиорист-
ский, аксиологический и статистический подходы. Таким образом, 
исследуемая экономическая категория представляет собой сложный 
объект, который следует характеризовать как комплексный. Струк-
тура и содержание объекта варьируются в зависимости от применя-
емого теоретического подхода.  

Местные сообщества играют важную роль в реализации страте-
гий развития и социально-экономических процессов на различных 
уровнях управления. Методология системы национальных счетов 
предлагает использование понятий "институциональная единица" и 
"сектор экономики" для более детального описания и анализа этих 
процессов [10. Т.3. №2. С.113-123]. 

Одной из рекомендаций Osborne C., Mayo L. и Bussey M. явля-
ется активное вовлечение местных органов власти в трансформацию 
будущего. Они считают, что именно на местном уровне могут быть 
достигнуты наиболее значительные изменения и устойчивое разви-
тие [11.Vol. 131]. 

Rao A. и Saksena S. предлагают использовать эмпирический ме-
тод для учёта местных сообществ. Авторы считают, что статистиче-
ские данные и исследования на местном уровне могут более точно 
определять потребности и проблемы сообщества, что помогает раз-
рабатывать эффективные стратегии развития [12. Vol. 2. Is. 1]. 

Mahmood N., Arshad M. и другие исследователи отмечают важ-
ность местных сообществ и их вклад в экономику и социальную 
сферу в целом, подчёркивают, что местные сообщества являются не 
только ключевыми участниками процесса развития, но и могут быть 
ключевыми игроками в достижении устойчивого развития и повы-
шении качества жизни населения [13.Vol. 32]. Поэтому, чтобы до-
биться максимального эффекта, необходимо учитывать их интересы 
и потребности при разработке и реализации стратегий развития. 

Antolín-López R., Jerez-Gómez P, и Rengel-Rojas S. B. предлагают 
новый подход к роли институциональных механизмов в процессах 
адаптации. По мнению исследователей институционализация явля-
ется основой для разработки стратегии и приоритетов развития 
страны, что подразумевает не только учёт социокультурных и инсти-
туциональных проблем, но и регулирование отношений между госу-
дарством и местными сообществами в рамках проектов децентрали-
зации. Применяемый подход позволяет эффективно решать возника-
ющие трудности, связанные с адаптацией населения в условиях про-
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исходящих динамичных изменений. Однако для успешного внедре-
ния институционализации на практике важно учитывать опыт дру-
гих стран и адаптировать его применительно к условиям конкретной 
страны, тогда станет возможным достижение устойчивого развития 
и успешное преодоление социально-экономических вызовов [14. 
Vol. 139]. 

Для установления партнерских отношений с некоммерческими 
организациями и достижения необходимого социального эффекта 
местным сообществам необходимо принимать во внимание факторы 
мотивации. Согласно исследованию Шеломенцева А.Г., и Гончаро-
вой К.С. одним из эффективных подходов является сочетание раз-
личных методов [15. Т. 1. № 4. С. 453-465]. 

Ю. Д. Соколова и Г. Е. Зборовский разработали стратегию адап-
тации социальных сообществ, институтов и территорий. Они призы-
вают учитывать специфику каждой ситуации и находить соответ-
ствующие решения для достижения социальных целей [16. Т. 2. С. 
312–316]. 

А.Ю. Веретенникова и Ж.К. Омонов утверждают, что для эффек-
тивного развития необходимо углубить понятие институциональных 
механизмов в экономической теории. Они рекомендуют уделять 
больше внимания разработке и применению указанных механизмов 
с целью обеспечения устойчивого развития общества [17. № 2. С. 
156-162]. 

Пасовец Ю.М. обращает внимание на важность учёта местных 
условий и потребностей при разработке программ и проектов для до-
стижения социального эффекта, подчёркивает необходимость созда-
ния гибкой системы, учитывающей многообразие местных сооб-
ществ и способствующей их активному участию в процессах пере-
мен. Такой подход поможет повысить эффективность и устойчи-
вость социальных программ и обеспечит долгосрочные положитель-
ные результаты [18. №1(62). С. 130–133]. 

Оценка эффективности механизмов регулирования экономиче-
ского поведения населения важна для структурных трансформаций. 
Она отражает достижения и степень вовлеченности населения в со-
цио-экономические изменения. Регулирование экономического по-
ведения населения ключевое для успешной адаптации к изменениям. 
Понимание процессов и эффективное регулирование поведения спо-
собствуют устойчивому развитию общественно-экономического 
пространства. 

Соответствие предлагаемой системы показателей официальной 
методологии Росстата, а также международным нормам и стандар-
там является необходимым условием достижения эффективности и 
объективности анализа данных. Данная система разработана с учё-
том требований и рекомендаций Росстата, а также учитывает между-
народные стандарты и практику в области сбора и анализа статисти-
ческой информации. Подобное соответствие позволяет сравнивать и 
анализировать данные на разных уровнях - от муниципального до 
международного. Кроме того, использование общепринятых мето-
дологических подходов и показателей способствует повышению до-
стоверности и объективности результатов анализа, что является важ-
ным аспектом для принятия обоснованных решений на основе ста-
тистических данных. В целом, предлагаемая система показателей яв-
ляется надёжным и универсальным инструментом измерения и ана-
лиза социально-экономических процессов в соответствии с обще-
принятыми стандартами и требованиями. 

А. Показатели уровня жизни, характеризуют условия и безопас-
ность проживания населения, в том числе: 

1) Численность населения страны, региона (отражает воспро-
изводство населения).  

2) Коэффициент младенческой смертности, (отражает состоя-
ние системы здравоохранения). 

3) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (харак-
теризует условия жизнедеятельности населения). 

4) Средний размер реальной заработной платы (отражает уро-
вень жизни и благосостояния населения). 

5) Уровень безработицы (характеризует показатели занятости). 

Б. Показатели экономического роста, который обеспечивается за 
счёт баланса интересов работодателей и наёмных работников, в том 
числе: 

1) Валовой внутренний (региональный) продукт, комплексно ха-
рактеризующий ситуацию в экономике. 

2)Динамика производительности труда (в процентах к предыду-
щему году), отражающая экономическую эффективность деятельно-
сти в регионе. 

3) Динамика промышленного производства (в процентах к 
предыдущему году) 

4) Динамика производства продукции сельского хозяйства (в 
процентах к предыдущему году) 

5) Динамика индекса потребительских цен (инфляция, в % ) 
 

Таблица 2 
Динамика социально-экономических показателей регионов 
УФО 

 
Регионы 

 
2010 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 

Темп 
роста 
2022 к 
2010 г.
(в %)

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (миллионов человек) 
Россия 142,9 146,7 146,8 146,8 146,7 147,5 147,0 146,5 102,5

Курганская 908,8 858,0 849,8 840,1 830,9 788,4 772,3 761,6 83,8 
Свердлов-

ская 
4297,3 4329,7 4327,3 4320,5 4313,2 4289,4 4263,7 4239,1 98,7 

Тюменская 1343,2 1466,2 1488,3 1508,7 1528,1 1589,4 1602,7 1608,5 119,8
Челябин-

ская 
3475,6 3501,5 3497,7 3484,4 3471,0 3445,5 3421,6 3407,1 98,0 

Коэфициент младенческой смертности(на 1000 родившихся живыми) 
Россия 7,5 6,5 6,0 5,6 4,9 4,5 4,6 4,4 58,7 

Курганская 8,7 5,7 4,3 6,7 4,9 6,2 5,2 6,2 71,3 
Свердлов-

ская 
6,1 5,5 4,9 4,7 4,7 4,1 4,0 4,7 77,1 

Тюменская 6,1 6,0 4,2 4,2 4,2 3,7 3,1 3,8 62,3 
Челябин-

ская 
7,6 6,5 6,2 5,7 4,9 4,0 4,3 4,2 55,3 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ (число лет)
Россия 68,94 71,39 72,70 72,90 73,34 71,54 70,06 72,73 105,5

Курганская 67,66 69,03 71,85 72,01 71,14 69,94 68,29 69,88 103,3
Свердлов-

ская 
68,81 69,83 71,23 71,29 71,81 70,15 68,79 71,31 103,6

Тюменская 68,12 70,58 72,06 72,08 72,75 71,34 70,14 73,59 108,0
Челябин-

ская 
68,41 69,90 71,53 71,64 72,08 70,29 69,16 72,16 105,5

ДИНАМИКА уровня безработицы (в процентах) 
Россия 7,3 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8 4,8 3,9 53,4 

Курганская 12,1 8,4 9,1 8,0 7,8 8,2 7,6 6,5 53,7 
Свердлов-

ская 
8,4 6,2 5,2 4,8 4,2 5,8 4,1 3,5 41,7 

Тюменская 7,2 5,6 5,0 4,5 4,1 4,8 4,4 3,9 54,2 
Челябин-

ская 
7,5 7,1 6,6 5,5 5,1 6,8 4,9 3,1 41,3 

ДИНАМИКА реальной заработной платы (в процентах к предыдущему году) 
Россия 105,4 91,0 100,8 102,9 108,5 98,6 103,9 98,5 93,5 

Курганская 102,2 89,1 105,1 107,5 104,1 97,8 99,7 98,9 96,8 
Свердлов-

ская 
104,4 89,9 103,7 106,9 103,1 92,7 100,4 100,5 96,3 

Тюменская 102,1 91,5 103,6 108,6 104,3 99,1 101,5 101,6 99,5 
Челябин-

ская 
103,1 93,8 101,2 106,4 102,4 100,9 104,0 100,2 97,2 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2017: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2017.  1402 с. 

 
Включение в состав ключевых показателей для оценки регио-

нальных механизмов, направленных на регулирование экономиче-
ского поведения населения на фоне структурных трансформаций, за-
ключается в их значительном влиянии на уровень жизни людей и 
устойчивость развития территорий. Данные о населении имеют важ-
ное значение для анализа воспроизводства; общий уровень смертно-
сти дает представление о состоянии здоровья; продолжительность 
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жизни при рождении служит мерилом качества жизни населения; из-
менения в количестве совершенных преступлений указывают на 
уровень безопасности людей. 

Оценка состояния регионального хозяйства проводилась на ос-
нове исследования тенденций развития Курганской области в период 
1990-2022 годы, включая следующие направления: воспроизводство 
населения, результативность экономики и условий жизнедеятельно-
сти населения.  

 
Таблица 3. 
Основные темпы роста экономических показателей по регио-
нам УФО 

 
Регионы 

 
2010 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

Темп 
роста. 
(в %) 

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО (РЕГИОНАЛЬНОГО) ПРОДУКТА 
(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

Россия 104,6 100,2 101,7 101,2 102,2 97,3 104,7 114,0 
Курган-

ская 
97,5 97,4 101,3 101,2 101,7 97,4 106,4 96,3 

Сверд-
ловская 

111,4 97,3 102,1 102,3 100,3 97,2 104,7 115,7 

Тюмен-
ская 

106,0 105,3 105,4 108,5 97,6 94,2 102,7 120,5 

Челябин-
ская 

106,0 99,5 101,8 101,0 99,3 101,0 106,3 115,6 

Динамика производительности труда 
(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 

Россия 103,2 100,1 102,1 103,1 102,4 99,6 103,7 115,0 
Курган-

ская 
96,0 104,5 102,4 104,1 104,8 96,0 102,3 110,1 

Сверд-
ловская 

111,0 102,1 102,9 103,3 101,0 99,5 100,1 121,2 

Тюмен-
ская 

100,0 101,1 108,9 108,1 96,8 97,9 102,2 115,2 

Челябин-
ская 

104,6 99,6 101,4 99,8 98,5 103,9 104,4 112,6 

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(в процентах к предыдущему году) 

Россия 107,3 101,8 103,7 103,5 103,4 97,9 106,4 126,3 
Курган-

ская 
113,2 101,5 101,9 101,2 105,4 97,7 105,0 128,1 

Сверд-
ловская 

117,3 100,6 106,5 100,0 103,4 102,0 101,5 134,5 

Тюмен-
ская 

122,3 104,7 103,4 110,2 107,9 113,9 104,4 187,2 

Челябин-
ская 

111,0 98,3 104,6 101,1 101,0 99,2 108,1 125,0 

ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
(в процентах к предыдущему году) 

Россия 88,0 105,0 103,0 100,0 104,0 101,0  100,0 
Курган-

ская 
78,1 107,1 106,1 92,9 101,9 88,2 88,2 77,4 

Сверд-
ловская 

94,6 100,3 102,1 105,8 105,0 97,7 90,7 95,4 

Тюмен-
ская 

95,3 96,6 105,2 100,0 102,7 96,2 98,4 94,2 

Челябин-
ская 

87,5 107,7 102,6 97,7 96,1 88,4 97,1 77,9 

Индекс потребительских цен (инфляция,в % 2021 к 2010году) 
Россия 108,8 112,9 104,4 103,9 103,0 104,9 108,4 199,4 
Курган-

ская 
110,1 114,0 102,2 103,5 103,2 105,9 109,0 201,3 

Сверд-
ловская 

103,7 104,2 101,7 103,6 103,7 104,2 108,1 176,3 

Тюмен-
ская 

113,5 113,5 104,3 103,6 103,1 104,2 106,8 203,0 

Челябин-
ская 

109,6 112,0 105,5 103,6 103,1 104,6 106,7 154,4 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2017: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2017.  1402 с. 

 
Информация, представленная в Таблице 2, свидетельствует, что 

глобальные демографические изменения не улучшили демографиче-
скую ситуацию в отдельных регионах. Практика экономических ре-
форм, получившая название "шоковой терапии" и широко распро-

странившаяся в конце ХХ века, привела к созданию условий, назы-
ваемых демографическими "перекрёстками", когда рождаемость па-
дает, а смертность растёт. Эта тенденция сохраняется в настоящее 
время и особенно заметна в Курганской, Свердловской, Челябин-
ской областях, где за последние десять лет численность населения 
сократилась, соответственно, на 16,2%, 1,3% и 2,0% . Основными 
факторами, способствующими этому явлению, являются высокий 
уровень миграции, рост смертности и снижение рождаемости.  

Из информации, изложенной в таблице 3, следует вывод о неста-
бильном развитии экономики, которое отражается на динамике зна-
чений валового регионального продукта, комплексно характеризую-
щего уровень жизни и экономическое благополучие жителей реги-
она. Примером служит Курганская область, в которой наблюдается 
среднее снижение ВРП на 3,7% на протяжении десяти лет наблюде-
ний.  

В то же время по одному из ключевых индикаторов, отобража-
ющих благополучие и качество жизни населения, продолжительно-
сти жизни ситуация выглядит оптимистично. По представленным 
данным на Рис.1 за последние десять лет в Уральском федеральном 
округе, включая Курганскую область, наблюдается рост ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, что является свидетель-
ством наличия положительной тенденции. 

 

 
Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 
Курганской области (лет). 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2017: Р32 Стат. сб. / Росстат.  М., 2017.  1402 с. 

 
Исследование экономической динамики Курганской области по-

казывает изменения за последние три десятилетия. Регион добился 
определённых успехов в увеличении регионального производства и 
повышении производительности местных жителей за счёт принятия 
эффективных экономических решений. Это также способствовало 
увеличению реальных доходов, снижению уровня бедности и безра-
ботицы. 

В регионе зафиксированы как положительные, так и отрицатель-
ные тенденции: рост экономического развития при сокращении чис-
ленности населения, рождаемости и росте смертности, что вызывает 
опасения в отношении демографической стабильности. Очевидно, 
следует адаптировать стратегию региональных властей для поддер-
жания положительных тенденций и преодоления проблем. 

 
Результаты исследования 
Ключевой проблемой является адаптация населения к быстро 

меняющейся ситуации. Необходимо определить направления разви-
тия механизмов регулирования экономического поведения населе-
ния и факторов, отражающих достижение национальных целей сбе-
режения и повышения качества жизни. 

В исследовании проанализированы актуальные методологиче-
ские аспекты, связанные с моделями социально-экономической 
адаптации населения. Особый акцент сделан на принципе субъек-
тивности, который является основой для разработки моделей. В со-
циально-экономической среде постоянно возникают ситуации и об-
стоятельства, требующие критической оценки происходящего и пе-
ресмотра прежних жизненных привычек, потребностей и ценностей. 
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Именно на основе этого принципа формируются модели, способ-
ствующие успешной адаптации населения к изменяющимся усло-
виям.  

Содержание адаптационных программ зависит от механизмов 
регулирования экономического поведения населения в контексте 
структурных изменений. Предлагается использовать статистический 
подход для разработки надёжных показателей, отражающих демо-
графическую ситуацию, уровни бедности, безработицы, ВРП и уро-
вень реальных доходов населения. Указанные показатели зафикси-
рованы в структурах бухгалтерского баланса, учитывают интересы 
работников, работодателей и других участников процесса. 

Выбор направления развития механизмов регулирования эконо-
мического поведения населения зависит от ресурсов и институцио-
нальных механизмов. Оценка ресурсов и социально-экономических 
условий важна для формирования поведенческих стереотипов. 

Важное внимание в области регулирования социально-экономи-
ческих процессов уделяется механизмам регулирования экономиче-
ского поведения населения в условиях структурных изменений. Рас-
сматриваются стратегические приоритеты для Курганской области, 
испытывающей трудности из-за географического положения и соци-
ально-экономического статуса. 

Регулирование экономического поведения населения в условиях 
структурных изменений включает в себя меры по улучшению демо-
графической ситуации и качества жизни людей.  

Улучшение финансовой грамотности граждан связано с укреп-
лением финансовой стабильности страны. Программы по снижению 
экономического неравенства между регионами способствуют улуч-
шению уровня жизни граждан и устойчивому экономическому ро-
сту. 

Принимая во внимание современные вызовы и изменения, с ко-
торыми сталкиваются приграничные регионы, создание эффектив-
ных механизмов регулирования экономического поведения населе-
ния в условиях структурных изменений, способствующих адаптации 
населения, является одним из ключевых аспектов стратегического 
развития. В частности, рассмотрение Курганской области позволяет 
выделить ряд специальных мер, направленных на повышение эффек-
тивности таких механизмов. 

Разработанный комплекс мероприятий способствует повыше-
нию потенциала региона, что, в свою очередь, положительно влияет 
на качество жизни каждого жителя. Этот подход позволяет адапти-
роваться к текущим изменениям и предсказывать будущие тенден-
ции, способствую подготовке населения к предстоящим вызовам. 

 
Заключение 
В период стремительных экономических изменений адаптация 

населения к новым условиям становится ключевым фактором устой-
чивого развития общества. Решение этой задачи требует скоордини-
рованных усилий в различных областях и представляет собой мно-
гогранный процесс. Исследование адаптационных процессов через 
призму междисциплинарного подхода открывает новые горизонты 
понимания этого явления. Использование социокультурного, эволю-
ционного, институционального, системного, аксиологического и по-
веденческого анализа позволяет глубже проникнуть в суть процес-
сов, происходящих в обществе. 

Помимо выявления внешних факторов, влияющих на процессы 
адаптации, особое внимание уделяется психологическому аспекту 
восприятия людьми изменений и их влияния на решения и поведе-
ние. В исследовании также рассматривается тема воспроизведения 
изменений в социально-экономическом контексте, что позволяет 
глубже понять, как субъекты реагируют на новые вызовы и какие 
стратегии они выбирают для адаптации. 

Ключевыми научными результатами исследования являются: 
-выявление и оценка взаимосвязи используемых населением ин-

ституциональных механизмов с уровнем экономического потенци-
ала и развития территории;  

-обоснование перспективных направлений исследования про-
блем совершенствования механизмов регулирования экономиче-
ского поведения населения в условиях структурных преобразований;  

- выявление ключевых направлений развития механизмов регу-
лирования экономического поведения населения в условиях струк-
турных преобразований, принимая во внимание преобладающее зна-
чение улучшения условий жизни населения региона, повышения 
уровня благосостояния и качества жизни. 

Результаты данного исследования представляют собой ценный 
ресурс для разработки политики и стратегий, способствующих более 
эффективной экономической интеграции. Они могут предложить но-
вые подходы к стимулированию предпринимательской активности, 
улучшению условий труда, оптимизации государственного регули-
рования и поддержки, а также адаптации миграционной политики.  

Внесение системных изменений в региональную политику и ее 
адаптация к современным вызовам не только способствует обеспе-
чению стабильного развития страны и регионов в условиях перемен, 
но и создаёт новые перспективы для сбалансированного развития 
экономики и общества. 
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The significance of the study is due to the ongoing structural changes in the mechanisms for 

managing various aspects of social life. Since socio-economic changes in society often 
entail manifestations of destructive tendencies in the behavior patterns of agents of the 
national economy, therefore, along with a theoretical rethinking of the previous ones, the 
development and implementation of new approaches to managing the economic behavior 
of the population, as the most interested participant in economic transformations, is 
required. Thus, an in-depth study and understanding of changes in processes occurring in 
society acquires obvious relevance. The study of trends and dynamics of citizens' 
economic behavior during periods of ongoing structural transformations allows not only 
to identify and evaluate the complex nature of such changes, but also to formulate the 
necessary recommendations to participants in economic relations. The purpose of the 
study is to improve the mechanisms for regulating the economic behavior of the 
population in the context of structural transformations. The object of study is the 
economic behavior of the population of the country's border areas. The subject of the 
study is the mechanisms for regulating the economic behavior of the population in the 
conditions of structural transformations. In the context of the above, there is an urgent 
need for additional scientific research related to the issues of understanding by the 
population the strategy of effective economic behavior, which, in turn, is the basis for the 
creation and implementation of strategic initiatives by government bodies at various 
levels of government. 

Keywords: adaptation of the population, dynamic development, economic behavior of the 
population, structural changes in the economy, institutional regulatory mechanisms. 
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Методика оценки влияния цифровой трансформации  
на поведение потребителя 
 
 
Лю Цзыхао  
аспирант, Московский государственный университет имени М.В. Ломоно-
сова  
 
Процессы цифровизации приводят к трансформации потребительского пове-
дения в процессе принятия потребительского решения. Общие тенденции из-
менения в сфере цифровой трансформации оказывают разное влияние на раз-
ные сегменты потребителей формируя потребительское потребление в В2С и 
В2В. Представленные сегменты ориентированы на разные группы потреби-
телей, в связи с чем будут иметь разные методологические подходы в оценке 
влияния цифровой трансформации на поведение потребителя. В статье про-
веден анализ методов оценки влияния цифровизации на потребительское по-
ведение. Проведенный анализ показал недостаточность развития данного во-
проса в научной среде, что предопределило необходимость разработки мето-
дики оценки влияния цифровой трансформации на поведения потребителя в 
В2В на основе метода интегральной оценки. Разработаны показатели оценки 
в рамках потенциала цифровой трансформации поведения потребителей и 
показатели оценки их эффективности. Предложенные показатели сформиро-
ваны в группы, представлен алгоритм проведения оценки цифровой транс-
формации потребительского поведения, который заканчивается этапом раз-
работки матрицы позиции предприятий по потенциалу цифровой трансфор-
мации В2В и уровня его использования. В матрице предусмотрены рекомен-
дации в результате положения предприятий в разных сегментах.  
Ключевые слова: методики оценки, цифровая трансформация, интеграль-
ный показатель, экспертная оценка, потребительское поведение 
 
 

Цифровая трансформация поведения потребителя связана с разви-
тием цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности. В 
научной среде данный вопрос размаривается довольно активно, так 
как процесс цифровизации оказал влияние на формирование нового 
типа общества «цифрового». Исследовали отмечают, что цифрови-
зация достигла своего консенсуса и проникла во все сферы поменяв 
поведение потребителя его привычки к осуществлению покупок [2]. 
Поведение потребителей способствовало дополнительному получе-
нию прибыли предприятий на всей цепочке производства и поставки 
ресурсов, как в В2С так и в В2В.  

Анализ работ Е.С. Харингтона [5] показал, что основной упор 
автор делает на оценке ожидаемых экономических эффектов в ре-
зультате цифровой трансформации, которые выражаются в росте та-
ких показателей как производительность труда, изменении времени 
работы оборудования, экономия энергии и т.д. Предложенная авто-
ром методика не позволяет ее применить к оценке поведения потре-
бителей, т.к. объекты применяемые в расчетах имеют существенное 
отличие.  

Р.Х. Азиева [1] представленную Е.С. Харингтоном методику 
оценку эффективности цифровой трансформации дополнила, разде-
лив показатели в две группы: экономические эффекты, которые оце-
ниваются путем расчета роста показателей выручки и прибыли и 
снижения затрат; технические показатели отражающие изменение 
производительности труда, доступности данных, сокращения сроков 
реализации, повышение качества и т.д. улучшение показателей рас-
ценивается как положительный эффект в результате проведения 
цифровой трансформации бизнес-процессов предприятия. Предло-
женный автором метод может быть применим в части оценки пока-
зателей результативности деятельности предприятия, но поведение 
потребителей это вешний фактор предприятия, оценить изменения 
которого достаточно сложно, что требует разработки дополнитель-
ных показателей.  

В целом проведя обзор научной литературы, не удалось встре-
тить методики направленные на оценку поведения потребителей 
В2В в процессе цифровой трансформации.  

Потребитель, прежде всего, ожидает контакта с продавцом даже 
при совершении покупок через различные информационные плат-
формы [3]. Контакт с продавцом может быть на уровне предложения, 
скидок и акций, возможности сравнения цен с аналогичными това-
рами на рынке. При этом должно быть соблюдено удобство интер-
фейса, доступность информации о товаре его технических характе-
ристиках [4]. При оформлении заказа важна скорость обслуживания 
и доставки товара, удобство палаты заказа и высокая степень без-
опасности проведения танзакций.  

Сложно сейчас найти методику, которая позволила бы опреде-
лить степень влияния цифровизации на поведение потребителя в 
В2В, так как эта сфера не совсем давно получила развитие на уровне 
предприятий, выступающих посредниками для поставки продукта 
другим предприятиям, производящим конечный продукт.  

Представим схему методики оценки влияния цифровой транс-
формации на поведение потребителя в рыночной экономике на ри-
сунке 1. 

Методика предполагает определение групповых показателей, 
наиболее полно отражающих потенциал цифровой трансформации 
В2В: инфраструктурный, кадровый, финансовый, цифровое разви-
тие. В разрезе каждой группы предлагается выделить не более трех 
показателей, отражающих потенциала для цифровой трансформации 
в В2В (таблица 1). 
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Рисунок 1 – Схема методики оценки влияния цифровой трансфор-
мации на поведение потребителя в В2В 
 
Таблица 1  
Групповые показатели потенциала цифровой трансформации В2В 

Наименование 
группы показате-

лей 

Групповые показатели Условные 
обозначе-

ния 
Инфраструктур-
ный 

Использование цифровых технологий 
в организациях 

ИН1 

Индекс цифровизации ИН2 
Индекс электронной торговли ИН3 

Кадровый  Специалисты по ИКТ по странам КП1 
Специалисты по ИКТ моложе 35 лет по 
странам 

КП2 

Цифровые навыки населения (в про-
центах от общей численности населе-
ния в возрасте 15 лет и старше) 

КП3 

Финансовый  Удельный вес сектора ИКТ в валовой 
добавленной стоимости (проценты) 

ФП1 

Общие внутренние валовые расходы 
на НИОКР (% ВВП) 

ФП2 

Ассигнования на исследования и раз-
работки из средств государственного 
бюджета (миллионов долларов США; в 
расчете по паритету покупательной 
способности национальных валют) 

ФП3 

Цифровое разви-
тие  

Удельный вес сектора ИКТ в численно-
сти занятых 
(проценты) 

ЦР1 

Экспорт товаров и услуг ИКТ (в про-
центах от общемирового экспорта то-
варов/услуг) 

ЦР2 

Глобальный индекс цифровизации ЦР3 
 

Определения потенциала цифровой трансформации В2В предла-
гается провести при использовании метода интегральной оценки в 
несколько этапов. 

На первом предлагается провести экспертную оценку индикато-
ров в каждой группе. В качестве экспертов могут выступать научные 
сотрудники в сфере цифровых и информационных технологий, спе-
циалисты в сфере продаж В2В, руководители и сотрудники мини-
стерств и ведомств, руководители организаций и предприятий. Экс-
пертам предлагается провести оценку каждого показателя в группе 
присвоив от 0 до 100 баллов, распределив их таким образом, чтобы 
в сумме они получили 100 баллов.  

На втором этапе полученные результаты экспертной оценки, ис-
пользуются для расчета группового показателя по формуле 1. 

ГКூ ൌ  𝐾1 ∗ 𝐵1  𝐾2 ∗ 𝐵2  𝐾3 ∗ 𝐵3 ,  (1) 
где, 𝐾1 , 𝐾2 , 𝐾3  – абсолютные показатели в группе; 
В1 , В2 , В3  – вес показателя в группе согласно экспертной 

оценке. 
На третьем этапе на основе полученных результатов группы 

проводиться расчет интегрального показателя потенциала цифровой 
трансформации В2В по формуле 2.  

ИП ൌ ඥГКИН  ГККП  ГКФП  ГКЦР
ర ,  (2) 

где, ГКИН, ГККП, ГКФП, ГКЦР , групповой показатель «инфра-
структурный», «кадровый», «финансовый», «цифровое развитие»; 

На четвертом этапе полученные результаты интегральной 
оценки потенциала цифровой трансформации В2В в разрезе пред-
приятий ранжируются по трем уровням с высоким, средним и низ-
ким уровнем развития потенциала цифровой трансформации пред-
приятия В2В. 

Для ранжирования предприятий следует использовать формулу 3: 
ℎ ൌ  

ೌೣି 


  (3) 

где, h-интервальная длина; Хmax, Xmin - максимальное и мини-
мальное значение генеральной совокупности; n - количество задан-
ных групп. 

Использование цифровых технологий в продажах В2В должны 
приносить предприятию результат, который может выражаться в 
доле продаж через ИКТ, экономики затрат при использовании циф-
ровых технологий в продажах и ростом прибыли предприятия. Для 
оценки эффективности применения цифровых технологий в прода-
жах В2В предлагается метод интегральной оценки, технология про-
ведения которого аналогична оценки потенциала цифровой транс-
формации предприятия В2В. Для оценки эффективности примене-
ния цифровых технологий на первоначальном этапе определяется 
перечень групп, которые в данном исследовании предложено поде-
лить на организационный и результирующий. В разрезе каждой 
группы определяем индикаторы наиболее характерных для выделен-
ных групповых показателей. Представим группировку индикаторов 
оценки эффективности цифровой трансформации в В2В Таблице 2. 

 
Таблица 3  
Группировка индикаторов оценки эффективности цифровой 
трансформации в В2В 
Наименование 
группы показа-

телей 

Групповые показатели Условные 
обозначения

Организацион-
ный  

Индекс доверия потребителей ОП1 
Уровень цифровизации документообо-
рота, % 

ОП2 

Уровень цифровизации логистики ,% ОП3 
Результирую-
щий  

Доля продаж через информационно-
коммуникационные технологии , % 

РП1 

Экономия затрат в результате исполь-
зования ИКТ, % 

РП2 

Темпы роста прибыли предприятия, % РП3 
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Технология расчет групповых показателей перелагается анало-
гично представленному методу интегральной оценки потенциала 
цифровой трансформации В2В. 

Согласно предложенной методики проводиться экспертная 
оценка влияния индикаторов на эффективность цифровой трансфор-
мации в В2В. 

Расчет групповых показателей проводится по формуле 1. Затем 
на основе полученных результатов проводится расчет показателя ин-
тегральной оценки эффективности цифровой трансформации в В2В 
по Формуле 4. 

ИПэ ൌ ඥГПОП  ГПРП
మ ,   (4) 

Где, ГПОП, ГПРП – групповые показатели «организационный» и 
«результирующий».  

Полученные результаты интегральной оценки эффективности 
цифровой трансформации В2В в разрезе предприятий ранжируются 
по трем уровням с высоким, средним и низким уровнем развития.  

На следующем этапе на основе данных интегральной оценки по-
тенциала и эффективности цифровой трансформации В2В предлага-
ется построить матрицу, в которой определены позиции предприя-
тий (Таблица 3).  

В соответствии с позицией предприятий, входящих в один из 
сегментов матрицы должны разрабатываться меры, способствующие 
повышению эффективности цифровой трансформации потребитель-
ского поведения В2В.  

 
Таблица 3  
Матрица позиции предприятий по потенциалу цифровой транс-
формации В2В и уровня его использования  
 Уровень потребительского поведения 

Высокий Средний Низкий 

ур
ов

ен
ь 

по
те

нц
иа

ла
 д

ля
 п

ро
ве

де
ни

я 
ци

ф
ро

во
й 

тр
ан

сф
ор

ма
ци

и 

Высокий Мероприятия 
направленные 
на удержание 
лидирующих по-
зиций 

Развитие инфор-
мационных про-
грамм направлен-
ных на обработку 
информации 

Разработка программ 
направленных на ин-
формирование потре-
бителей 

Средний Развитие потенци-
ала для проведе-
ния цифровой 
трансформации и 
повышения 
уровня потреби-
тельского поведе-
ния 

Мероприятия направ-
ленные на развитие 
потенциала для про-
ведения цифровой 
трансформации 

Низкий Мероприятия направленные на раз-
витие цифровизации 

Источник: составлено автором 
 
При высоком уровне потенциала цифровой трансформации по-

требительского поведения В2В и высокого уровня эффективности 
цифровой трансформации потребительского поведения следует раз-
рабатывать мероприятия, направленные на удержание лидирующих 
позиций за счет развития цифровых технологий, ориентированных 
на сферу потребления.  

При низком уровне потенциала цифровой трансформации потре-
бительского поведения В2В и низком уровне эффективности цифро-
вой трансформации потребительского поведения следует проводить 
мероприятия в первую очередь направленные на развитие цифро-
вого потенциала страны, а именно обеспечение предприятия инфор-
мационными технологиями направленных на коммуникации со сфе-
рой потребления.  

Проведенный анализ методик оценки влияния цифровой транс-
формации на поведение потребителя позволил выявить, что предла-
гаемые методы не позволяют определить, как цифровизация оказы-
вает влияние на потребительское поведение, которое способствует 
улучшению деятельности предприятия в целом. Так как продажи 

В2В имею отличия от продаж В2С, но в тоже время они дополняют 
друг друга. При продажах В2В целью предприятий выступает ско-
ординированность и согласованность действий на усилиях в сфере 
цифрового маркетинга и цифровых продаж, так как предприятие 
стремится обеспечить взаимодействие с покупателями во всех точ-
ках взаимодействия. Отношения между предприятиями строятся на 
цифровой основе, которые позволяют им вести цифровой докумен-
тооборот, подписывать документы, используя цифровую подпись, 
осуществлять бесперебойную поставку товаров и покупку необходи-
мых ресурсов.  
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Digitalization processes lead to the transformation of consumer behavior in the process of 

making consumer decisions. General trends in the field of digital transformation have 
different effects on different segments of consumers, forming consumer consumption in 
B2C and B2B. The presented segments are aimed at different consumer groups, and 
therefore will have different methodological approaches in assessing the impact of digital 
transformation on consumer behavior. The article analyzes the methods of assessing the 
impact of digitalization on consumer behavior. The analysis showed the insufficiency of 
the development of this issue in the scientific community, which predetermined the need 
to develop a methodology for assessing the impact of digital transformation on consumer 
behavior in B2B based on the method of integral assessment. Evaluation indicators have 
been developed within the framework of the potential for digital transformation of 
consumer behavior and indicators for evaluating their effectiveness. The proposed 
indicators are formed into groups, an algorithm for evaluating the digital transformation 
of consumer behavior is presented, which ends with the stage of developing a matrix of 
enterprises' position on the potential of digital transformation in B2B and the level of its 
use. The matrix provides recommendations as a result of the position of enterprises in 
different segments. 

Keywords: assessment methods, digital transformation, integral indicator, expert assessment, 
consumer behavior 
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Реорганизация фармацевтического бизнеса России: оценка 
слияния ПАО «Аптечная сеть 36,6» и АО «Фармакон» 
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тельстве Российской Федерации 
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Статья посвящена теме слияний и поглощений (M&A), которая привлекает 
повышенное внимание в мировой экономике, выступая важным инструмен-
том для компаний, стремящихся к укреплению своих позиций на рынке и 
обеспечению устойчивого роста. Сопоставляя российские и зарубежные 
сделки, авторы анализируют факторы, обуславливающие привлекательность 
M&A: рост компаний, экономическую эффективность, диверсификацию рис-
ков, конкурентоспособность, доступ к новым технологиям и репутацию. Объ-
ектом исследования выступили события, связанные со слиянием ПАО "Ап-
течная сеть 36,6" и АО "Фармакон".  
В статье авторы рассмотрели формы реорганизации бизнеса в виде M&A; 
описали экономическую сущность сделки слияния между ПАО "Аптечная 
сеть 36,6" и АО "Фармакон"; выявили основные мотивы и способы осуществ-
ления сделки; провели оценку стоимости компаний, являющихся сторонами 
сделки; проанализировали структуру сделки и оценили эффективность 
сделки на основе достигнутых результатов и выгод для участвующих сторон. 
Ключевые слова: сделки, слияния, поглощения, реорганизация, фармацев-
тический бизнес, стратегическое управление 
 
 

В сфере фармацевтики и медицины основным трендом в процессах 
слияний и поглощений является стремление к вертикальной интегра-
ции, особенно в контексте создания розничных сетей. В России вер-
тикальная интеграция на фармацевтическом рынке проявляется че-
рез процессы слияний и поглощений между производителями, дис-
трибьюторами и аптечными сетями. Для анализа авторами выбрана 
сделка поглощения АО «Фармакон» ПАО «Аптечная сеть 36,6», со-
вершенная на российском рынке в 2022 году. Аптечная сеть «36,6» 
была основана в 2002 г. На сегодняшний день она насчитывает 1 917 
точек в различных регионах России. 

АО «Фармакон» создано в 1999 г. По итогам 2022 г. выручка сети 
увеличилась и составила 771 млн руб. по данным «СПАРК-Интер-
факса». Чистая прибыль компании за 2022 год составила 38,8 млн руб. 
Согласно данным «Спарк» за 2019 г., 75% долей в компании принадле-
жали Татьяне Коваленко. Сравнение финансовых показателей ПАО 
«Аптечная сеть 36,6» и АО «Фармакон» представлено на Рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Сравнение финансовых показателей компаний за 2022 г. 

 
Как можем заметить из графика, рентабельность продаж Фарма-

кона значительно выше, чем у «36,6». Возможно, этим и было обу-
словлено поглощение Фармакона «36,6». Сделка носила характер го-
ризонтальной интеграции, так как «36,6», согласно своей стратегии, 
выбирает регионы, где еще не была широко представлена и где у нее 
есть перспективы роста, как в Раменском. Интеграционный процесс 
носил национальный характер. По оценке директора по развитию 
RNC Pharma Николая Беспалова, покупка Раменской сети могла 
обойтись в 170–210 млн руб. без учета долгов и прочих обременений. 

Основная цель сделки между аптечной сетью "36,6" и компанией 
"Фармакон" заключается в расширении присутствия "36,6" в регио-
нах, где она еще не имеет широкого представительства, и создании 
перспектив для роста компании. Это входит в стратегию развития 
"36,6", направленную на увеличение рыночной доли и расширение 
бизнеса в различных регионах России. 

Главным мотивом поглощения ПАО «Аптечная сеть «36,6» АО 
«Фармакон» является взаимная выгода и баланс интересов. Для 
«36,6» сделка должна обеспечить увеличение финансовых показате-
лей за счёт захвата нового рынка сбыта (город Раменское), а для соб-
ственников Фармакона – спокойный выход из бизнеса. 

 
Таблица 1 
Расчет стоимости АО «Фармакон». 

Показатели Ср. значе-
ние 

Значение 
показателей 

Стоимость Уд. вес 
мультипли-

катора 

 

Мультипликатор 
чистая прибыль 

27,97 38872,00 1087174,23 0,97 1059577,59

Мультипликатор 
выручка 

0,24 771289,00 188039,87 0,01 1597,55 

Мультипликатор 
чистые активы 

0,48 246491,00 119456,17 0,02 2017,38 

Итоговая вели-
чина, млн руб. 

28,70    1063,19 

Источник: составлено авторами на основании финансовой отчет-
ности 



 

 273

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Компания "Фармакон" была приобретена по значительно низкой 
цене по сравнению с реальной стоимостью. Фактически, стоимость 
сделки составила всего 1/5 оценки компании. Важно отметить, что 
компания "Фармакон" переуступила права аренды помещений, что 
может свидетельствовать о стратегической реструктуризации или 
оптимизации бизнеса. 

По мнению авторов, ключевым финансовым мотивом сделки по-
глощения является стремление «36,6» обеспечить рост выручки за 
счёт покупки аптек в городах, в которых «36,6» не была широко 
представлена. У последней неустойчивые финансовые показатели, 
поэтому «36,6» стремится их выправить за счёт поглощений неболь-
ших, но успешных аптечных сетей. Кроме того, возможен и мотив 
продажи по частям, поскольку результаты анализа мультипликато-
ров выявили, что АО «Фармакон» существенно недооценено. 

Таким образом, главным стратегическим мотивом сделки «36,6» 
и «Фармакон» было стремление «36,6» к расширению, чтобы избе-
жать банкротства. Компания «36,6» активно скупает небольшие ап-
течные сети, чтобы за счёт покупки успешных небольших компаний 
улучшать свои финансовые показатели.  

Так, в 2021 году компания зафиксировала убыток, а в 2022 году 
– лишь небольшую чистую прибыль. Покупка других аптечных 
брендов позволяет «36,6» приобретать и их клиентскую базу, что по-
зитивно отражается на деловой репутации и финансовых результа-
тах компании. 

Далее был рассчитан синергетический эффект от сделки по фор-
муле: 

SE = PVAB – [PVA + PVB], где:   (1) 
PVAB – стоимость объединённой компании 
PVA – стоимость ПАО «Аптечная сеть 36,6» до сделки 
PVB – стоимость АО «Фармакон» до сделки 
SE – синергетический эффект 
 

Таблица 2 
Расчёт синергетического эффекта от поглощения ПАО «Аптеч-
ная сеть 36,6» АО «Фармакон» 

Стоимость «36,6», тыс. руб. 12 816 164 
Стоимость Фармакона, тыс. руб. 210 504 

Стоимость объединённой компании, тыс. руб. 13 367 154 
Синергетический эффект, тыс. руб. 340 486 

Источник: составлено авторами 

 
Синергетический эффект от сделки составил более 340 млн руб-

лей. Следовательно, сделку можно считать успешной, поскольку 
стоимость объединённой компании выше сумм стоимостей двух 
фирм до сделки.  

Далее была проведена оценка стоимости ПАО «Аптечная сеть 
36.6» на основе метода дисконтированных денежных потоков (DCF), 
который учитывает будущие денежные потоки, приводя их к их те-
кущей стоимости с использованием взвешенной средней стоимости 
капитала (WACC).  

Будущие денежные потоки дисконтируются к текущей стоимости, 
используя WACC (см. табл. 3). Этот процесс учитывает временную сто-
имость денег, учитывая, что денежные потоки в будущем имеют мень-
шую стоимость по сравнению с денежными потоками в настоящем.  

На основе полученных данных спрогнозируем общий денежный 
поток на 3 года вперед и результаты сгруппируем в табличном виде 
(см. табл. 4). 

 
Таблица 3 
Денежные потоки ПАО «Аптечная сеть 36.6» 2022 год. 

Денежные потоки 2022 
OCF, руб. 19 876 000 
ICF, руб. -2 680 300 
FCF, руб. -985 000 
CF, руб. 16 210 700 

DCF, руб. 16 210 700 
Источник: составлено авторами 

Таблица 4 
Прогнозируемый общий денежный поток ПАО «Аптечная сеть 36.6» 
на 2023–2025 годы 

Прогнозный денежный поток 
 2023 2024 2025 

OCF, руб. 21 267 320 22 756 032 2 434 8955 
ICF, руб. -2 867 921 -3 068 675 -3 283 483 
FCF, руб. -1 053 950 -1 127 727 -1 206 667 
CF, руб. 17 345 449 18 559 630 9 858 805 

DCF, руб. 15 004 714 13 888 446 12 855 223 
Источник: составлено авторами 

 
По представленным данным в прогнозе ожидается тенденция к 

снижению денежного потока у ПАО «Аптечная сеть 36.6», что воз-
можно по причине изменения в рыночных условиях, конкурентной 
обстановке, внутренних операционных факторах или стратегиче-
ских решениях компании.  

Для оценки стоимости ПАО «Аптечная сеть 36.6» на основе эко-
номической прибыли использована формула Экономической добав-
ленной стоимости (EVA): 

𝐸𝑉𝐴 ൌ  𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 –  𝑊𝐴𝐶𝐶 ∗ 𝐼𝐶,  
где 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 – чистая операционная прибыль после уплаты налогов, 
𝐼𝐶 – инвестированный капитал. 

𝐸𝑉𝐴 ൌ  136 134 812 െ 13,38% ∗ 2 280 821 899 ൌ  െ44 477 514,3 
Отрицательная EVA говорит о том, что прибыль ПАО «Аптеч-

ная сеть 36.6» недостаточна для окупаемости вложенного в него ка-
питала, и его условная рыночная стоимость снижается. 

Для расчета краткосрочной эффективности сделки слияния ком-
паний была использована следующая формула: 

𝑆𝑇𝐸 ൌ ሺሺ𝑎 െ 𝑏ሻ/𝑐 െ  ሺ𝑐 െ 𝑑ሻ/𝑑ሻ ∗ 100% 
Где а – средняя цена акций в течение 7 дней после объявления о 

сделке, 
b – средняя цена акций в течение 7 дней до объявления о сделке, 
c – среднее значение индекса МосБиржи в течение 7 дней после 

объявления о сделке, 
d – среднее значение индекса МосБиржи в течение 7 дней до объ-

явления о сделке. 
Составим таблицу со значениями акций ПАО «Аптечная сеть 36.6» 

за 7 дней до сделки и в течение 7 дней после сделки (см. табл. 5). 
 

Таблица 5  
Значения акций ПАО «Аптечная сеть 36.6» за 7 дней до сделки и в 
течение 7 дней после сделки 

Значение акций "36,6" за 7 дней до 
сделки (31 августа 2023 года) 

Значение акций "36,6" в течение 7 
дней после сделки (31 августа 2023 

года) 
Дата Цена Дата Цена 

22.08.2023 17,04 01.09.2023 17,71 
23.08.2023 16,95 04.09.2023 17,6 
24.08.2023 16,82 05.09.2023 17,54 
25.08.2023 16,74 06.09.2023 17,25 
28.08.2023 17,06 07.09.2023 16,25 
29.08.2023 17,31 08.09.2023 16,55 
30.08.2023 17,23 11.09.2023 16,32 

b 17,02 a 17,03 
Источник: составлено авторами 

 
Также представим данные индекса МосБиржи за 7 дней до и по-

сле сделки (см. табл. 6). 
 

Таблица 6 
Значения акций индекса МосБиржи за 7 дней до сделки и в течение 
7 дней после сделки 

Значение индекса МосБиржи за 7 
дней до сделки (31 августа 2023 года)

Значение индекса МосБиржи в течение 
7 дней после сделки (31 августа 2023 

года) 
Дата Индекс Дата Индекс 

22.08.2023 3 164,25 01.09.2023 3 231,35 
23.08.2023 3 146,20 04.09.2023 3 268,97 
24.08.2023 3 137,37 05.09.2023 3 264,43 
25.08.2023 3 157,33 06.09.2023 3 245,47 



 

 274

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

28.08.2023 3 198,72 07.09.2023 3 169,07 
29.08.2023 3 211,36 08.09.2023 3 142,88 
30.08.2023 3 212,68 11.09.2023 3 122,37 

d 3 175,42 c 3 206,36 
Источник: составлено авторами 

 
Подставим данные в расчетную формулу: 

𝑆𝑇𝐸 ൌ ൬
17,02 െ 17,03

3206,36
െ

3206,36 െ 3175,42
3175,42

൰ ∗ 100% ൌ  െ0,97% 

На основании полученного результата делаем вывод об отсут-
ствии эффективности сделки в краткосрочном периоде.  

Далее применим метод накопленной избыточной доходности 
(Cumulative Abnormal Return, CAR), который представляет собой 
анализ изменения доходности акций компании на краткосрочном 
временном интервале в контексте совершения определенной сделки 
или события, такого как объявление о слиянии или поглощении.  

Этот метод позволяет оценить влияние сделки на цену акций 
компании и определить, насколько данное событие отличается от 
обычных рыночных колебаний (см. табл. 7). 
Таблица 7 
Метод избыточной накопленной доходности сделки АО «Фарма-
кон» и ПАО «Аптечная сеть 36.6» 

Индекс Мосбиржи 
 

Доходность Цена акций 36,6 
 

Доходность 

3 231,35  17,71  
3 268,97 -0,011508212 17,6 0,00625 
3 264,43 0,001390748 17,54 0,003421 
3 245,47 0,005841989 17,25 0,016812 
3 169,07 0,024108019 16,25 0,061538 
3 142,88 0,008333121 16,55 -0,01813 
3 122,37 0,006568728 16,32 0,014093 
3 206,36 0,026194813 17,03 -0,04169 

Избыточная доходность 0,050835505   
Источник: составлено авторами  

 
Проведенный анализ свидетельствует о позитивном воздействии 

сделки "Аптечная сеть 36,6" и АО "Фармакон" на стоимость акций 
компании "Аптечная сеть 36,6". В период "после" совершения 
сделки акции компании демонстрировали избыточную доходность в 
5,08% на фоне того, как индекс Мосбиржи уменьшился на 4,6%. Это 
свидетельствует о том, что сделка оказала положительное воздей-
ствия на стоимость акций "Аптечная сеть 36,6". 

Таким образом, результаты анализа методом CAR говорят об эф-
фективности проведенной сделки для компании "Аптечная сеть 
36,6". Реакция рынка на объявление о сделке указывает на то, что 
инвесторы и участники рынка оценили данное событие как положи-
тельное для компании.  

Далее применим метод Дюпона, который представляет собой 
факторный анализ показателя доходности собственного капитала 
(ROE), состоящего из произведения нескольких коэффициентов, яв-
ляющихся ключевыми индикаторами деятельности компании.  

Указанная модель позволит лучше понять, какие аспекты дея-
тельности компании вносят наибольший вклад в показатель рента-
бельности собственного капитала (см. табл. 8, 9, 10).  

 
Таблица 8 
Анализ Дюпона ПАО «Аптечная сеть 36.6» за 2023 год 

  ROE   
  -3,52197E-05   
 ROA  EM  
 -2,1E-05  1,694513  
PM -0,000739311 

 
 АT 0,028113 

  
NI Sales  Sales TA 

-1 605 2 170 939  2 170 939 77 220 674 
TC Sales  FA CA 

3 862 094 2 170 939  74 338 850 2 881 823 
COGS Interest   Cash 

100 463 2 281 200   93585 
Other expenses Taxes  Inventory AR 

1 480 291 140  707 580 000 

Profit Margin (Чистая маржа прибыли) отражает прибыль компа-
нии как процент от её выручки. Этот компонент измеряет эффектив-
ность компании в управлении издержками и генерации прибыли. 
Улучшение этого показателя может быть следствием повышения цен 
на товары или сокращения операционных расходов. 

Asset Turnover (Оборачиваемость активов) показывает, 
насколько эффективно компания использует свои активы для гене-
рации выручки. Это отражает операционную эффективность компа-
нии и её способность эффективно управлять активами для создания 
выручки. 

Equity Multiplier (Множитель собственного капитала) отражает 
финансовый рычаг компании, т.е., в какой степени компания исполь-
зует долговое финансирование. Высокий множитель собственного 
капитала может увеличить ROE, при этом повышается финансовый 
риск. 

 
Таблица 9 
Анализ Дюпона ПАО «Аптечная сеть 36.6» за 2022 год 

  ROE   
  -0,00171   
 ROA  EM  
 -0,00102  1,674944  

PM -0,108229601  AT 0,009442537 
 

NI Sales  Sales TA 
-78 008 720 764  720 764 76 331 606 

TC Sales  FA CA 
3 093 761 720 764  74 595 967 1 732 638 

COGS Interest   Cash 
128 201 2 599 642   7 830 

Other expenses Taxes  Inventory AR 
385 090 -19 172  0 350 000 

Источник: с составлено авторами на бухгалтерской отчетно-
сти ПАО «Аптечная сеть 36.6» 

 
Таблица 10 
Анализ Дюпона ПАО «Аптечная сеть 36.6» 

Показатель 2022 (9 мес.) 2023 (9мес) 
чистая прибыль, тыс. руб. -78 008 -1 605 

выручка, тыс. руб. 720 764 2 170 939 
активы, тыс. руб. 76 331 606 77 220 674 

СК, тыс. руб. 45 572 630 45 571 025 
ROS -0,171% -0,004% 
AT 0,009 0,028 
A/E 1,675 1,695 

ROE -0,171% -0,004% 
delta ROS 0,003% 
delta AT -0,00011% 
Delta A/E -0,000002% 

Источник: составлено авторами на бухгалтерской отчетно-
сти ПАО «Аптечная сеть 36.6» 

 
Проведённый анализ по модели Дюпона показал, что чистая 

прибыль ПАО "Аптечная сеть 36,6" была отрицательной, как до за-
ключения сделки, так и после. Выручка компании в обоих отчётных 
периодах была на порядок ниже её активов. Поэтому не выявлено 
серьёзного влияния сделки на рентабельность собственного капи-
тала компании. Однако рост рентабельности продаж позволил уве-
личить рентабельность собственного капитала 36,6 на 0,003 %. 
Остальные факторы (оборачиваемость активов и отношение активов 
к собственному капиталу компании) на рентабельность собствен-
ного капитала практически не повлияли. 

Таким образом, исследованная авторами сделка слияния прино-
сит ПАО «Аптечная сеть 36,6» значительные выгоды в виде опера-
ционных преимуществ, расширения бизнес-портфеля и увеличения 
конкурентоспособности. 
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The article is devoted to the topic of mergers and acquisitions (M&A), which attracts increased 

attention in the global economy, acting as an important tool for companies seeking to 
strengthen their positions in the market and ensure sustainable growth. Comparing 
Russian and foreign transactions, the authors analyze the factors that determine the 
attractiveness of M&A: company growth, economic efficiency, risk diversification, 
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Целью научной статьи выступает анализ основных тенденций и перспективы 
развития рынка слияний и поглощений в экономике России. Актуальность 
исследования обусловлена влиянием корпоративных сделок M&A на струк-
туру рынка и степень конкуренции в отдельных сферах экономической дея-
тельности. В работе рассмотрено то, как цифровизация влияет на трансфор-
мацию рынка слияния и поглощения. Кроме того, выявлены основные мо-
тивы осуществления сделок M&A на современном этапе экономического раз-
вития. Проведен анализ статистических показателей, а также перечислены 
проблемы, которые оказывают негативное влияние на перспективы дальней-
шего развития рынка слияний и поглощений в Российской Федерации. Ре-
зультаты научного исследования предоставляют собой положительную 
оценку ожидания развития рынка сделок M&A на период 2024 года. 
Ключевые слова: слияния и поглощения; рынок слияния и поглощения; мо-
тивы слияния и поглощения; развитие слияния и поглощения. 

 

Актуальность работы связана с тем, что рынок корпоративных 
слияний и поглощений (далее – M&A, mergers and acquisitions) иг-
рает одну из важнейших ролей при формировании стратегии разви-
тия (роста) бизнеса в российской практике. Однако данные операции 
могут иметь негативное воздействие на экономическую безопас-
ность других компаний, которые не задействованы в данном про-
цессе. Кроме того, операции M&A воздействуют на степень конку-
ренции на рынке. В случае слияния крупных компаний возможны 
ситуации нарушения нормативно-правовых актов антимонополь-
ного регулирования. 

Вдобавок, на перспективы развития рынка слияний и поглоще-
ний крупных компаний в России влияет формирование курса цифро-
вой экономики, которая приводит к следующим трансформацион-
ным изменениям: 

1) появляется новая отрасль высокотехнологических компа-
ний, выступающих субъектами слияний и поглощений (по итогам 
2023 г. было совершено 8 сделок слияния и поглощения в ИТ-от-
расли России); 

2) увеличивается заинтересованность крупных компаний тра-
диционных отраслей в поглощении высокотехнологических органи-
заций для проведения успешной цифровой трансформации бизнес-
модели; 

3) появляются компании финтех-сектора, которые являются 
объектами поглощений со стороны коммерческих банков. 

С целью формирования технологического суверенитета России 
реализуется национальный проект «Цифровая экономика». Важным 
показателем развития цифровой экономики России являются за-
траты, которые осуществляются на ее развитие [7] (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика и структура затрат на развитие цифровой 
экономики, в млрд руб. 

 
В результате, за период с 2018 по 2022 гг. затраты на развитие 

цифровой экономики России увеличились с 3,324 трлн. руб. до 4,848 
трлн. руб. Основную долю занимают внутренние затраты организа-
ций на разработки, НИОКР и открытые/закрытые инновации. В 2022 
г. они составили 2,947 трлн. руб., тогда как затраты населения на по-
требление инновационных товаров и услуг – 1,901 трлн. руб. Однако 
в процентах к ВВП затраты на цифровую экономику изменились ми-
нимально. Если в 2018 г. они составляли 3,6%, то в 2022 г. – 3,7%. 

Данное развитие цифровой экономики приводит к тому, что 
наблюдается рост деловой активности предприятий, ускоряется 
научно-технический прогресс. Также формируется цифровое нера-
венство между организациями одной отрасли, что становится причи-
ной для совершения сделок слияний и поглощений, проведения ре-
организации бизнеса. 
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Причинами проведения операций по слиянию и поглощению в 
российской экономике выступают различные мотивы компаний, ко-
торые направлены на достижение следующих задач [5] 

 желание получить монопольное положение на рынке (дан-
ный мотив является неправомерным из-за чего противостоящей сто-
роной выступает государство, используя технологии антимонополь-
ного регулирования; в случае успеха получения монопольного поло-
жения компании, происходят манипуляции ценами, завышая их для 
потребителей); 

 взаимодополняемость в научно-инновационной деятельно-
сти (в индустрии 4.0 важным оказались конкурентные позиции кор-
пораций в развитии технологий и инноваций; благодаря слиянию 
компаний с разными стратегиями НИОКР, возможна максимизация 
результатов научно-инновационной деятельности, что положи-
тельно влияет на конкурентоустойчивость бизнеса); 

 личные мотивы крупнейших акционеров (личные мотивы 
акционеров могут совпадать с другими мотивами, которые перечис-
лены в списке причин корпоративных слияний и поглощений); 

 разница в рыночной цене поглощаемой компании и стоимо-
сти ее замещения (зачастую легче купить готовый бизнес, конкури-
рующий компании, чем открывать новое бизнес-направление и до-
чернюю организацию с нуля); 

 налоговые мотивы (при совершении сделок M&A возможна 
оптимизация налогообложения основного бизнеса, что снижает 
налоговую нагрузку и увеличивает чистую прибыль от экономиче-
ской деятельности); 

 устранение неэффективности управления (благодаря погло-
щениям и слияниям возможно совершенствование системы управле-
ния, поскольку у компании будет доступ к более разнообразной ин-
формации; также при поглощении и слиянии возможно сохранение 
прежних управленческих кадров другой компании, которые более 
эффективны, как менеджеры). 

Важно особое внимание обратить на то, что к мотивам участия 
компаний в сделках слияния и поглощения относится желание про-
вести финансовое оздоровление бизнеса. В современных реалиях 
экономической неопределенности и нестабильности, сформировать 
дополнительные факторы-угрозы, создающие риски и снижающие 
финансовую устойчивость организаций. В случае неэффективного 
управления финансами создается ситуация, при которой бизнес не-
платежеспособный. Необходима реструктуризация долгов, решение 
проблемы с дебиторской задолженностью, найти новые источники 
внешнего финансирования постоянных и переменных расходов. 
Весь комплекс действий относится к процедуре финансового оздо-
ровления, которая и может быть проведена при помощи участия в 
сделке слияния и поглощения. 

Иногда такая компания, требующая финансового антикризис-
ного управления, становится объектом поглощения. Для ряда акцио-
неров и собственников бизнеса – это также приемлемая стратегия 
развития. Если финансовые трудности достигли максимального зна-
чения, а после поглощения остается определенная автономия, а 
также доля собственности, то такая компания может выступить в ка-
честве «жертвы», которая будет поглощена более крупным, конку-
рентоспособным и финансово устойчивым конкурентом по отрасли. 

Преимуществами слияния и поглощений для компаний явля-
ются следующие [6]; 

1) увеличение присутствия на рынке, выход на новые рынки 
сбыта. Особенно данный мотив актуализируется в рамках трансгра-
ничных M&A; 

2) приобретение проблемных активов или бизнеса с дискон-
том, что позволяет получить дополнительные ресурсы (например, 
материально-технической базы); 

3) расширение клиентской базы; 
4) уменьшение издержек производства; 
5) увеличение показателя EPS (чистая прибыль/число акций) и 

др. 

Однако помимо преимуществ, операции M&A могут иметь сле-
дующий ряд недостатков, создающих проблемы для развития биз-
неса компаний: 

 реорганизации бизнеса при слияниях или поглощениях тре-
бует значительных финансовых издержек на организационно-адми-
нистративные, и управленческо-консультативные процедуры; 

 процесс реорганизации бизнеса при сделках M&A трудноза-
тратный, требует значительного количества времени, что может сни-
зить эффект синергии по факту завершения всех процедур; 

 при вертикальном слиянии происходит сложность интегра-
ции организационных структур управления компаний; 

 появление административных проблем и барьеров с антимо-
нопольным регулированием государства, из-за чего сделка по слия-
нию и поглощению на этапе утверждения может оказаться незавер-
шенной 

Обратившись к бюллетеням информационного агентства 
AK&M, можно проанализировать следующую статистику, которая 
отражает основные тенденции развития рынка M&A в экономики 
России за период последних лет, изображенную на рис. 2 и рис. 3. 

Основным мотивом на современном рынке является желание 
увеличить прибыльность бизнеса и долю в отрасли. С уходом зару-
бежных компаний создаются условия и монополизации отдельных 
сфер экономики [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Объем сделок слияния и поглощения в России, в трлн 
руб. 

 
Во-первых, обратим внимание на динамику капитализации 

рынка сделок слияний и поглощений, где в 2019 г. перед кризисом 
пандемии Covid-19 был зафиксирован рекорд в размере 3,58 трлн 
руб. (55,72 млрд долл.)., тогда как в 2022 г. объем сделок снизился 
до показателя в 2,77 трлн руб. (42,7 млрд долл.). 

Во-вторых, по итогам первого полугодия 2023 г. объем сделок 
составил 1,94 трлн руб. (24,62 млрд долл.), что свидетельствует о 
перспективах восстановления рынка M&A. Основное влияние в 2022 
г. оказали последствия от международных антироссийских санкций, 
однако снижение не составило колоссальное значение, как это было 
в кризисном 2014 г. (1,78 трлн руб.). По итогам 2023 г., в результате, 
объем сделок слияния и поглощения в России составил рекордные 
4,32 трлн руб. 

Более примечательным показателем развития рынка слияний и 
поглощений крупных компаний в России является средний размер 
сделок, где по итогам 2022 г. был зафиксирован новый максимум в 
67,1 млн долл. Предыдущий рекорд был установлен еще в 2018 г., 
когда средний размер сделки составлял 65,9 млн долл. По итогам 
первого полугодия 2023 г. показатель снизился до 56,6 млн долл. Од-
нако это все одно на 13,2 млн долл. больше, чем в 2021 г. По итогам 
2023 года средний объем сделки на рынке слияния и поглощения в 
России составил 62,5 млн долл. 
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Рисунок 3 – Средний объем сделок слияния и поглощения в России, 
в млн долл. 

 
Еще одним важным показателем тенденций развития рынка сли-

яния и поглощения в экономике России является отраслевая струк-
тура сделок, которая изображена на следующей диаграмме (см. рис. 
4). 

 

 
Рисунок 4 – Отраслевая структура рынка слияния и поглощения 
организаций по их отраслевой направленности за 1-е полугодие 
2023 г. в России, в % от общей доли 

 
В результате, основной отраслью для совершения сделок M&A 

за первую половину 2023 г. оказалась сфера финансов (5,23 млрд 
долл.). На втором месте горнодобывающая промышленность (2,631 
млрд долл.), а на третьем – строительство и девелопмент (2,559 млрд 
долл.). 

Определяя перспективы дальнейшего развития рынка слияний и 
поглощений в России, стоит выделить основные проблемы и фак-
торы, имеющие негативное воздействие. К ним относятся [2]: 

1. Уход зарубежных корпораций, снижает приток прямых ино-
странных инвестиций, используемых в целях и поглощения местных 
компаний. 

2. Сохранение высокого уровня экономической неопределен-
ности и геополитической нестабильности. 

3. Продолжение санкционного давления, формируя факторы 
нестабильности финансового рынка и увеличения рыночных рисков 
для инвестиций. 

4. Национализация отдельных зарубежных компаний, что мо-
жет снизить заинтересованность внутренних участников рынка в 
долгосрочных вложениях. 

Таким образом, современное состояние рынка слияний и погло-
щений в экономике России по итогам 2020-2023 гг. можно охаракте-
ризовать с положительной стороны, поскольку объем капитализации 
сделок демонстрирует оптимальную динамику, способствуя ожида-

ниям того, что к 2024 г. рост объема сделок между крупными компа-
ниями возобновится с новой силой. Результаты практики демонстри-
руют, что из-за таких операций возможно повышение конкуренто-
способности производства и бизнеса. Поэтому мы ожидаем соверше-
ние новых сделок M&A, где участие будут принимать крупнейшие 
компании экономики России. 
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Агропромышленный сектор, являющийся ключевым элементом экономики 
региона, обладает рядом специфических характеристик, определяющих под-
ходы к аналитическим методам и инструментам в этой области. Исследова-
ние в данном направлении охватывает анализ различных теорий прогнозиро-
вания, основ стратегического управления и моделей для предсказания разви-
тия. Сначала анализируются разнообразные теоретические подходы к про-
гнозированию, затем исследуется структура сельского хозяйства с примене-
нием системного анализа и формулируются требования к прогностической 
методологии. В заключительной стадии происходит углубленное изучение 
прогностических инструментов и методов, а также оценивается потенциал их 
использования. 
Прогнозирование в агросекторе, представляющее собой многосторонний 
процесс, включает сбор и анализ данных, определение текущего состояния и 
разработку прогнозов для будущего развития отрасли. Методы оценки эф-
фективности основаны на анализе технологических, экономических, соци-
альных и экологических факторов. Данный процесс способствует формиро-
ванию целей, разработке методологического подхода, сбору исходных дан-
ных, анализу внешней среды и воздействующих факторов, что позволяет оце-
нить потенциальные риски и разработать стратегии для их минимизации, уве-
личивая таким образом шансы на успешное и устойчивое развитие отрасли. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, прогнозирование, ре-
гион, социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, агропромыш-
ленный комплекс. 
 
 

Введение 
Прогнозирование как инструмент стратегического планирова-

ния играет важную роль в анализе потенциальных сценариев соци-
ально-экономических изменений на основе исторических данных и 
причинно-следственных связей. Сельское хозяйство, занимая цен-
тральное место в экономике России, способствует экономическому 
развитию аграрно-ориентированных регионов, увеличивая валовой 
региональный продукт, стимулируя экспорт, создавая рабочие места 
и поддерживая продовольственную безопасность страны. Уникаль-
ность этой отрасли требует особого внимания в плане государствен-
ной поддержки и регулирования, а также в ответах на угрозы и вы-
зовы, усугубленные недавней пандемией и международными санк-
циями, что требует адаптации и укрепления устойчивости агропро-
мышленного комплекса. 

 
Основная часть 
В текущих экономических и социальных реалиях России, фор-

мирование точных и обоснованных прогностических моделей стано-
вится критически важным для создания эффективных стратегий раз-
вития регионов. Такие модели способствуют повышению уровня 
конкурентоспособности национальной экономики, особенно в аграр-
ном секторе. Именно прогнозирование позволяет разработчикам по-
литики адекватно оценивать потенциал развития регионов [1]. 

В сфере экономического анализа применяются разнообразные 
методы прогнозирования, каждый из которых адаптирован под опре-
деленные задачи и обладает уникальными характеристиками. В аг-
рарном секторе, где требуется особая точность прогнозов, выбор со-
ответствующей методологии критически важен для достижения вы-
сокого качества и надежности предсказаний. Важно, чтобы выбран-
ные методы соответствовали основным критериям классификации и 
анализа, учитывая специфику аграрного сектора, включая определе-
ние ключевых параметров и характеристик, представляющих инте-
рес для исследования [2]. Это позволит создавать прогнозы, наибо-
лее полно отражающие возможные сценарии развития и позволяю-
щие подготовиться к встрече с потенциальными вызовами. 

В научном аспекте прогнозирование можно интерпретировать 
как методологию, позволяющую проектировать будущие состояния 
объектов на основе анализа имеющихся данных о прошлом и насто-
ящем, включая влияющие на объект факторы. Подход к прогнозиро-
ванию, как показывает опыт, должен включать следование опреде-
ленным принципам, направленным на повышение точности и соот-
ветствия результатов реальным условиям. В работе В. В. Ивантера, 
А. В. Суворова и В. С. Сутягина подчеркиваются принципы систем-
ности, адекватности и альтернативности [3], которые обеспечивают 
комплексный подход к учету взаимосвязей объекта с окружающей 
средой, и позволяют углублять понимание воздействия на него раз-
личных факторов.  

Классификация прогнозов также зависит от целей исследования. 
Различные виды прогнозов могут включать в себя разные наборы ко-
личественных и качественных показателей, необходимых для 
оценки достижения целей. Понимание специфики объекта прогнози-
рования позволяет уточнить требования к методологии прогнозиро-
вания, а также выбрать наиболее подходящие инструменты и ме-
тоды.  

Важно отметить, что нет универсальных методов, которые были 
бы эффективны в любой ситуации; выбор методологии должен быть 
обоснован и целесообразен в контексте конкретного объекта и усло-
вий его существования, что подчеркивает значимость и необходи-
мость детальной классификации объектов прогнозирования для до-
стижения максимальной точности и релевантности прогнозных дан-
ных. 
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Рис. 1. Классификация видов прогнозов.  
Источник: составлено авторами 

 
Адаптация методологии прогнозирования к особенностям раз-

личных отраслей и сфер в социально-экономическом контексте яв-
ляется ключевой для повышения точности и надежности прогнозов. 
Закономерности и основные взаимосвязи между элементами прогно-
зируемого объекта лежат в основе методологии, обеспечивая глубо-
кое понимание прогнозируемых процессов. Кроме того, важно учи-
тывать факторы, которые влияют на условия и направления развития 
исследуемых объектов, что способствует формированию более точ-
ных прогностических моделей. Методология прогнозирования, с 
точки зрения структуры, включает в себя как методы и методики 
прогнозирования, так и принципы, которые направляют выбор и 
применение этих методов в зависимости от контекста задачи. Такой 
комплексный подход позволяет формировать более точные и адап-
тированные к условиям прогнозы, что критически важно для эффек-
тивного планирования и принятия решений в различных сферах эко-
номики. 

Сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей в эко-
номике России, играя важную роль в обеспечении продовольствен-
ной безопасности страны. Эта отрасль вносит значительный вклад в 
валовой внутренний продукт, экспорт и занятость на рынке труда, 
что делает её критически важной для экономического благосостоя-
ния. Особенности сельского хозяйства требуют точного учета в про-
цессе прогнозирования, поскольку специфические черты отрасли 
напрямую влияют на качество и точность прогнозов [4].  

 

 
Рис. 2. Структура сельского хозяйства точки зрения системного 
подхода в прогнозировании как сферы экономики 
Источник: составлено авторами по данным [4] 

 

С точки зрения системного подхода, сельское хозяйство можно 
рассматривать как набор функциональных и организационных под-
систем, каждая из которых играет важную роль в обеспечении эф-
фективности всей отрасли. Эти подсистемы содержат различные 
компоненты, критически важные для поддержания работы и разви-
тия отрасли, и должны быть учтены при создании прогностических 
моделей (см. рисунок 2). 

Структура сельского хозяйства, как показано на рисунке 2, иг-
рает ключевую роль в прогнозировании, обеспечивая точную клас-
сификацию исследуемого объекта и выявление важных взаимосвя-
зей между его элементами, что необходимо для создания эффектив-
ной методологии. Развитие сельскохозяйственной отрасли и агро-
промышленного комплекса России происходит под влиянием раз-
личных внешних и внутренних факторов, включая международные 
санкции, продовольственное эмбарго, последствия пандемии 
COVID-19 и изменения в мировой экономической ситуации на про-
довольственных рынках. В свете этих вызовов, для устойчивого со-
циально-экономического развития России критически важно разра-
ботать и внедрить стратегические планы для сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса.  

Научное сообщество подчеркивает значимость адаптации про-
гностических моделей к специфике региональных условий. М. Л. 
Вартанова указывает на необходимость учета региональных особен-
ностей в процессе решения проблем сельского хозяйства, что позво-
лит повысить уровень жизни населения и обеспечить доступность 
качественных продуктов питания [5]. В агропромышленном секторе 
широко используются экономико-статистические методы, когнитив-
ное моделирование и разработка сценариев, что обеспечивает разно-
образие подходов и техник в прогнозировании, учитывая уникаль-
ные требования каждого конкретного региона и его экономическую 
ситуацию. Это способствует более точному и адаптированному пла-
нированию в сфере сельского хозяйства, учитывая все местные фак-
торы и условия. 

 
Рис. 3. Методы прогнозирования, используемые при прогнозирова-
нии в сельском хозяйстве 
Источник: составлено авторами по данным [6] 

 
Экономико-статистические методы в прогнозировании играют 

важную роль, позволяя не только анализировать начальное состоя-
ние объекта прогнозирования, но и создавать комплекс индикаторов 
для отслеживания изменений под воздействием разнообразных фак-
торов. В контексте регионального сельского хозяйства часто приме-
няются такие техники, как анализ временных рядов, расчет средних 
значений и статистическое моделирование, определение трендов. 
Эти методы обеспечивают количественное понимание динамики и 
помогают выявить основные направления и причины изменений. 

Когнитивное моделирование активно применяется для обосно-
вания решений и разработки стратегических направлений. Этот ме-
тод позволяет выстроить логическую цепочку развития событий и 
формировать сценарии, основанные на определенных исследова-
тельских параметрах и ключевых концепциях [7]. Сценарный метод 
объединяет количественные и качественные аналитические подходы 
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для создания моделей, способных предсказывать различные возмож-
ные изменения в динамике объекта исследования. Процесс включает 
разработку матриц взаимодействий, координацию экспертных мне-
ний и проведение итерационных процедур для выработки различных 
сценариев. Данный метод улучшает точность и достоверность про-
гнозов, делая их важным инструментом для стратегического плани-
рования и управления в агропромышленном секторе [6]. 

Применение методов и инструментов прогнозирования в аграр-
ной отрасли существенно повышает уровень управленческой эффек-
тивности, позволяя разработать стратегии для дальнейшего развития 
не только отрасли в целом, но и её отдельных элементов. С помощью 
прогнозирования можно выявить, какие внешние и внутренние фак-
торы и явления оказывают наибольшее влияние на использование 
ресурсного потенциала сельскохозяйственной отрасли и хозяйству-
ющих субъектов в ней. Такой анализ помогает определить наиболее 
эффективные способы распределения ресурсов. 

Данное стратегическое планирование направлено как на макси-
мизацию рентабельности, так и эффективности финансово-хозяй-
ственной деятельности в сельском хозяйстве, что в итоге приводит к 
устойчивому развитию всей отрасли. Использование данных подхо-
дов позволяет предпринимателям и руководителям адаптироваться к 
изменяющимся условиям, принимать обоснованные и своевремен-
ные решения, что крайне важно в условиях высокой динамики и пе-
ременчивости рыночной среды. 

В своих работах В. В. Наташкин особо подчеркивает значимость 
анализа ресурсного потенциала аграрного сектора на региональном 
уровне. Он акцентирует внимание на оценке того, как каждый ресурс 
способствует производственному процессу. Для точности прогнози-
рования Наташкин рекомендует использовать интегральные показа-
тели, которые обеспечивают объективное сравнение хозяйствующих 
субъектов, районов и территорий по ключевым критериям оценки 
[8]. Эти показатели позволяют "выровнять" различия, что является 
критически важным для формирования эффективной стратегии раз-
вития сельского хозяйства. 

Адекватная оценка ресурсного потенциала сельскохозяйствен-
ной отрасли требует не только анализа доступных ресурсов, но и раз-
работки оптимальной структуры производства, что включает учет 
региональных экономических особенностей и интеграцию с приори-
тетами социально-экономической политики. Целью такого подхода 
является достижение максимально возможных и экономически 
оправданных объемов производства, что способствует устойчивому 
развитию отрасли и повышению её эффективности. Такой подход не 
только стимулирует динамичное развитие аграрной отрасли в реги-
оне, но и оказывает положительное воздействие на смежные сектора 
экономики, способствует развитию сельских территорий, улучшает 
финансовое положение населения, рыночную конъюнктуру, логи-
стику, перерабатывающую промышленность и внешнеэкономиче-
скую деятельность. 

Развитие сельского хозяйства занимает ключевое место в укреп-
лении национальной и продовольственной безопасности страны, что 
приобретает особую актуальность на фоне современных социально-
экономических вызовов [9]. Существуют серьезные проблемы, за-
медляющие рост и развитие сельскохозяйственной отрасли. К таким 
препятствиям относятся внешние санкционные ограничения, по-
следствия мировой пандемии коронавируса, структурная неоднород-
ность агропромышленного производства, а также высокая степень 
зависимости от импорта некоторых видов продовольствия, сырья, 
материалов и комплектующих [10; 11; 12]. Эти факторы требуют 
комплексного подхода к анализу и стратегическому планированию, 
чтобы обеспечить устойчивое развитие отрасли и её способность 
адаптироваться к изменяющимся внешним и внутренним условиям. 

Таким образом, важно не только применять адаптированные ме-
тоды прогнозирования, но и активно работать над решением суще-
ствующих проблем, чтобы максимизировать потенциал отрасли для 
достижения стратегических целей национальной экономики. 

 

Заключение 
Сельское хозяйство играет ключевую роль в экономической 

структуре Российской Федерации, способствуя социально-экономи-
ческому развитию и укреплению национальной и продовольствен-
ной безопасности страны. Эта отрасль прямо связана с рядом вызо-
вов и угроз различной природы, что делает прогнозирование неотъ-
емлемым инструментом в процессе стратегического управления и 
принятия управленческих решений. Прогнозирование в сельском хо-
зяйстве — это комплексный процесс, который начинается с сбора 
данных о текущем состоянии отрасли, анализа этих данных и опре-
деления потенциальных тенденций и возможностей для развития. 

Прогнозирование в сельском хозяйстве включает анализ множе-
ства показателей, которые можно классифицировать на технологи-
ческие, экономические, социальные, экологические, народохозяй-
ственные, региональные и коммерческие категории. Каждая катего-
рия отражает определённый аспект деятельности отрасли, что позво-
ляет обеспечить комплексный подход к оценке текущего состояния 
и перспектив развития. 

Использование различных методов и инструментов, включая 
сценарное планирование, когнитивное моделирование и экономико-
статистические методы зависит от конкретных целей исследования. 
Данные методы адаптируются к специфическим условиям и потреб-
ностям отрасли, что позволяет более точно прогнозировать и плани-
ровать деятельность на различных уровнях управления. 

Методология прогнозирования включает определённые алго-
ритмы и процедуры, следование которым помогает структурировать 
процесс прогнозирования, что способствует повышению точности и 
надежности прогнозов, что является критически важным для форми-
рования эффективных долгосрочных стратегий развития отрасли. 
Эти стратегии должны не только способствовать текущему улучше-
нию условий деятельности, но и обеспечивать готовность к будущим 
вызовам. 
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Forecasting in agriculture: methodologies. 
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R38, R40, Z21, Z32 
 
The agro-industrial sector, which is a key element of the region's economy, has a number of 

specific characteristics that determine approaches to analytical methods and tools in this 
area. Research in this area covers the analysis of various forecasting theories, 
fundamentals of strategic management and models for predicting development. First, 
various theoretical approaches to forecasting are analyzed, then the structure of 
agriculture is investigated using system analysis and requirements for predictive 
methodology are formulated. In the final stage, an in-depth study of predictive tools and 
methods takes place, as well as the potential for their use is assessed. 

Forecasting in the agricultural sector, which is a multilateral process, includes data collection 
and analysis, determining the current state and developing forecasts for the future 
development of the industry. Efficiency assessment methods are based on the analysis of 
technological, economic, social and environmental factors. This process contributes to 
the formation of goals, the development of a methodological approach, the collection of 
initial data, the analysis of the external environment and influencing factors, which makes 
it possible to assess potential risks and develop strategies to minimize them, thus 
increasing the chances of successful and sustainable development of the industry. 

Keywords: food security, forecasting, region, socio-economic development, agriculture, agro-
industrial complex. 
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Управление устойчивым развитием как фактор достижения 
технологического суверенитета России 
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университет управления, sio_1@bk.ru 
 
В статье рассмотрены подходы к дефиниции термина «технологический су-
веренитет», а также смежных категорий – «технологическая зависимость», 
«импортозамещение» и др. Выявлена сущность концепции устойчивого раз-
вития. Определены направления влияния стратегий устойчивого развития на 
процесс достижения технологического суверенитета страны. Обозначена 
сущность таких проблем, как экологическая и ресурсная составляющие в ин-
новационном развитии страны. Представлен социальный аспект реализации 
целей по достижению технологического суверенитета. Сделан вывод о том, 
что в достижении технологического суверенитета важно выполнить меро-
приятия по локализации производств на собственной территории. Зарубеж-
ная локализация важнейших звеньев производственно-сбытовых цепочек су-
щественно повышает риски утраты технологического суверенитета. Пред-
ставлен поэтапный процесс формирования человеческого (интеллектуаль-
ного) капитала государства. Идентифицирована связь между человеческим 
потенциалом и технологическим суверенитетом. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экология, технологический сувере-
нитет, человеческий потенциал, когнитивный потенциал, импортозамеще-
ние, санкции 
 
 
 
 

В зарубежном научном дискурсе понятие технологического сувере-
нитета используется уже с 1970-х гг. Введение данного термина в 
научный оборот было обусловлено осознанием доминирующей роли 
научно-технологического фактора в макроэкономическом развитии 
стран и его важности в контексте обеспечения государственной без-
опасности. Как указывает И. И. Приходько, переход развитых стран 
к постиндустриальному этапу развития привел к повышению сте-
пени важности знаний в развитии всех отраслей народного хозяй-
ства. Технологическая зависимость была признана одной из причин 
отставания в мировой гонке конкурентоспособности [9, с. 89].  

В российской науке термин «технологический суверенитет» во-
шел в употребление относительно недавно, в начале 2000-х гг. Един-
ства мнений в отношении дефиниционных черт этой категории пока 
не наблюдается. При этом, несмотря на противоречия в определении 
технологического суверенитета, это понятие все чаще употребляется 
в правительственных документах, нормативных актах, «с высоких 
трибун форумов и дискуссий» [9, с. 88]. В данной связи, прежде чем 
перейти к анализу взаимосвязи между концепцией устойчивого раз-
вития и технологическим суверенитетом, требуется определить 
смысловые рамки последнего.  

Во многих научных исследованиях технологический суверени-
тет определяется через оппозицию категориям «технологическая за-
висимость» или даже «технологическое рабство». В рамках таких де-
финиций акцент ставится на независимости, способности самостоя-
тельно, без опоры на внешних поставщиков, разрабатывать и внед-
рять технологии. Некоторые авторы говорят о том, что технологиче-
ский суверенитет подразумевает состояние защищенности, сближая 
таким образом эту концепцией с понятием технологической безопас-
ности. В русскоязычных работах используются, помимо прочего, та-
кие варианты термина, как «технологическая независимость», «тех-
нологическая автономия» и «технологическая самодостаточность». 
Термин «технологический суверенитет», при этом, является наибо-
лее употребительным, что, собственно, и привело к его фиксации на 
уровне законодательства, официальных стратегий и программ.  

Е. Н. Дуненкова и С. И. Онищенко предлагают определять тех-
нологический суверенитет как «способность государства обеспечи-
вать себя технологически необходимыми продуктами и услугами са-
мостоятельно, без зависимости от других стран». Это понятие под-
разумевает успешную реализацию таких мероприятий, как разра-
ботка и использование собственных научно-технических достиже-
ний, создание собственных инновационных продуктов, контроль над 
доступом к ним, защита интеллектуальной собственности [5, c. 15]. 

А. М. Салогуб и М. А. Арсельгова предлагают следующее опре-
деление технологического суверенитета: «способность государства 
контролировать и защищать свои технологические ресурсы, разви-
вать и использовать собственные технологии, а также обеспечивать 
независимость в области технологического развития и инноваций» 
[10, с. 15].  

Н. Л. Калиненко указывает: в недавнем времени термин «техно-
логический суверенитет» стал употребляться в официальном и науч-
ном дискурсе гораздо реже, постепенно заменяясь на термин «им-
портозамещение». Данные понятия, по мнению авторов, являются 
смежными, но при этом следует заметить и различия в их содержа-
нии: «импортозамещение основано на поиске аналогов зарубежных 
решений, а технологический суверенитет предполагает создание 
собственных конкурентоспособных на мировом рынке технологий» 
[6, с. 90]. Согласимся с исследователями: рассмотрение импортоза-
мещения и технологического суверенитета как двух тождественных 
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категорий промышленной и экономической политики не является 
оправданным.  

И. И. Приходько предлагает включить понятие импортозамеще-
ния в более широкий термин «технологический суверенитет», опре-
деляя последний как «способность государства располагать техноло-
гиями, которые считаются критически важными для обеспечения 
благосостояния и конкурентоспособности, а также возможность са-
мостоятельно разрабатывать их или получать таковые от других 
стран без налоговой и структурной зависимости» [9, c. 92]. 

Все чаще авторы приходят к выводу о том, что технологический 
суверенитет не следует понимать лишь как абсолютную степень тех-
нологической самостоятельности страны. Технологически суверен-
ное государство может и должно поддерживать взаимообмен с дру-
гими странами, но такой взаимообмен должен быть равноправным и 
не приводить к нарастанию зависимости одной страны от другой. И. 
И. Приходько, в частности, говорит о том, что суверенитет предпо-
лагает кооперацию между странами-партнёрами международного 
технологического обмена, причем такая кооперация исключает из-
держки ограничения свободы использования иностранных техноло-
гий отечественными компаниями [9, c. 94]. Схожий тезис выражает 
В. Е. Дементьев: «технологический суверенитет – это не изоляция. 
Это сильная переговорная позиция при выстраивании альянсов с 
другими странами» [4, с 14]. Ю. А. Крупнов и С. Н. Сильвестров го-
ворят о потребности в заимствования знаний у других государств, 
так как преодоление и минимизация последствий санкционных огра-
ничений требует как наращивание собственного потенциала, так и 
формирование новых связей за рубежом [7, с. 41]. К. В. Воденко с 
соавт. указывает: «мы должны исходить из того, что не следует ста-
вить целью формирование модели самоизоляции и самодостаточно-
сти, противоречащей установкам на работу с дружественными стра-
нами» [1, с. 80]. 

На первый взгляд, концепция устойчивого развития и понятие 
«технологический суверенитет» являются не связанными друг с дру-
гом, параллельными понятиями. Тем не менее, более глубинный ана-
лиз показывает, что между ними имеется устойчивая связь, а устой-
чивое развитие во многом определяет успехи страны в достижении 
технологического суверенитета.  

Как известно, концепция устойчивого развития основывается на 
трех фундаментальных и взаимосвязанных аспектах: экономический 
рост, социальная ответственность и экологическое равновесие [14]. 
Концепция устойчивого развития исходит из баланса трех вышепе-
речисленных компонентов. К примеру, как отмечает Л. Г. Титова, 
«когда выбираем приоритетами развития экономические цели, то 
ставим всю систему в неустойчивое состояние» [11, с. 16]. Также не 
следует возводить в приоритет экологическую составляющую, ведь 
переход к устойчивому развитию не должен предполагать резкое 
ограничение экономического роста в целях консервации природной 
среды. Требуется учитывать интересы всех акторов публичного про-
странства: граждан, в том числе находящихся в уязвимом положе-
нии, бизнеса, власти, научного сообщества, общества в целом, в том 
числе общества будущего. Во многом эти идеи перекликаются с кон-
цепцией т.н. «тройной спирали», представленной Г. Ицковицем и Л. 
Лейдесдорфом, согласно которой «истинный технологический про-
рыв в национальной экономике может быть обеспечен исключи-
тельно благодаря конвергенции усилий государства, предпринима-
телей и исследовательских институтов» [10, с. 14] 

Таким образом, динамику развития технологического суверени-
тета также следует рассматривать через призму эффективности от-
дельных факторных составляющих в долгосрочном временном пе-
риоде [13, c. 188]. Экономика знаний – экономика, которая позволяет 
достигнуть технологического суверенитета – должна быть представ-
лена следующими направлениями: экологическое; научно‐техноло-
гическое; социальное; информационное; военно‐оборонное, инфра-
структурное.  

Рассмотрим роль устойчивого развития в достижении техноло-
гического суверенитета через призму вышеописанных направлений. 

Экологическое направление политики в области достижения техно-
логического суверенитета подразделяется на продовольственные, 
ресурсные, энергетические, природоохранные мероприятия. Нали-
чие ресурсов, безусловно, выступает важнейшим условием для бес-
перебойного функционирования промышленности и инфраструк-
туры страны [2, с. 21]. Политика импортозамещения, направленная 
на снижение зависимости от иностранных технологий и продукции, 
тесно связана с экологией. Введение собственных стандартов эколо-
гической безопасности и производства, соответствующих междуна-
родным нормам, может способствовать развитию локальных техно-
логий, которые учитывают специфические экологические условия 
страны. Это позволяет минимизировать экологические риски, свя-
занные с использованием импортных технологий, не всегда адапти-
рованных к местным экологическим условиям. Экологическая поли-
тика государства может стимулировать развитие технологий, 
направленных на охрану окружающей среды. Стимулы для разрабо-
ток в области «зеленых» технологий, таких как переработка отходов, 
очистка воды и воздуха, являются важными элементами стратегии 
технологического суверенитета. Страны, активно инвестирующие в 
экологические инновации, могут не только улучшить экологическую 
ситуацию, но и создать новые отрасли экономики, что также укреп-
ляет их технологическую независимость. 

В целом можно сказать, что технологический суверенитет под-
разумевает способность государства самостоятельно разрабатывать, 
производить и внедрять передовые технологии, что включает в себя 
экологически чистые и энергоэффективные технологии. Это напря-
мую влияет на экологическую устойчивость страны, так как совре-
менные технологии могут значительно снизить негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Примером могут служить возобновля-
емые источники энергии (солнечная, ветровая и гидроэнергетика), 
которые уменьшают зависимость от ископаемых видов топлива и со-
кращают выбросы парниковых газов. Зависимость от углеродного 
сырья для экономики России во многом является барьером для до-
стижения технологического суверенитета. 

Л. Л. Тонышева с соавт. говорит о том, что развитие возобнов-
ляемой энергетики в нашей стране сопровождается реализацией про-
ектов в области ветроэлектростанций, солнечных электростанций, 
гидроэлектростанций [12, с. 94]. Данный аспект реализации страте-
гии устойчивого развития тесно связан с социальным аспектом: так, 
преимуществом проектов в области солнечной и ветровой энерге-
тики является возможность их размещения на отдалённых, трудно-
доступных территориях. Кроме того, низкая стоимость произведен-
ной электроэнергии позволит снизить расходы на отопление и элек-
троэнергию для многих граждан.  

Взаимосвязь экологического компонента политик в области 
устойчивого развития и концепции технологического суверенитета 
может быть проиллюстрирована на микроэкономическом уровне – 
уровне предприятий. Сегодня на большинстве предприятий одной из 
приоритетных целей выступает минимизация вредного воздействия 
на внешнюю среду – как в интересах соблюдения законодательства, 
так и в интересах будущих поколений. Таким образом, предприятие, 
которое разрабатывает и внедряет инновацию, должно «встраивать» 
ее в собственные и общегосударственные экологические политики 
[8, с. 144]. Все это объясняет, почему многие зарубежные и отече-
ственные предприятия все чаще реализуют стратегии развития в 
рамках ESG и GRI подходов, включающих экологическую, социаль-
ную и экономическую составляющие.  

Если обращаться к социальному вектору реализации стратегии 
устойчивого развития, следует отметить, что технологический суве-
ренитет не достижим без высокого качества человеческого капитала 
в стране. Государство должно победить нищету, искоренить бед-
ность, повысить уровень образования граждан, обеспечить их высо-
кооплачиваемой работой и достаточным количеством вакансий – 
только так страна сможет производить инновации, конкурентные на 
мировом рынке и стать действительно самостоятельной в техноло-
гическом плане.  
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Важным аспектом в достижении технологического суверенитета 
выступает локализация производств на собственной территории. В 
процессе достижения технологического суверенитета государство 
может обнаружить, что зарубежная локализация важнейших звеньев 
производственно-сбытовых цепочек существенно повышает риски 
«оказаться объектом внешнего манипулирования» [4, с. 13]. Страны, 
которые подвергаются санкциям, сталкиваются с резким снижением 
темпов инновационного развития, причиной чего является нехватка 
собственных ресурсов, производств, инфраструктуры и технологий. 
Государство должно поощрять локализацию бизнеса и производства 
на собственной территории – только так можно импортозаместить 
критически важные технологии.  

Отказ от аутсорсинга производств и создание рабочих мест 
внутри страны имеет значительное влияние на экономическое бла-
госостояние граждан и общий уровень их жизни. Одним из самых 
очевидных последствий отказа от аутсорсинга является увеличение 
количества рабочих мест внутри страны. Когда компании распола-
гают производственные мощности внутри страны, это создает мно-
жество новых вакансий. Рабочие места появляются не только в сфере 
производства, но и в смежных отраслях – логистике, обслуживании 
оборудования, управлении и ремонте, в транспортной сфере. Эти 
процессы последовательно ведут к снижению уровня безработицы и 
повышению занятости, особенно в периферийных регионах. С ро-
стом занятости, в свою очередь, увеличивается и общий доход насе-
ления. Более высокие доходы способствуют росту потребительских 
расходов, что, в свою очередь, стимулирует экономику. Кроме того, 
увеличение доходов ведет к повышению налоговых поступлений, 
что позволяет государству инвестировать в социальные программы, 
инфраструктуру и образование. 

Увеличение числа рабочих мест и рост доходов населения при-
водят к стабилизации социума и сокращению социального неравен-
ства. Люди получают больше возможностей для профессионального 
роста и улучшения своего материального статуса, а это, в свою оче-
редь, способствует наращиванию доли среднего класса. Представи-
тели среднего класса, как неоднократно доказано, с большей долей 
вероятности будут склонны к получению высшего образования и за-
нятости в высокотехнологичных сферах. Все это, в конечном итоге 
позволит сформировать качественный человеческий капитал – базис 
для технологического суверенитета.  

Как отмечено выше, уровень образования граждан являет собой 
залог кадровой обеспеченности высокотехнологичных сфер [5, с. 
16]. Е. А. Горин и М. В. Имзалиева в данной связи пишут о том, что 
ключевым компонентом технологического суверенитета выступает 
суверенитет когнитивный. Возрождение и преодоление трудностей, 
по мнению авторов, «возможно с опорой непосредственно на ко-
манды своих разработчиков, на средние и малые перспективные тех-
нологические компании, на передовые исследовательские универси-
теты» [3, с. 240]. Связь с устойчивым развитием в данном аспекте 
можно наблюдать и в данном контексте, ведь образование и форми-
рование кадрового потенциала в большинстве случаев включается в 
национальные повестки устойчивого развития стран.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к 
следующим выводам: 

 Технологический суверенитет можно определить как спо-
собность государства обеспечивать свою независимость и самодо-
статочность в сфере критически важных технологий. Технологиче-
ский суверенитет подразумевает контроль над разработкой, произ-
водством и использованием технологий, необходимых для функци-
онирования экономики и обеспечения национальной безопасности.  

 Технологический суверенитет не следует понимать лишь 
как абсолютную степень технологической самостоятельности 
страны. Технологически суверенное государство может и должно 
поддерживать взаимообмен с другими странами, но такой взаимооб-
мен не должен приводить к формированию зависимости одной 
страны от другой. 

 Устойчивое развитие во многом определяет успехи страны в 
достижении технологического суверенитета. В процессе инноваци-
онного развития требуется учитывать интересы всех акторов пуб-
личного пространства: граждан, бизнеса, власти, научного сообще-
ства, общества. 

 Экономика знаний – экономика, которая позволяет достиг-
нуть технологического суверенитета – должна быть представлена 
следующими направлениями: экологическое; научно‐технологиче-
ской; социальное; информационное; военно‐оборонное, инфра-
структурное.  

 Ключевым компонентом технологического суверенитета 
выступает суверенитет когнитивный Технологический суверенитет 
не достижим без высокого качества человеческого капитала в 
стране. Уровень образования граждан являет собой залог кадровой 
обеспеченности высокотехнологичных сфер 

 Государство должно поощрять локализацию бизнеса и про-
изводства на собственной территории – только так можно импорто-
заместить критически важные технологии.  
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The article discusses approaches to the definition of the term “technological sovereignty”, as 

well as related categories – “technological dependence”, “import substitution”, etc. The 
essence of the concept of sustainable development is described as well. The vectors of 
influence of sustainable development strategies on the process of achieving country's 
technological sovereignty are determined. Such problems as environmental and resource 
components in the innovative development of the country are presented and analyzed. 
The social aspect of achieving goals to achieve technological sovereignty is presented. It 
is concluded that in achieving technological sovereignty it is important to take measures 
to localize production on one’s own territory. Foreign localization of the most important 
links in production and supply chains significantly increases the risks of loss of 
technological sovereignty. The step-by-step process of formation of the human 
(intellectual) capital of the state is presented. The connection between human potential 
and technological sovereignty is identified. 
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Совершенствование государственной программы  
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»:  
современный подход в условиях демографических вызовов 
 
 
Пучков Михаил Андреевич 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции, 205853@edu.fa.ru 
 
В научной статье рассматриваются проблемы при реализации государствен-
ной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». 
Данная программа имеет важное значение для экономики Российской Феде-
рации, так как социальная поддержка граждан обеспечивает достойный уро-
вень жизни, исходя из текущих экономических условий страны. Также в ра-
боте поднимаются вопросы эффективности использования финансовых ре-
сурсов в процессе выполнении комплексных мероприятий государственной 
программы «Социальная поддержка граждан». Автором разработаны реко-
мендации по совершенствованию государственной программы Российской 
Федерации «Социальная поддержка граждан» в контексте формирования со-
временного подхода к защите семейных ценностей в условиях демографиче-
ских вызовов. Практическая значимость результатов исследования заключа-
ется в возможности повышения эффективности работы органов власти по до-
стижению целей государственной программы «Социальная поддержка граж-
дан» и обеспечении развития семейных ценностей в условиях демографиче-
ских вызовов. 
Ключевые слова: государственная программа, федеральный проект, соци-
альное обеспечение, бюджетные средства, социальные выплаты, уровень 
рождаемости, лица старше трудоспособного возраста, кассовое исполнение 
 

Актуальность исследования подтверждается тем, что рассматривае-
мая программа имеет важное значение для экономики Российской 
Федерации, так как социальная поддержка граждан обеспечивает до-
стойный уровень их жизни. Проведённый автором анализ показал, 
что большинство комплексных мероприятий программы, направлен-
ных на реализацию социальной поддержки, основывается на прин-
ципах адресности, целевой направленности и нуждаемости. Наличие 
необходимости изучения данной темы связано с проблемами финан-
сового и технического характера при исполнении государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан».  

Паспорт государственной программы является документом, ко-
торый содержит структурные элементы программы и объём их фи-
нансирования. Также он имеет целевые показатели процессных ме-
роприятий, их единицы измерения, а также период реализации от-
дельных элементов.  

Объём финансирования государственной программы, который 
отражён в паспорте, указан на период с 2023-2025 годов, рис.1. Од-
нако данный показатель необходимо указывать на весь срок реали-
зации Государственной программы «Социальная поддержка граж-
дан» (далее – ГП СПГ)., согласно рекомендациям по разработке и 
исполнению государственных программ Российской Федерации, 
разработанными Минэкономразвития России. Следовательно, допу-
щено нарушение при составлении паспорта ГП СПГ на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

 
Рисунок 1. Финансовое обеспечение государственной программы 
«Социальная поддержка граждан» на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов 
Источник: составлено автором на основании паспорта государ-
ственной программы «Социальная поддержка граждан» [7] 

 
В соответствии 18 пунктом рекомендациями по составлению и 

исполнению государственных программ во всех комплексных меро-
приятиях должна быть указана соответствующая единица измере-
ния. В свою очередь, во втором разделе ГП СПГ «Показатели госу-
дарственной программы Российской Федерации» («Количество за-
вершенных строительством спальных корпусов подведомственных 
Фонду социального страхования Российской Федерации бюджетных 
учреждений центров реабилитации») единица измерения отсут-
ствует. Данный факт свидетельствуют о наличии ошибки при состав-
лении паспорта ГП СПГ. 

При рассмотрении третьего раздела паспорта ГП СПГ «Струк-
тура государственной программы (комплексной программы) Рос-
сийской Федерации» выявлено отсутствие срока реализации (год 
начала - год окончания реализации) ряда комплексных процессных 
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мероприятий. Например, к ним относятся предоставление мер госу-
дарственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию ра-
диации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, ин-
валидам, а также ветеранам Великой Отечественной войны и боевых 
действий. [3] Данное действие противоречит рекомендациям по со-
ставлению и исполнению государственных программ (пункт 20).  

Ответственным за составление паспорта является федеральный 
орган исполнительной власти или главный распорядитель бюджет-
ных средств, который в свою очередь отвечает за реализацию ГП 
СПГ. Одним из видов решения данных проблем автор считает при-
влечение ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности. Также в случае наличия аналогичных проблем с состав-
лением паспорта ГП СПГ в течение трёх лёт должны применяться 
штрафы. Размер штрафа будет зависеть от количества ошибок и 
нарушений, допущенных при составлении паспорта.  

Источниками финансирования государственных программ вы-
ступают преимущественно Федеральный бюджет и консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации. Информация о кас-
совом исполнении расходов позволяет сделать анализ о ходе реали-
зации ГП СПГ. Один из способов оценки прогресса реализации ГП 
СПГ является сравнение плановых и фактических показателей. В 
свою очередь вместе с фактическими расходами могут использо-
ваться другие показатели для оценки реализации программы.  

Одна из проблем исполнения государственной программы за-
ключается в значительном расхождении между плановыми и факти-
ческими показателями финансового обеспечения программы в 2020 
и 2021 годах, что наглядно видно по данным табл.1. В данные два 
года фактические расходы значительно превышали запланирован-
ные более чем на 10% по паспорту программы. Возможной причи-
ной отклонений в 47,5% и 18% является введением дополнительных 
расходов на отдельные подпрограммы, связанные с начислением по-
собий по временной нетрудоспособности ввиду активного распро-
странения коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах. 

 
Таблица 1  
Сравнение плановых значений расходов в рамках государственной 
программы «Социальная поддержка граждан» с фактическими (в 
млрд руб.) 

Годы Запланировано (млрд руб-
лей) 

Исполнено (млрд рублей) Процент ис-
полнения 

2018 2 008, 076 
 

1 884, 745 
 

93,8 

2019 2 073, 247 
 

1 993, 831 
 

96,1 

2020 2 240, 838 
 

3 307, 047 
 

147,5 

2021 2 691, 975 3 176, 693 118 
2022 4 008, 751 3 900, 510 97,2 

    
Источник: составлено автором на основании паспорта государ-
ственной программы «Социальная поддержка граждан» и отчетов 
Счётной палаты «об исполнении государственной программы «Со-
циальная поддержка граждан» [8] 

 
Наибольший объём расходов в 2021 году был осуществлён за 

счёт средств федерального бюджета, бюджета ПФР и ФСС. В свою 
очередь для оценки эффективности использованных средств в дан-
ном году используется расчёт определённых коэффициентов. Так 
наиболее важными коэффициентами, позволяющими наиболее 
точно выявить уровень эффективности использования бюджетных 
средств, являются коэффициент выполнения мероприятий и коэффи-
циент эффективности использования средств федерального бюд-
жета, так как они позволяют максимально точно оценить степень ре-
ализации каждого элемента ГП СПГ и уровень участия средств фе-
дерального бюджета. 

Коэффициент степени реализации мероприятий: СРм = Мв / М  
где: 
СРм - количество выполненных мероприятий; 

Мв – запланированные процедуры и мероприятия, выполненные 
полностью в текущем году; 

М – объём мероприятий, запланированных к реализации в теку-
щем году. 

Коэффициент эффективности использования средств федераль-
ного бюджета: Эис = СРм / ССуз 

где: 
Эис - эффективность использования средств федерального бюд-

жета; 
СРм – уровень выполненных мероприятий, финансируемых за 

счёт федерального бюджета; 
ССуз – соответствие запланированных расходов, финансируе-

мых федеральным бюджетом. [4] 
Так как коэффициент эффективности использования средств фе-

дерального бюджета по всем подпрограммам ГП СПГ равен 1 или 
максимально приближен к ней, то получается, что средства, полу-
ченные из федерального бюджета на реализацию комплексных ме-
роприятий и процедур, используются с наибольшей эффективно-
стью, табл.2. 

 
Таблица 2  
Показатели коэффициентов оценки эффективности государ-
ственной программы Российской Федерации 
Наименование ко-

эффициента 
Показатель коэффициента 

Коэффициент сте-
пени реализации 
мероприятий (СРм 
= Мв / М) 

Общий показатель по всем подпрограммам: СРм 
= 42/42 = 1 
Коэффициент степени реализации мероприятий 
равный 1 отражает полностью выполненный 
план, связанный с мероприятиями, поставлен-
ными в текущем году  

Коэффициент эф-
фективности ис-
пользования 
средств федераль-
ного бюджета (Эис 
= СРм / ССуз) 

Общий показатель по всем подпрограммам: Эис 
= ሺ1ା1ା1ା1ା1ା1ሻ/6

ሺ0,99ା0,97ା1ା1ା0,99ା1ሻ/6
 = 1,008 

Значение данного коэффициента означает ис-
пользование средств, полученных из федераль-
ного бюджета с максимальной эффективностью 

Источник: составлено и рассчитано автором на основании приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
«Об утверждении методики оценки эффективности государствен-
ной программы Российской Федерации «Социальная поддержка 
граждан» [4] 

 
Руководствуясь рассчитанными коэффициентами, и, исходя из 

количества реализованных подпрограмм, получается, что средства, 
полученные для реализации расходов, связанных с данной програм-
мой, используются достаточно качественно с точки зрения достиже-
ния желаемого результата. Однако с точки зрения эффективности 
достижения поставленных целей, необходимо было уложиться в за-
планированную сумму.  

На основании отчётов о выполнении ГП СПГ были определены 
подпрограммы и статьи, по которым выявлено превышение факти-
ческих расходов над запланированными. Так, например, в 2022 году 
по комплексу процессных мероприятий «Предоставление мер госу-
дарственной поддержки семьям с детьми» объём исполненных рас-
ходов составил 1 161,9 млрд рублей, в то время как в паспорте госу-
дарственной программы прописано 923,5 млрд рублей, то есть пре-
вышение составило 25,8%. Подобные отклонения, по оценкам ав-
тора, связаны с индексацией материнского капитала на 8,4% и/или с 
введением новых социальных выплат семьям в 2022 году (например, 
ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет). Для решения подоб-
ной проблемы автор предлагает реализацию следующих рекоменда-
ций.  

Для понижения текущей финансовой нагрузки следует умень-
шить объём проводимых мероприятий. Также возможен перенос не-
реализованных мероприятий на плановые периоды и их дальнейший 
учёт при составлении паспорта ГП СПГ. В первом случаев, при пре-
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вышения плановых зарыт на реализацию поставленных задач под-
программы, выполняется корректировка задания на текущий год в 
сторону уменьшения плановых показателей и увеличение плановых 
показателей на эту же величину в следующем периоде. Например, 
превышение фактических расходов по комплексу процессных меро-
приятий, рассмотренных ранее, составило 25,8%. В подобном слу-
чае, когда в течение текущего наступает месяц превышения факти-
ческих расходов над запланированными автор предлагает:  

- либо выполнять корректировку плана и финансирование осу-
ществлять за счёт средств тех подпрограмм, которые не достигли 
планируемых показателей; 

- либо переносить реализацию оставшихся мероприятий на сле-
дующий период. 

К следующей проблеме относится низкий процент кассового ис-
полнения отдельными ГРБС. Рассмотрим проблемы исполнения ГП 
СПГ, выявленные Счётной палатой Российской Федерации, по ре-
зультатам проверки отчета Правительства Российской Федерации об 
исполнении федерального бюджета в 2021 году. Одной из таких про-
блем являлся низкий процент исполнения сводной бюджетной рос-
писи отельными ГРБС (таблица 3). Наиболее существенные откло-
нения были выявлены в составе иных участников (процент отклоне-
ния исполнения сводной бюджетной росписи превышал 10%): Мин-
культуры, Федеральное агентство связи, Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

По мнению автора, ключевые причины проблем: срыв срока ис-
полнения обязательств по государственному контракту со стороны 
исполнителя работ, а также отсутствием государственного кон-
тракта в 2020 году из-за несостоявшихся торгов в связи распростра-
нения коронавирусной инфекции. Возможные способы решение 
проблемы: перенос части обязательств по исполнению сводной бюд-
жетной росписи программы на плановый период, либо сокращение 
мероприятий программы (преимущественно за счёт тех, реализовать 
которые не имеется возможности из-за проблем исполнения государ-
ственного контракта исполнителем). 

 
Таблица 3  
Кассовое исполнение расходов ГРБС  

Наименова-
ние госпро-

граммы, 
ГРБС 

ГП, млрд 
рублей 

Федеральный 
закон 

№ 380-ФЗ 
(с изменени-

ями), млрд руб-
лей 

Сводная 
бюджетная 
роспись (с 
изменени-

ями) , 
млрд руб-

лей 

Исполнено, 
млрд руб-

лей 

% исполне-
ния сводной
бюджетной 
росписи (с 
изменени-

ями) 

Расходы по 
ГП-3, всего 

2 004, 2 2 004, 2 2 860, 8 2 845, 2 99,5 

Минфин Рос-
сии 

1 196, 07 1 196, 07 1 959, 08 1 959, 08 100,0 

Минтруд Рос-
сии 

687, 1 687, 1 783, 03 772, 5 98,7 

Роструд 34, 4 34, 4 34, 4 34, 4 94,6 
Минобороны 

России 
23, 54 23, 5 22, 5 20,8 92,5 

МВД России 20, 6 20,6 20, 2 20,1 99,7 
Иные участ-

ники 
42,4 42, 4 43, 1 41,5 96,4 

Источник: Составлено автором на основании отчета Счетной па-
латы Российской Федерации об оценке исполнения государственной 
программы «Социальная поддержка граждан» [8] 

 
В итоге имеем две проблемы с кассовым исполнением. В первом 

случае, несмотря на высокие показатели коэффициентов эффектив-
ности, фактические расходы значительно превышают плановые, что 
говорит о наличии недостатков в осуществлении планирования и 
прогноза в области реализации ГП СПГ. В подобных ситуациях сле-
дует уменьшить часть запланированных мероприятий текущего пе-
риода и перенести их на следующий год. Во втором случае проблема 
связана с низкими показателями сводной бюджетной росписи, ос-
новная причина заключалась в неисполнения обязательств по испол-

нению государственных контрактов в период коронавирусной ин-
фекции. Такая проблема носит временный характер, однако для 
предотвращения возможных последствий в похожих ситуациях 
нужно заранее оценивать подобные риски и осуществлять распреде-
ление плана сводной бюджетной росписи на плановые периоды. 

На исследуемый период в составе структурных элементов ГП 
СПГ было два федеральных проекта: «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» и «Старшее поколение». Федеральные про-
екты представляют из себя комплекс определённых мероприятий, 
направленных на достижение задач национального проекта. К про-
блемам, связанным с федеральными проектами «Финансовая под-
держка семей при рождении детей» и «Старшее поколение», автор 
относит недостаточную эффективность их исполнения в составе 
программы при текущем уровне расходов [9]. Важно отметить, что 
необходимость модернизации подходов к разработке национальных 
проектов ранее отмечалась в научной литературе [6].  

Автор считает, что некоторые ее меры, например, материнский 
капитал и/или пособие по удоду за ребёнком, привели к кратковре-
менному росту числа родившихся, до 2015 года, а также увеличению 
возрастных коэффициентов рождаемости для ряда поколений [2]. В 
то же время, по мнению автора, семейная политика, направленная на 
стимулирование полных благополучных многодетных семей, реали-
зуется не в полном объёме. В настоящее время одним из ключевых 
направлений государственной демографической политики является 
улучшения законодательства о детских пособиях и других видов 
компенсаций, связанных с содержанием детей, а также других вы-
плат различного рода на детей. Также к мерам увеличения рождае-
мости относят материнский капитал, так за все время действия по-
добной программы, с 2007 года, была зафиксирована положительная 
динамика рождаемости. С одной стороны, согласно рис.2., замечено 
стимулирование рождаемости с другой стороны, данная мера была 
действенна до 2016 года, после в течение 7 лет численность населе-
ния оставалась практически на неизменном уровне.  

Значительное сокращение рождаемости является следствием 
финансового кризиса 2014-2016 годов, данное событие связано с па-
дением курса рубля и ростом инфляции до 16,9% в 2015 году, по дан-
ным Банка России. Также сокращение рождаемости автор также свя-
зывает со снижением числа женщин детородного возраста (20-35 
лет) на 24,7% за период с 1989 года. 

 

 
Рис.2. Динамика рождаемости Российской Федерации  
Источник: составлено автором на основании отчёта Федеральной 
службы государственной статистики об изменении численности 
населения Российский Федерации [10] 

 
Согласно демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, главными факторами, негативно влияющими на 
уровень рождаемости, являются низкий денежный доход многих се-
мей и отсутствие нормальных жилищных условий [1]. В свою оче-
редь материнский капитал, пособие по уходу за ребёнком и пособие 
по беременности и родам, помогают решить данную проблему, что 
делает их, по мнению автора статьи, одними из наиболее эффектив-
ных мер по увеличению численности населения.  

Материнский капитал был введён 1 января 2007-го года, когда 
уровень рождаемости за год составлял 1,61 млн человек, что больше 
на 0,13 млн человек по сравнению с предыдущим годом. Подобного 
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скачка рождаемости не было с начала 2000-x годов. Вероятность 
того, что другие факторы повлияли на это, по мнению автора, доста-
точно мала. Рисунок 3 демонстрирует наличие взаимозависимости 
между уровнем бедности, безработицы и доли теневой экономики в 
ВВП, наибольшая взаимосвязь прослеживается в периоде 2000-2009 
годов, а также в промежутке 2020-2022 годов. Следовательно, при 
низком уровне финансовой обеспеченности семьи существует риск 
частичного или полного перехода в теневую экономику, так как при 
высоком уровне расходов семьи и одновременно низком уровне до-
хода возможно возникновение дефицита семейного бюджета. В этом 
случае необходимо либо сократить текущие расходы, либо увели-
чить общий объём доходов семьи. Одними из вариантов уменьшения 
расходов для таких семей является снижение налоговой нагрузки в 
виде уклонения от налогов или приобретение товаров и услуг по бо-
лее низкой стоимости у субъектов теневой экономки. В свою оче-
редь, рассматриваемые меры социальной поддержки семей с детьми 
способствуют поддержанию баланса семейного бюджета.  

 

 
Рис.3 Динамика доли теневой экономики в ВВП, уровня бедности и 
уровня безработицы в Российской Федерации 
Источник: составлено автором на основании отчёта Федеральной 
службы государственной статистики об изменении уровня заня-
тости и безработицы в Российский Федерации. [11]  

 
Для решения проблемы, связанной с низкой долей расходов на 

реализацию данных мероприятий необходимо пересмотреть и/или 
изменить состав элементов федерального проекта «Финансовая под-
держка семей при рождении детей». По мнению автора, возможен 
ввод дополнительных мер социальной поддержки. Например, в виде 
выплат молодым семьям, которые можно использовать для получе-
ния скидки при приобретении товаров для младенцев и детей до 16 
лет. Основным источником финансирования реализации данной ав-
торской идеи могут являться доходы, полученные от инвестицион-
ной деятельности СФР. На данный момент в СФР осуществляется 
инвестирование средств для увеличения объёма пенсионных накоп-
лений. Поэтому в начале осуществления подобного финансирования 
возможно применить для инвестирования либо процент остатков 
средств предыдущих периодов, либо долю временно свободных де-
нежных средств. Объём средств для реализации подобных меропри-
ятий зависит от следующих факторов: количество детей в семье, фи-
нансовое положение семьи и количество трудоспособных родите-
лей.  

Формирование средств автор предлагает производить следую-
щим образом: по окончании текущего финансового года до 35 % от 
остатков средств для финансирования ГП СПГ перечисляется СФР. 
В дальнейшем они передаются в доверительное управление государ-
ственной управляющей компании «Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности (Внешэкономбанк)» для размещения остатков 
средств на финансовом рынке с целью получения дохода и форми-
рования средств для выплат семьям с детьми. Так, на основе доход-
ности инвестиционной деятельности ВЭБ.РФ (рисунок 4) рассчи-
таем сумму, которую могли бы получить, передав остатки средств от 
финансирования ГП СПГ в доверительное управление, за период с 
2013 по 2023 год.  

Согласно отчёту, об исполнении ГП СПГ, в 2013 году остатки 
составили 28 105,0 млн. рублей, из которых 9836,75 млн. рублей 

(35%) направляются в доверительное управление. В результате, при 
использование расширенного портфеля по концу срока общая сумма 
накоплений составила 20695,85675 млн. Рублей, при использовании 
портфеля с государственными ценными бумагами - 22421,3 млн. 
рублей. 

 

 
Рис.4. Динамика доходности Инвестиционных портфелей ГУК 
«ВЭБ.РФ» 
Источник: составлено автором на основании отчёта ГУК ВЭБ.РФ 
об изменении уровня доходности инвестиционных портфелей. [12]  

 
Подобную систему выплат реализуем через механизм уже дей-

ствующих «Пушкинских карт». Семьям с детьми ежемесячно будет 
начисляться определённая сумма средств на карту, привязанную к 
счёту одного из родителей, использовать которые представляется 
возможным использовать в качестве частичной или полной оплаты 
исключительно на определённый перечень товаров. 

Так, по данным Росстата за 2020 год, численность малоимущих 
домашних хозяйств с двумя и более детьми, чей уровень доходов 
ниже минимального прожиточного минимума, в возрасте до 16 (18) 
лет составляет 3457400 ед., средние расходы на детей дошкольного 
возраста (до 7 лет), учитывая потребительские товары и иные товары 
первой необходимости, в месяц составляют 59345,95 рублей, на де-
тей школьного возраста - 30463,34 (7 -16 лет) [13]. Для определения 
объёма средств на годовое финансирование данных выплат исполь-
зуется следующий способ расчёта: 

S = (S1+S2) * N (общий объём расходов) 
S1 = (V1) *K*12 (годовой объём расходов на ребёнка до 7 лет) 
S2 = (V2) *K*12 (годовой объём расходов на ребёнка от 7 до 16 

лет) 
S1 = 59345,95 *5%*12 = 35 607,57 рублей 
S2 = 30463,34 *5%*12 = 18 278,004 рублей 
S = (35 607,57 + 18 278,004) * 3 457 400 =186,28 млрд рублей 
где: 
S – объём средств, необходимый для финансирования выплат се-

мьям с детьми; 
V1 – Средний объём расходов на детей до 7 лет; 
V2 - Средний объём расходов на детей от 7 до 16 лет; 
N – количество семей, чей уровень дохода ниже МРОТ; 
K – процент со финансирования от общего объёма расходов (за-

висит от количество детей в семье: при наличии двух детей – 5%; 
при наличии трёх и более детей - 7%; однако при расчёте общего 
объёма финансирования (S), применяется размер коэффициента 5%, 
так как наибольшая доля семей России состоит из двух детей). 

Для получения семьёй предлагаемой автором меры социальной 
поддержки должны быть соблюдены определённые требования: 

1. наличие трудоспособного родителя;  
2. уровень дохода семьи является ниже или равному МРОТ; 
3. возраст ребёнка в семье меньше 18 лет; 
4. наличие трудового стажа у одного из родителей не менее 5 

лет; 
5. наличие двух и более детей в семье. 
При проведении мониторинга эффективности использования 

средств представляется возможным также учитывать динамику из-
менения индекса интегрального демографического развития, ранее 
предложенного в научной литературе [5]. 



 

 291

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Таким образом реализация обозначенных мероприятий и реко-
мендаций окажет позитивное воздействие не только на выполнение 
плановых показателей ГП СПГ, но и на достижение национальных 
целей развития Российской Федерации, что внесёт свой позитивный 
вклад в защиту семейных ценностей в условиях демографических 
вызовов. 

Благодарности. Статья подготовлена под научным руковод-
ством Балынина Игоря Викторовича, к.э.н., доцента, доцента Ка-
федры общественных финансов Финансового факультета Финан-
сового университета при Правительстве Российской Федерации. 
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В работе описаны основные теоретические подходы к измерению бедности 
населения: монетарный, депривационнный, многомерный. Сделан вывод о 
монетарном характере национальной цели развития России по сокращению 
бедности населения. В целях анализа российской системы целеполагания в 
сфере социального обеспечения проанализированы цели государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» с по-
зиции предусмотренных законодательством критериев SMART. Дана оценка 
целевых показателей программы с точки зрения их связи с целью националь-
ного развития по сокращению бедности населения. С учетом выявленных 
проблем сформулированы авторские направления совершенствования функ-
ционирования государственной программы Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан». Предложенные направления модернизации за-
ключаются в обновлении целей государственной программы, а также суще-
ственной ревизии предусмотренных в ее паспорте целевых показателей. 
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В настоящее время в России ведется активная модернизация со-
циальной поддержки населения, происходящая в контексте достиже-
ния национальных целей развития до 2030 года [4] (далее – Указ 
№309) по снижению бедности населения до 7% (по сравнению с ба-
зовым значением, равным 13% в 2017 году [18]) и выполнения пору-
чений по реализации Послания Президента России Федеральному 
Собранию в 2024 году [20], во многом соответствующих социаль-
ным целям устойчивого развития ООН [21].  

При этом в современном управлении расходами бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации доминируют программно-
целевые инструменты (далее - ПЦИ). Так, в рамках государственных 
программ Российской Федерации осуществляется около 80% расхо-
дов всего федерального бюджета (за исключением содержания ад-
министративного аппарата и вопросов пенсионного обеспечения) и 
около 50% расходов федерального бюджета по разделу «Социальная 
политика» (за исключением вопросов пенсионного обеспечения) [3]. 
Основное функциональное новшество таких инструментов по срав-
нению с более ранней затратной моделью состоит в обеспечении 
прозрачности соотношения: цель-ресурс-результат [8].  

Одним из важнейших программно-целевых инструментов 
управления общественными финансами в контексте развития си-
стемы социального обеспечения в России является государственная 
программа Российской Федерации «Социальная поддержка граж-
дан» (далее – ГП03), содержащая 17 структурных элементов (5 фе-
деральных проектов, 1 ведомственный проект и 11 комплексов про-
цессных мероприятий), объединяющих инструменты социальной 
поддержки населения для различных категорий граждан, а также 
иные расходы бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на модернизацию системы социальной защиты населения. При 
этом, 52% расходов федерального бюджета по данной программе [3] 
направляются на финансовое обеспечение финансовых инструмен-
тов преодоления бедности, назначаемых с учетом критерия нуждае-
мости, задачей которых является повышение доходов малоимущего 
населения до минимально приемлемых уровней (единое адресное 
пособие для семей с детьми до 17 лет, адресная социальная доплата 
к пенсии, механизм социального контракта). Далее по тексту для 
указанных инструментов используется термин «адресные». 

Отметим, однако, что сами ПЦИ не являются панацеей, а их 
управленческая эффективность [12,13] зависит от грамотно сформу-
лированных целей, корректной организации мероприятий исходя из 
имеющихся ресурсов, а также построения комплекса релевантных 
показателей [10,11] (т. е. на каждом этапе построения ПЦИ должна 
быть проведена крайне качественная организационная и научная ра-
бота). С учетом важного места ГП03 в структуре расходов федераль-
ного бюджета, а также социальной значимости цели преодоления 
бедности российского населения, актуализируется научная экспер-
тиза современного варианта организации взаимосвязи между нацио-
нальной целью развития по сокращению бедности населения и де-
композирующими ее целями и показателями ГП03. Первым шагом 
такого анализа является определение сути понятия «бедность», за-
кладываемого в целевой показатель Указа №309. 

В современной теории бедности существуют различные под-
ходы к ее определению и измерению. Так, монетарный подход к 
определению бедности в общем виде представляет собой однофак-
торную модель, где единственной детерминантой уровня бедности 
является величина дохода домохозяйства. Поскольку уровень до-
хода чаще всего измеряется именно в денежных показателях, то и 
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граница бедности устанавливается в форме уровня денежного до-
хода. В рамках монетарного подхода существует два основных спо-
соба установления границы бедности: абсолютный и относитель-
ный. 

В след за идеями Rowntree [9], абсолютный подход к установле-
нию границы монетарной бедности представляет собой установле-
ние денежного эквивалента расходов на минимальное необходимое 
для выживания потребление (например, состав продуктовой потре-
бительской корзины, применявшейся в России до 2020 года и уста-
навливающей нормы потребления основных групп продуктов пита-
ния для различных демографических категорий населения) [2]. 

Альтернативой для абсолютной границы монетарной бедности 
является ее относительная черта. Относительная монетарная бед-
ность определяется исходя из границы бедности, определяемой как 
функция от какого-либо показателя, характеризующего распределе-
ние денежных доходов всего населения страны. В качестве таких по-
казателей используют меры центральной тенденции распределения 
доходов: медиану и среднее значение (иногда в аналитических целях 
используется и модальный доход). При этом показатель медианного 
дохода на практике используется чаще, поскольку в меньшей сте-
пени подвержен временным колебаниям при ускорении роста дохо-
дов отдельных групп населения. Классическим примером такого 
подхода является установленная в ряде стран Европейского союза 
граница «риска бедности», определяемая на уровне 60% медианного 
располагаемого дохода населения [22]. В Российской Федерации с 
2021 года величина прожиточного минимума также должна опреде-
ляться как 44,2% медианного среднедушевого дохода населения за 
предыдущий год (указанный механизм де-факто начинает действо-
вать с 2025 года) [1].  

Тем не менее, оценка денежных доходов не всегда достаточна 
для объективной констатации бедности конкретного домохозяйства. 
В этой связи в теории измерения бедности также выделяется депри-
вационный подход, направленный на оценку различных немонетар-
ных лишений, позволяющих судить о бедности домохозяйств. Од-
ним из наиболее известных формализованных подходов к определе-
нию депривационной бедности считается индекс Евростата [23], 
включающий перечень из 9 деприваций. 4 депривации связано с от-
сутствием таких потребительских благ как телевизор, личный авто-
мобиль, стиральная машина и телефон. 4 депривации связано с ком-
понентами потребления: регулярное употребления мяса, регулярный 
отпуск, возможность оплаты аренды и ипотеки, а также коммуналь-
ных услуг. Еще 1 депривация характеризуется как «невозможность 
оплатить непредвиденные расходы». К депривационно бедным от-
носятся домохозяйства, которые не могут позволить себе хотя бы 3 
из перечисленных статьей расходов. 

Очевидно, что любой подобный список деприваций носит эле-
мент субъективности, однако составление перечня на основе мнения 
экономических агентов может частично решить эту проблему. Так, 
определение компонентов индекса Евростата осуществлялось на ос-
новании социологических опросов населения. На основании схожих 
подходов в российской практике И. И. Корчагиной, Л. М. Прокофь-
евой и С.А. Тер-Акоповым был предложен расширенный список де-
приваций [14] в количестве 16 направлений с большей детализацией 
компонентов потребления (например, фрукты в любое время года, 
необходимые лекарства, замена изношенной одежды) и жилищных 
условий (отсутствие возможности провести ремонт или крайняя сте-
пень тесноты).  

Развитие анализа в рамках депривационной концепции, а также 
установление целей в области устойчивого развития ООН привело к 
повышенному экспертному вниманию относительно испытываемых 
домохозяйствами лишений и детальной разработке концепции мно-
гомерной бедности, объединяющий монетарные и депривационные 
аспекты. Так, наиболее цитируемой в научной литературе аналити-
ческой моделью оценки многомерной бедности является модель, 
предложенная Alkire и Foster [16] и получившая название «Глобаль-
ный индекс многомерной бедности». На ее основе в разных странах 

(Мексика, Колумбия, Пакистан и др.) были построены националь-
ные индексы многомерной бедности. 

Тем не менее, несмотря на существование различных подходов 
к измерению бедности, российская практика ее оценки в настоящее 
время сконцентрирована именно на монетарном аспекте. В качестве 
критерия бедности в российском законодательстве определена вели-
чина прожиточного минимума, представляющая собой минималь-
ную границу денежных доходов, необходимых для «небедной» 
жизни. Отметим, что и отдельные компоненты депривационной 
оценки в настоящее время применяются в российской практике в 
рамках комплексной оценки нуждаемости населения, ограничиваю-
щей право граждан на получение адресных социальных выплат в 
случае владения ими движимым или недвижимым имущество сверх 
установленной нормы [6]. Тем не менее, в настоящее время такая 
комплексная оценка является лишь дополнительным инструментом 
оценки нуждаемости и не формирует самостоятельную шкалу, поз-
воляющую судить о статусе депривационной бедности. 

Тем самым, стратегической целью российской системы социаль-
ного обеспечения является сокращение монетарной бедности насе-
ления путем повышения его денежных доходов. Достижение цели 
Указа №309 осуществляется в рамках выполнения Единого плана по 
достижению национальных целей развития [7]. Одним из главных 
инструментов сокращения бедности в соответствии с этим планом 
является государственная программа Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан», содержащая собственные цели и целе-
вые показатели. 

В соответствии с российским законодательством [5], цели и за-
дачи государственных программ Российской Федерации должны со-
ответствовать критериям конкретности (S), измеримости (M), дости-
жимости (A), актуальности (R) и ограниченности во времени (T), т. 
е. быть разработанными по принципу SMART [17]. Результаты ана-
лиза целей ГП03 с позиции критериев SMART представлены в таб-
лице 1. При этом в паспорте государственной программы в качестве 
срока реализации обозначен 2030 год, а актуальность указанных со-
циальных направлений не вызывает сомнения в контексте обсужде-
ний в научном и экспертном сообществе [15]. По этой причине кри-
терии R и T во всех случаях оценены положительно.  

 
Таблица 1  
SMART оценка целей ГП03 

№ Формулировка цели 
ГП03 

Характер 
связи с це-
лью по со-
кращению 
бедности 

S M A R T 

1 «повышен уровень со-
циального обеспечения 
граждан – получателей 
мер социальной под-

держки, государствен-
ных социальных и стра-
ховых гарантий, направ-
ленного на рост их бла-
госостояния, исходя из 
принципов адресности, 
справедливости и нуж-

даемости» 

косвенный - - - + + 

2 «обеспечена социаль-
ная поддержка семей 
при рождении детей» 

косвенный - - - + + 

3 «повышена доступность 
социального обслужи-
вания населения и со-
храняется на уровне 
100% до 2030 года» 

нет + + + + + 

Источник: составлено автором на основе паспорта ГП03 [19] 
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В свою очередь только 1 из 3 целей ГП03 представляется кор-
ректно сформулированной и вследствие этого измеримой и дости-
жимой. Так, в формулировки цели №3 содержится указание на кон-
кретный и измеримый результат. Первая же цель программы ссыла-
ется на повышение уровня социального обеспечения, что, на первый 
взгляд, должно трактоваться как увеличение доступности и размера 
социальных выплат. Однако анализ целевых показателей (Таблица 
2), для которых в тексте паспорта ГП03 формально декларирована 
прямая связь с сокращением бедности в рамках достижения целей 
Указа №309, позволяет сделать вывод, что они зачастую представ-
ляют собой отражение административных успехов развития системы 
социальной поддержки с точки зрения работы с обращениями граж-
дан и проактивности назначаемых выплат, но не отражают конечные 
эффекты предоставления выплат (показатели №1, №4 и №5). 
 
Таблица 2  
Связь целевых показателей ГП03 с сокращением бедности 

 Целевой показатель ГП03 Характер 
связи с це-

лью по сокра-
щению бед-

ности 

С каким аспек-
том бедности 

связан? 

Отражает ли 
динамику до-
ходов насе-

ления? 

1 «Доля граждан, получающих 
меры социальной поддержки 
федерального уровня, на ос-
новании заявления или про-
активно, %» 

нет - нет 

2 «Доля граждан, охваченных 
государственной социальной 
помощью на основании соци-
ального контракта, среднеду-
шевой доход которых превы-
сил величину прожиточного 
минимума, %» 

прямой монетарный да 

3 «Поддержание на уровне 100 
процентов доли граждан, по-
лучивших социальную под-
держку и государственные 
социальные гарантии, в об-
щей численности граждан, 
имеющих право на их полу-
чение и обратившихся за их 
получением, %» 

косвенный все нет 

4 «Доля мер социальной под-
держки, установленных нор-
мативными правовыми ак-
тами федерального уровня, 
которые предоставляются 
гражданам на основании за-
явления или проактивно (без 
предоставления докумен-
тов)» 

нет - нет 

5 «Доля обращений граждан за 
получением консультаций по 
вопросам мер социальной 
поддержки, поступивших и 
обработанных в Едином кон-
такт-центре», % 

нет - нет 

6 «Численность получателей 
мер социальной поддержки в 
виде пособий и выплат бере-
менным женщинам и семьям 
с детьми в возрасте до 17 
лет», тыс. чел. 

косвенный монетарный нет 

7 «Доля граждан старше тру-
доспособного возраста и ин-
валидов, получающих услуги 
в рамках системы долговре-
менного ухода, от общего 
числа граждан старше трудо-
способного возраста и инва-
лидов, нуждающихся в долго-
временном уходе», % 

нет депривацион-
ный 

нет 

Источник: составлено автором на основе паспорта ГП03 [19] 
 
В свою очередь из показателей, характеризующих охват граждан 

инструментами социальной поддержки (№2, №3 и №6), только пока-
затель №2, в котором оценивается динамика граждан, вышедших из 

зоны бедности, позволяет напрямую судить об эффективности соци-
альных выплат (в случае данного показателя – выплат в рамках со-
циального контракта). В свою очередь показатель №3 отражает оче-
видную (и не требующую, на взгляд авторов закрепления в качестве 
индикатора развития социальной поддержки) необходимость удо-
влетворения прав граждан на получение положенных им в соответ-
ствии с законодательством мер социальной поддержки. Также не 
раскрыта формулировка второй цели по обеспеченности семей с 
детьми мерами социальной поддержки, показателем которой высту-
пает абсолютное количество получателей пособия для семей с 
детьми до 17 лет (показатель №6), никоим образом не свидетельству-
ющий о динамике доходов указанной группы граждан. Еще один по-
казатель (№7) отражает не связанный с уровнем доходов деприваци-
онный аспект измерения бедности, выраженный в доступности услуг 
социального обслуживания для определенных категорий граждан. 
Тем самым, в современной редакции паспорта ГП03 содержатся по-
казатели, не отражающие конечный социальный эффект предостав-
ления адресных выплат и не позволяющие осуществлять однознач-
ную увязку проводимых мероприятий с национальной целью по со-
кращению бедности. 

С учетом выявленных проблем, авторами сформулированы сле-
дующие предлагаемые направления совершенствования функциони-
рования государственной программы Российской Федерации «Соци-
альная поддержка граждан». 

1. Необходимость включения в паспорт ГП03 конкретной цели 
по преодолению бедности населения, совпадающей по формулировке 
с национальной целью развития по снижению бедности до 7% к 2030 
году. Расходы на адресную социальную поддержку в настоящее 
время составляют более 50% расходов по ГП03, что свидетельствует 
о ее в т. ч. адресном характере. При этом сформулированные цели 
относятся скорее к категориальной поддержке или к поддержке в це-
лом, а принцип адресности в них упоминается формально. В целях 
обеспечения соответствия фактических инструментов ГП03 с по-
ставленными целями предлагается дополнить перечень целей про-
граммы формулировкой из Указа №309. 

2. Отнесение всех адресных мер поддержи к единому федераль-
ному проекту. Вслед за установлением конкретной цели ГП03 по со-
кращению бедности населения, целесообразно формирование еди-
ного структурного элемента ГП03, включающего в себя все адрес-
ные механизмы поддержки (разделенные в настоящее время по раз-
ным структурным элементам), что позволит проводить прозрачную 
оценку факторного влияния конкретного структурного элемента на 
достижение конкретной цели. 

3. Необходимость проведения ревизии целевых показателей 
ГП03 с установлением конкретных индикаторов изменения уровня 
доходов получателей социальной поддержки. В настоящее время 
только в 1 из 7 указанных индикаторов ГП03 содержится оценка ди-
намики доходов населения после получения социальной поддержки 
(в части социального контракта). Целесообразно дополнить пере-
чень целевых показателей аналогичными индикаторами для других 
адресных выплат: социальных доплат к пенсии и единого пособия 
для семей с детьми до 17 лет. 

Таким образом, предложенные направления модернизации Гос-
ударственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан» позволят достигнуть последовательности между 
национальной целью развития по сокращению бедности, программ-
ными целями ГП03 и конкретными инструментами адресной под-
держки населения (единое адресное пособие для семей с детьми до 
17 лет, адресная социальная доплата к пенсии, механизм социаль-
ного контракта), что позволит обеспечить концептуальную основу 
для дальнейшей «тонкой настройки» системы социальной защиты в 
Российской Федерации. 
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Влияние санкций на сферу туризма в России:  
проблемы и перспективы 
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канд. физ.-мат., доцент Департамента математики Финансового университета 
при Правительстве РФ, Ssavina@fa.ru 
 
В данной статье анализируется влияние санкций на сферу туризма в России. 
Рассматриваются возникшие проблемы и пути дальнейшего развития сферы 
туризма в России отрасли. Проводится анализ источников из научных жур-
налов, средств массовой информации. Показаны отрицательные и положи-
тельные аспекты от введения санкций, например, акцентируются, что одним 
из положительных аспектов от введения санкций является увеличение спроса 
на внутренний туризм. Отрицательным аспектом от введения санкций стало 
сокращение посещаемости России, как туристического направления, ино-
странцами. Делается вывод, что что улучшить положение в сфере туризма 
смогут макрорегиональные проекты, которые предлагает государство, сразу 
по нескольким направлениям в экономике страны. 
Ключевые слова. Цифровая экономика, туризм, туристы, гостиничный биз-
нес, санкции, сфера услуг. 
 
 

С каждым годом санкции становятся все более распространенным и 
эффективным внешнеполитическим методом воздействия среди 
недоброжелательных стран. Санкционное воздействие направлено 
на достижение политических целей и имеет серьезные последствия, 
отражающиеся на социально-экономическом развитии тех стран, на 
которые накладываются санкции. В нашем мире, стремящемся к 
налаживанию взаимоотношений между государствами, данная про-
блема является крайне актуальной. Санкции часто оказывают нега-
тивное влияние на экономическую систему страны - объекта санк-
ций. Экономика начинает испытывать серьезные трудности из-за 
ограничений во внешнеторговых отношениях, сокращения ино-
странных инвестиций и накопления внешнего долга. Это приводит к 
спаду производства, сокращению рабочих мест, росту безработицы 
и падению уровня жизни граждан. Кроме того, санкции затрагивают 
многие отрасли экономики государства, например, на финансовый 
сектор страны: банковская система становится уязвимой, поскольку 
ограничения на валютные операции и инвестиции приводят к огра-
ничению доступа к иностранным кредитным ресурсам и снижению 
банковской ликвидности. Это может привести к кризису доверия к 
финансовым институтам и усугубить проблемы, связанные с деваль-
вацией национальной валюты. 

Сектор туризма также страдает от санкций, так как ограничения 
на въезд граждан из других стран и отмена туристических программ 
приводят к снижению доходов этой отрасли, что негативно сказыва-
ется на занятости в гостиничном, ресторанном и других секторах ту-
ристических услуг. Экономика туризма является динамично разви-
вающейся отраслью. Туризм всегда был востребован обществом, од-
нако он является не только разновидностью отдыха или методом 
изучения других стран и их культур, но и услугой, обладающей 
своим рынком. Экономика туризма – понятие товарно-денежных от-
ношений, которые связаны с денежными операциями в области пу-
тешествий. Главной проблемой, с которой столкнулся российский 
рынок туризма, является применение международных санкций. 
Несомненно, они оказали влияние на данную экономическую сферу 
и привели к некоторым негативным последствиям.  

Санкции – это меры ограничительного воздействия экономиче-
ского характера, которые вводятся в отношении определённых стран 
в качестве мер воздействия (наказания), в результате нарушения 
международных прав и международного законодательства. Кроме 
того, санкции, как инструмент воздействия, могут вводиться в отно-
шении стран, развязавших военную агрессию в отношении других 
стран, однако в нынешних политических условиях данная мера не 
всегда применяется объективно, а зачастую даже выборочно в отно-
шении множества государств. Различают такие виды санкций, как: 
экономические, политические, торговые и другие. Все эти разновид-
ности санкций направлены, в первую очередь, на ослабление 
страны- объекта санкций с целью воздействия на нее и призыва к со-
блюдению международного права. Кроме того, они нацелены на де-
монстрацию решительной внешнеэкономической политики, но при 
этом нежелание вступать в открытые военные конфликты.  

По отношению к Российской Федерации впервые санкции были 
введены в 2014 году после проведения референдума о признании не-
зависимости автономной республики Крым с последующим её вхож-
дением в состав Российской Федерации. В 2022 году количество 
санкций увеличилось, причиной чему послужило начало специаль-
ной военной операции. Мотивами для применения данных санкций 
послужили подрыв экономики государства, изоляция Российской 
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Федерации на международном уровне, а также усиление нестабиль-
ности среди граждан страны. Данные действия в адрес России явля-
ются прямым признаком гибридной войны, подразумевающей не 
стандартное военное вторжение, а ряд мер, предпринимаемых для 
подавления противника. Однако, нельзя не отметить, что эти меры 
оказались достаточно нерезультативными, поскольку западноевро-
пейским странам не удалось достичь поставленных целей: эконо-
мика оказалась адаптивной к условиям санкций, а разъединения 
граждан государства не случилось. Однозначно существуют послед-
ствия, нанесшие ущерб множеству сфер страны, однако они не стали 
настолько всеобъемлющими, насколько были запланированы, ис-
ходя из чего можем сделать главный вывод о том, что у России есть 
все шансы на устранение ущерба и последствий, нанесенных санк-
циями. 

Перейдя от общего к частному, одной из главных проблем, воз-
никших в следствие санкций в Российской Федерации, является за-
крытие воздушного пространства западными странами и недоступ-
ность их посещения туристами из России. 

По сообщению СМИ, «в 2022 году Российским туристам из-за 
геополитической напряженности и закрытия неба США, Канады, ЕС 
и Великобритании для самолетов из России стало значительно слож-
нее добираться до западных стран, поэтому в конце февраля-марте 
количество путешествий по этим направлениям резко сократилось. 
Как сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Интуриста", объем 
бронирований заграничных туров сократился в 25 раз. В списке вос-
требованных стран остаются Абхазия, Армения и Турция». Данная 
ситуация пагубно влияет не только на граждан Российской Федера-
ции, которые оказались в затрудненном положении из-за введения 
санкций на посещение некоторых стран, но и для отечественных 
авиакомпаний, чья прибыль существенно и резко понизилась, а 55% 
парка составляют лизинговые (взятые в аренду) самолеты иностран-
ного производства, которые с момента введения санкций находятся 
под арестом.  

Сокращению количества бортов также послужил и тот факт, что 
множество деталей и запчастей для самолетов российских авиаком-
паний приобреталось у зарубежных компаний, которые прекратили 
торговые взаимоотношения с отечественными компаниями. Так, 
например, авиакомпания «Победа», дочернее предприятие группы 
«Аэрофлот — Российские авиалинии», ради сохранения безопасно-
сти полетов в 2022 году сократила свой авиапарк в количестве 41 
борта на 40%, из-за нехватки запчастей. Необходимо отметить, что 
главой компании Андреем Юриковым было заявлено о том, что дан-
ное действие позволит сохранить накопленный запас деталей до мо-
мента восстановления утраченных логистических цепочек, что гово-
рит нам о том, что отечественные авиакомпании надеются на даль-
нейшее улучшение положения. 

Кроме того, введение санкций стало одной из причин сокраще-
ния посещаемости России, как туристического направления, ино-
странцами. Санкции внесли свой отпечаток на формировании образа 
государства, после чего из-за определенных политических событий, 
Россия стала ассоциироваться с конфликтами и нестабильностью, 
что привело к снижению интереса иностранных туристов к посеще-
нию страны. Например, международные СМИ активно освещали со-
бытия, связанные с санкциями, создавая негативный образ России, 
что отрицательно сказалось на потоке туристов. По данным АТОР 
(Ассоциация Туроператоров России), число иностранных туристов, 
посетивших Россию, сократилось на 10% за год после введения санк-
ций: «За 2022 год Россию с туристическим визитом посетили 200,1 
тыс. иностранных граждан, что почти в 1,5 раза меньше, чем в 2021 
году, когда страну посетили 288,3 тыс. туристов». 

Однако, существуют и положительные аспекты во введении 
санкций, одним из которых стало увеличение спроса на внутренний 
туризм. В условиях ограничений на выезд за границу, многие росси-
яне обратили свое внимание на отдых и путешествия в пределах 
страны. Надо сказать, что это послужило отличным толчком, как для 
граждан Российской Федерации, которые по-новому взглянули на 

страну, в которой они живут, и насладились всеми ее красотами, так 
и для предпринимателей по всей стране. Отели, гостиницы, ресто-
раны и различные места развлечений, ориентированные теперь в 
большинстве на внутренних туристов, начали получать больше зака-
зов и увеличивать свою прибыль.  

Приток туристов из различных регионов России стал причиной 
развития инфраструктуры в таких курортных направлениях, как рос-
сийский Кавказ, республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабар-
дино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Карелия, Кольский по-
луостров, Алтайский край, Байкал и другие. С закрытием границ 
спрос на внутренний туризм вырос, за чем последовал и рост пред-
ложения: за последние пару лет в российских городах открылось 
множество туристических маршрутов, которые позволяют гражда-
нам, съехавшихся со всей страны, освоить новые направления, мно-
жество из которых превратились в туристические центры.  

Более того, по итогам 2023 года инвестиционные вложения в 
сферу туризма составили 800 млрд. рублей, что выше показателей за 
2022 год на треть, что показано в на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Показатели инвестиционных вложений 

 
Во многом такие показатели можно считать заслугой государ-

ства, проводящего политику, направленную на поддержку в рамках 
национальных проектов. Одним из таких проектов стал «Туризм и 
индустрия гостеприимства», запущенный в 2023 году, который по-
могает туристам сделать поездки по России доступнее и комфортнее, 
а предпринимателям и организаторам отдыха предлагает всесторон-
нюю поддержку государства. В рамках проекта инвесторы смогут 
получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гос-
тиниц, а также многофункциональных комплексов, где есть номер-
ной фонд. Также они смогут получить грант на развитие туристиче-
ского проекта в регионе, в 2023 году в программе грантовой под-
держки предпринимателей приняли участие 48 регионов.  

Как сообщает Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации, «благодаря решению Президента о выделении до-
полнительных 11 млрд. рублей по программе субсидирования стро-
ительства модульных гостиниц, был увеличен охват поддержки. По 
этой программе уже поддержано 18 тыс. гостиничных номеров в 66 
регионах страны. Из них введено 4,5 тыс., оставшиеся будут введены 
до конца года». 

Кроме того, было отмечено, что набирает популярность среди 
туристов и промышленный туризм: предприятия в разных регионах 
формируют организованные экскурсионные туры на свои площадки, 
давая людям возможность собственными глазами увидеть производ-
ственный процесс, где возможно поучаствовать в нем, рассказывают 
об истории, открывают интересные факты, проводят мастер-классы, 
знакомят с продукцией, на пищевых производствах устраивают де-
густации. Все больше регионов видят в этом в том числе инструмент 
развития кадрового потенциала, что также может положительно по-
влиять на экономику страны и уровень занятости населения. Для по-
пуляризации промышленных предприятий как места привлечения 
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для работы при поддержке Минпромторга России был создан «Пу-
теводитель по маршрутам промышленного туризма». Онлайн-путе-
водитель по экскурсиям на российские предприятия предоставляет 
информацию по маршрутам внутреннего промышленного туризма 
от фабрики мороженого до кабельного завода и стеклодувной ма-
стерской, от предприятия по производству электрооборудования до 
целлюлозно-бумажного производства. В числе объектов — неболь-
шие производства и промышленные гиганты. В Агентстве стратеги-
ческих инициатив считают промышленный туризм не столько мод-
ным туристическим направлением, сколько инструментом решения 
конкретных экономических задач, которые стоят перед регионами и 
перед промышленностью. Таким образом, можно отметить, что раз-
витие данного направления, как новой отрасли туристических 
направлений, может стать полезным и эффективным даже не в целях 
развития внутреннего туризма, а в целях развития кадровой поли-
тики, проводимой государством.  

Переходя от темы влияния санкций на сферу туризма в России, 
поговорим о том, какие изменения ждут данный сектор, в связи с их 
воздействием. Эксперты отмечают, что улучшить положение данной 
сферы смогут макрорегиональные проекты, которые предлагает гос-
ударство, сразу по нескольким направлениям в экономике страны. 

В первую очередь, такие проекты позволят развить инфраструк-
туру и рынок гостиничного бизнеса: на данный момент в стране 
плохо развито гостиничное дело, так как основную его часть зани-
мают трех- и четырехзвездочные отели (более 30% от всех объек-
тов), чьи услуги часто не соответствуют заявленным изначально. Бо-
лее того, в России плохо развита тенденция на открытие кемпинго-
вых отелей и хостелов, которых, например, в Европе достаточно 
много. Высокий спрос и низкое предложение заставляют множество 
граждан Российской Федерации отказываться от путешествий по 
стране, отдавая предпочтение зарубежным странам, в которых дан-
ная отрасль наиболее развита. Как уже было раннее сказано, госу-
дарство запускает ряд национальных проектов, которые позволят 
инвесторам сделать упор на развитие данных отраслей туристиче-
ского направления, разнообразить и масштабировать рынок туризма, 
в то же время повысив экономическое положение, как свое, так и 
государства.  

Также федеральные проекты позволят сформировать туристиче-
ские бренды и систематизировать предложение. Большой проблемой 
является тот факт, что множество туристов не посещает регионы 
страны, так как нет разработанного структурированного ресурса по 
поиску туров и маршрутов, а из этого следует низкая осведомлен-
ность граждан о разнообразии направлений внутри государства. 
Следовательно, очевидно, что сфера туризма может претерпеть из-
менения в области расширения ресурсов, которые помогут туристам 
узнавать о новых направлениях.  

Кроме того, в дальнейших планах по развитию туризма в России 
может оказаться улучшение транспортных связующих и доступно-
сти регионов, так как многие из них находятся на довольно дальнем 
друг от друга расстоянии, что существенно осложняет путешествия 
по стране. Под этим улучшением понимается развитие как назем-
ного, так и водного и воздушного транспорта. Может быть увели-
чено количество перелетов внутри страны в туристически более раз-
витые регионы, однако осложняется данная ситуация тем, что это бу-
дет возможно лишь в случае развития маркетинга данных туристи-
ческих направлений и сопутствующего ему роста заинтересованно-
сти в их посещении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние санкций на 
сферу туризма оказалось значительным, однако оно не является 

только лишь негативным, так как существуют и позитивные стороны 
данной ситуации. Такими аспектами являются начало динамичного 
развития внутреннего туризма и инфраструктуры регионов, а также 
рост инвестиций, положительно влияющих на экономику страны в 
целом. Кроме того, рассмотрены возможные изменения в данной 
сфере, которые могут произойти в условиях санкционного воздей-
ствия на Россию: во-первых, развитие новых туристических направ-
лений, во-вторых, систематизация предложения и создание плат-
форм по поиску туров с новыми развитыми направлениями внутри 
страны, а в-третьих, улучшение условий различных видов транс-
порта.  
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Статья посвящена исследованию подходов к оценке интеллектуальной соб-
ственности в новых медиа и сетевых изданиях. Раскрываются теоретические 
основы интеллектуальной собственности новых медиа как экономической ка-
тегории. Выделяются особенности объектов интеллектуальной собственно-
сти новых медиа и их влияние на доходность, рыночную стоимость, конку-
рентоспособность нового медиа. Уточняются конкретные примеры объектов 
интеллектуальной собственности нового медиа. Подчеркивается необходи-
мость оценки объектов интеллектуальной собственности новых медиа ввиду 
их концептуального вклада в экономические (финансовые) результаты хозяй-
ствования нового медиа как бизнеса. проводится оценка достоинств, недо-
статков и особенностей применения классических подходов к оценке интел-
лектуальной собственности (затратный, рыночный и доходный подходы) при 
оценке нового медиа. Определяется набор критериев целесообразности при-
менения подходов к оценке объектов интеллектуальной собственности новых 
медиа с упором на представленные подходы. По итогам исследования под-
черкивается значимость и перспективность разработки механизмов оценки 
объектов интеллектуальной собственности новых медиа, в комплексе ориен-
тированных на фундаментальные положения обозначенных подходов и ко-
личественные метрики оценки, что найдет отражение в дальнейших исследо-
ваниях автора. 
Ключевые слова: объект интеллектуальной собственности, оценка интел-
лектуальной собственности деятельность нового медиа, контент, сетевые 
СМИ, влияние контента на доходность.  
 
 
 

Интеллектуальный капитал неразрывно связан с происходящими ин-
новационными процессами в национальной экономике, в рамках ко-
торых на первый план выдвигаются новые знания, уникальные 
формы проявления деятельностной активности (творчество, креа-
тивность, инновации), выступающие в качестве результата челове-
ческой деятельности. Сетевые издания, новые медиа и интернет-
СМИ (далее – новые медиа) являются одними из участников подоб-
ных процессов. Под новыми медиа понимаются новые уникальные 
формы СМИ в интернет-пространстве, осуществляющих передачу 
информационных сообщений, чья деятельность направлена на кон-
центрированную целевую аудиторию читателей, как правило, сег-
ментированных по интересам. Примером новых медиа являются но-
востные каналы, группы, чаты в социальных сетях, сетевые издания 
и т. п., чья деятельность отличается от традиционных СМИ, по-
скольку новые медиа обладают большей возможностью быстро реа-
гировать на происходящие события и их динамику. Ввиду влияния 
происходящих цифровых трансформаций новые медиа сталкива-
ются с новыми вызовами– нарушением прав на интеллектуальную 
собственность, что связано с нарушением правил использования ав-
торских материалов, защищенных на законодательно.  

Интеллектуальная собственность как экономическая категория 
неразрывно связана с положением новых медиа в рыночной струк-
туре, с уровнем их конкурентоспособности и потенциалом экономи-
ческого роста, поскольку фактически определяет уникальность раз-
мещаемой в новых медиа информации, а также задает пространство 
для её коммерциализации и монетизации, использования в качестве 
основного источника дохода. Несмотря на высокое и основополага-
ющее значение интеллектуальной собственности в деятельности но-
вых медиа и системное влияние на экономические результаты дея-
тельности, в научной литературе практически отсутствуют исследо-
вания, которые бы в полной мере затрагивали вопросы управления 
интеллектуальной собственностью в новых медиа как экономиче-
ской категории; к тому же, недостаточно изученными остаются сами 
объекты интеллектуальной собственности новых медиа, их особен-
ности, а также подходы к оценке. 

Актуальность исследования подходов к оценке интеллектуаль-
ной собственности в новых медиа и сетевых изданиях диктуется тем, 
что подобная оценка приобретает фундаментальное значение в во-
просах последующего эффективного управления интеллектуальной 
собственностью, с фокусом на повышение рыночной стоимости но-
вых медиа, уровень конкурентоспособности, а также темпы эконо-
мического роста, доходность (выручка и прибыль) и многие другие 
социально-экономические показатели деятельности новых медиа. 

Цель исследования – охарактеризовать особенности подходов к 
оценке интеллектуальной собственности в новых медиа и сетевых 
изданиях. 

В современной научной литературе отсутствует четко сформу-
лированное определение интеллектуальной собственности новых 
медиа как экономической категории, что усугубляется под влиянием 
высоких темпов цифровой трансформации и динамикой деятельно-
сти новых медиа в условиях рыночной экономики, которые в сово-
купности определяют возникновение новых форм интеллектуаль-
ного капитала в деятельности коммерчески направленных новых ме-
диа. Тем не менее, под определения, встречающиеся в научной лите-
ратуре, попадают основные результаты деятельности новых медиа, 
представленные в виде созданного контента, размещаемой в СМИ 
информации и т. д. Например, как подчеркивает И.А. Панкеев, объ-
ектами интеллектуальной собственности и авторских прав являются 
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практически все созданные человеком произведения, применяющи-
еся в деятельности СМИ (объекты сферы искусства, программы, их 
производные и т. д.), в чем автор выделяет четкую грань между пра-
вомерным и неправомерным использованием [5]. Е.В. Рябова и Д.А. 
Приходченко выделяют следующие объекты интеллектуальной соб-
ственности современного медиапространства: видео, аудио, тексто-
вая информация [8].  

С точки зрения сугубо экономических аспектов объектов интел-
лектуальной собственности новых медиа, заметим, что объекты ин-
теллектуальной собственности рассматриваются с позиции немате-
риального актива, что связано с созданием, распространением и ис-
пользованием контента в сетевых изданиях. К таким объектам отно-
сятся товарные знаки медиа (бренды), объекты авторского права, 
включающие в себя авторские фотографии, изображения, видео, тек-
стовые материалы, а также аудио-текстовые и аудио-визуальные и 
иные продукты, которые создаются непосредственно авторами изда-
ния и применяются в качестве уникального контента, размещаемого 
на ресурсе. Особое место в этой категории занимает веб-сайт нового 
медиа, который служит платформой для размещения и распростра-
нения упомянутого контента, его использования для экономических 
целей функционирования новых медиа как бизнеса. Представленные 
объекты интеллектуальной собственности и их особенности сгруп-
пированы нами на рисунке 1: 

 

 
Рис. 1. Объекты интеллектуальной собственности нового медиа 
(составлено автором) 

 
Перечисленные на рисунке 1 объекты интеллектуальной соб-

ственности являются основными элементами, которые определяют 
стоимость новых медиа как бизнеса, коммерческой структуры. С 
точки зрения экономических категорий, объекты интеллектуальной 
собственности новых медиа являются активом, влияющим на доход-
ность нового медиа и увеличивающим общую стоимость бизнеса. 
Т.В. Балашова в этом контексте подчеркивает, что необходимо осу-
ществлять взвешенную и комплексную оценку объектов интеллек-
туальной собственности с позиции их стоимости и влияния на биз-
нес, придерживаться определенных целей и принципов проведения 
оценок. Подобные операции автор неразрывно связывает со специ-
фическими особенностями объектов интеллектуальной собственно-
сти как экономической категории, выделяя различные определения 
к «оценке стоимости» [1]. 

Примечательной видится позиция Н.К. Лекариной, которая под-
черкивает прямое влияние интеллектуальной собственности на сто-
имость бизнеса, ввиду ценности, которая генерируется объектами 
интеллектуальной собственности и оказывает существенное влияние 
на бизнес, его финансово-экономические составляющие хозяйство-
вания [3]. Интерпретируя воззрения автора в контексте значения 
объектов интеллектуальной собственности нового медиа, подчерк-
нем, что их значение раскрывается в контексте не только коммерче-

ской ценности, но и комплексного влияния на стоимость нового ме-
диа, ввиду привлечения заинтересованной аудитории, узнаваемости 
бренда, уникальности контента (что выгодно отличает одно новое 
медиа от другого), который, к тому же, используется для извлечения 
дополнительной выручки за счет коммерциализации и монетизации, 
например, посредством размещения рекламы, или иных способов 
формирования доходности. 

Как подчеркивает Н.Н. Прокопец, интеллектуальная собствен-
ность как экономическая категория в условиях информационной 
экономики претерпевает множественные трансформации, обуслов-
ленные рассмотрением информации как ценности и важного актива, 
который оказывает существенное влияние на деятельность бизнеса. 
Автор в своем исследовании выделяет систему особенностей объек-
тов интеллектуальной собственности как экономической категории, 
свойственных всем таким объектам: 1) неограниченность в про-
странстве; 2) отсутствие физического износа; 3) объект выделяется 
благодаря законодательству в отдельный результат деятельности че-
ловека (бизнеса); 4) создает доход при наличии прав на эту собствен-
ность; 5) стимулирует создание источников влияния на рынок; 6) 
ограничивается временем, постепенно интеллектуальная собствен-
ность переходит в пользу общества [6].  

Продолжая воззрения автора касаемо влияния информатизации 
на объекты интеллектуальной собственности, подчеркнем, что с 
точки зрения современных темпов развития, в реалиях активной 
цифровизации и появления новых цифровых технологий, интеллек-
туальная собственность подвергается еще большему как позитив-
ному, так и отчасти отрицательному влиянию массовой цифровиза-
ции; например, возникают этические вызовы, последствия и пер-
спективы искусственного интеллекта, обусловленные возможно-
стями его использования для создания контента при одновременном 
нарушении авторского права [4].  

Исходя из обозначенного выше, выделим ключевые специфиче-
ские особенности интеллектуальной собственности в новых медиа 
как экономической категории: 

Во-первых, интеллектуальная собственность становится факто-
ром экономического роста как отдельного нового медиа, так и всей 
отрасли в целом, что связывается с влиянием на доходы новых медиа 
за счет использования и развития объектов интеллектуальной соб-
ственности. 

Во-вторых, непосредственное влияние на рост доходности за 
счет воздействия силы бренда, уникальности контента, форм его рас-
пространения, удобства веб-сайта и т. п., что приводит к росту до-
ходности пропорционально количеству читателей, качеству матери-
алов, характера рекламы и т. д. 

В-третьих, влияние объектов интеллектуальной собственности 
на рыночную динамику, ввиду направленности каждого нового ме-
диа на создание объектов интеллектуальной собственности, уни-
кально отличающих от других игроков, для приобретения конку-
рентных преимуществ. 

Таким образом, интеллектуальная собственность в деятельности 
нового медиа выступает в качестве перспективной категории, на ко-
торую новые медиа направляют собственные усилия, ввиду влияния 
на деятельность организации посредством увеличения её рыночной 
стоимости, формирования как основных, так и дополнительных до-
ходов, а также привлечения читателя (целевой аудитории), выделе-
ния на фоне других СМИ, т.е. становится атрибутом конкурентоспо-
собности нового медиа. 

Учитывая вышеобозначенное, возникает необходимость прове-
дения объективной оценки такой интеллектуальной собственности в 
целях её учета, оценки влияния на доходность и рыночную стои-
мость, а также затрат на формирование, в чем перспективными ви-
дятся затратный, рыночный, и доходный подходы, которые класси-
чески раскрываются в поле оценки объектов интеллектуальной соб-
ственности в целом. Как пишет Л.О. Пудеян, при оценке стоимости 
объектов интеллектуальной собственности целесообразно опираться 
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не только на один из обозначенных выше подходов, а на их ком-
плекс, что позволяет осуществлять всестороннюю оценку интеллек-
туальной собственности, нивелирует «недостатки» или упущения 
фокуса лишь на одном из подходов [7]. Соглашаясь с позицией ав-
тора, сформируем сравнительную таблицу, в которой кратко интер-
претируем положения обозначенных подходов под оценку интеллек-
туальной собственности новых медиа (табл. 1): 

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ затратного, рыночного и доходного подхо-
дов к оценке объектов интеллектуальной собственности новых 
медиа (составлено автором). 

Под-
ход 

Описание Достоинства Недостатки Пример объ-
ектов 

За-
трат-
ный 

Предполагает 
проведение 
операций по 
суммированию 
всех затрат, 
связанных с 
созданием 
оцениваемого 
объекта интел-
лектуальной 
собственности 
нового медиа 

Позволяет оце-
нить объекты, 
для которых 
нет рыночных 
аналогов, 
определить 
минимальную 
стоимость; 
подходит для 
оценки уни-
кальной интел-
лектуальной 
собственности 

Не учитывает 
будущий до-
ходный потен-
циал объекта, 
стоимость не 
всегда соот-
ветствует 
рынку  

- разработан-
ное про-
граммное 
обеспечение, 
мобильное 
приложение, 
веб-сайт и т. 
д.; 
- дизайн 
бренда, тор-
говой марки, 
визуальная 
составляю-
щая нового 
медиа; 

Ры-
ноч-
ный 

Предполагает 
проведение 
сравнения 
оцениваемого 
объекта с ана-
логичными 
объектами, ко-
торые были 
проданы или 
лицензиро-
ваны на откры-
том рынке дру-
гими новыми 
медиа 

Предоставляет 
объективную 
оценку, осно-
ванную на ре-
альных рыноч-
ных данных; 
достаточно 
прост в приме-
нении, когда 
доступны дан-
ные о сделках  

Требует до-
ступа к данным 
о сделках с 
аналогичными 
объектами, что 
не всегда до-
ступно для 
уникальных 
объектов ин-
теллектуаль-
ной собствен-
ности новых 
медиа 

- аудио, ви-
део, изобра-
жения, лю-
бой лицензи-
руемый кон-
тент; 
- доменное 
имя; 
- текстовый 
контент;  

До-
ход-
ный 

Предполагает 
проведение 
оценок буду-
щих доходов, 
которые спосо-
бен принести 
объект интел-
лектуальной 
собственно-
сти, дисконти-
рованных к 
данному вре-
мени (доход-
ность в буду-
щем) 

Отражает по-
тенциальную 
доходность 
объекта, под-
ходит для 
оценки объек-
тов, генериру-
ющих постоян-
ный доход и 
обладающих 
особым потен-
циалом доход-
ности 

Зависит от точ-
ности прогно-
зов будущих 
доходов, вы-
бора ставки 
дисконтирова-
ния, не всегда 
объективен, 
ввиду вероят-
ных изменений 

- веб-сайт; 
- контент, до-
ступный по 
подписке 
(платный 
контент); 
- лицензиру-
емые уни-
кальные ма-
териалы 
(фото, видео, 
тексты, изоб-
ражения и т. 
д.) 

 
Учитывая представленные в таблице 1 описательные характери-

стики каждого подхода и примеры оценки объектов интеллектуаль-
ной собственности, которые наиболее релевантны в рамках каждого 
из подходов, подчеркнем, что каждый подход применяется в контек-
сте объектов интеллектуальной собственности, которые характери-
зуются собственными характерными чертами. Подобные черты, 
свойственные объектам интеллектуальной собственности новых ме-
диа, сгруппированы в таблице 2 в виде критериев целесообразности: 

Кроме того, выбор конкретного подхода к оценке объекта интел-
лектуальной собственности также диктуется целями оценки, кото-
рые связываются с его продажей, созданием (инвестиции в создание) 
или применением в деятельности. В зависимости от рассматривае-
мого подхода к оценке объектов интеллектуальной собственности 
напрямую видоизменяются социальный и экономический эффект; 

например, экономический раскрывается с позиции учета влияния на 
рыночную стоимость нового медиа как бизнеса и перспективность 
его приобретения покупателем (рыночный и доходный подход), 
ввиду потенциала генерации доходов; социальный эффект раскры-
вает значение нового медиа в обществе, например, с точки зрения 
свободного распространения уникальных материалов, которые ис-
пользуются в образовательных целях и при этом обеспечивают при-
ток дополнительных читателей (целевой аудитории), что увеличи-
вает в конечном счете потенциал доходности на показах рекламы. 
Каждый из эффектов в конечном счете определяется бизнесом, кото-
рый ориентируется на управление объектами интеллектуальной соб-
ственности с учетом вклада конкретного объекта в финансовый ре-
зультат и прочие показатели. 

 
Таблица 2 
Критерии целесообразности применения подходов к оценке объек-
тов интеллектуальной собственности новых медиа (составлено 
автором). 

Подход Критерии целесообразности оценки объекта интеллектуаль-
ной собственности новых медиа  

Затрат-
ный 

- уникальность объекта интеллектуальной собственности, его 
новизна для отрасли / рынка (например, новый формат матери-
ала); 
- необходимость определения минимальной стоимости для 
оценки целесообразности инвестиций в создание объекта ин-
теллектуальной собственности; (минимальные затраты на изго-
товление материала нового формата); 
- отсутствие примеров оценки в условиях рынка (подобный 
формат материала еще не изготавливался другими новыми ме-
диа, в связи с чем отсутствуют общеизвестные факты о стои-
мости); 
- необходимо подтвердить целесообразность инвестиций в 
данный объект интеллектуальной собственности (обеспечит ли 
изготовление нового формата материала привлечение задан-
ного количества аудитории / просмотров / будет ли интересен 
для рекламодателя и т. п.); 

Рыноч-
ный 

- наличие данных об аналогичных сделках, т.е. объекта интел-
лектуальной собственности не является уникальным, напротив, 
распространен (например, изготовление материала интервью с 
известной личностью); 
- высокий показатель ликвидности объекта, т.е. его возможно и 
быстро продать (сегодня материалы с этой личностью востре-
бованы в медиапространстве, что позволит быстро реализо-
вать материал); 
- объект интеллектуальной собственности предназначен для 
продажи (интервью и материалы, связанные с ним, будут рас-
пространяться среди платных читателей); 
- необходимо определить рыночную стоимость для инвесторов 
(на основе охвата и доходов от рекламы материал продан дру-
гим правообладателям); 

Доходный - ожидается получение доходов от объекта интеллектуальной 
собственности (например, веб-сайта с целевым трафиком и 
размещением рекламы / группы в социальной сети и т. д.); 
- доходы точно прогнозируемы, с учетом текущих данных; име-
ется возможность монетизации (имеется статистика ежемесяч-
ного количества посетителей, а также пользователей, имеющих 
платную подписку на материалы); 
- существует объективный спрос на пользование объекта ин-
теллектуальной собственности (потребители заинтересованы в 
приобретении материалов); 

 
В вопросах влияния объектов интеллектуальной собственности 

на деятельность нового медиа выделим позицию Е.В. Струковой, ко-
торая пишет о том, что в зависимости от выбранных стратегий моне-
тизации контента напрямую зависит доходность интернет-СМИ, ко-
торое выбирает различные способы монетизации, например, полу-
чает прямые пожертвования, размещает контекстную или нативную 
рекламу, распространяет уникальные материалы или дополнитель-
ный контент по подписке [9].  

В связи с обозначенным выше видим необходимым выделить 
показатели оценки объектов интеллектуальной собственности новых 
медиа, которые характерны для конкретных объектов (табл. 3): 



 

 302

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Таблица 3 
Показатели оценки объектов интеллектуальной собственности 
новых медиа (составлено автором). 

Объект интеллектуальной соб-
ственности 

Показатели оценки 

Товарные знаки медиа (бренды) • Узнаваемость и репутация бренда 
• Лояльность аудитории к бренду 
• Охват и география присутствия 
бренда 
• Данные о продажах и прибыли 

Авторские фотографии, изображе-
ния 

• Уникальность 
• Качество 
• Правовая защищенность 

Видео-, аудио-, визуальные мате-
риалы 

• Вирусность, охват 
• Тематика и содержание 
• Качество производства 

Текстовые материалы • Читаемость и стилистика 
• Поисковая оптимизированность 
• Возможность монетизировать 

Веб-сайт, доменное имя • Позиция в поисковой выдаче 
• Трафик, посещаемость 
• Дизайн, функциональность 

 
Обозначенные показатели фактически определяют вклад или 

влияние конкретного объекта интеллектуальной собственности но-
вых медиа на деятельность, выделяют отличительные черты, по ко-
торым могут быть оценены объекты интеллектуальной собственно-
сти (их вклад в экономические результаты хозяйствования нового 
медиа как бизнеса). Важно подчеркнуть, что многие показатели 
имеют качественный характер, т.е. не представлены в стоимостном 
выражении; например, уникальность и качество, свойственные мате-
риалам (авторские изображения), хотя и являются качественными 
характеристиками, в конечном счете сводятся к перспективе привле-
чения новой аудитории, которая заинтересована в таком материале; 
кроме того, сами уникальные материалы могут быть оценены коли-
чественно (количество материалов). Привлеченная аудитория, 
напротив, достаточно четко оценивается с точки зрения просмотров, 
охвата, количества новых пользователей или трафика. Подобное со-
отношение качественных и количественных показателей становится 
ключевым фактором, затрудняющим проведение оценок объектов 
интеллектуальной собственности новых медиа – данный вопрос 
остается открытым и требует проведения дополнительных исследо-
ваний. 

Таким образом, результаты проведенного анализа особенностей 
подходов к оценке интеллектуальной собственности в новых медиа 
и сетевых изданиях позволяют подчеркнуть перспективность разра-
ботки механизмов слаженной оценки объектов интеллектуальной 
собственности на основе выделенных критериев целесообразности 
применения подходов и их релевантности в рамках оцениваемого 
объекта. Настоящее исследование вносит ясность в вопросы опреде-
ления объектов интеллектуальной собственности новых медиа и вы-
бор целесообразных подходов к их оценке, с учетом представленных 
критериев целесообразности применения конкретного подхода. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с определе-
нием количественных показателей и механизмов их оценки, направ-
ленных на оценку объектов интеллектуальной собственности и мет-
рик, позволяющих оценивать их вклад в рыночную стоимость нового 
медиа, доходность и учитывающих затраты на формирование. 
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features of the use of classical approaches to the assessment of intellectual property (cost, 
market and income approaches) when assessing new media. A set of criteria for the 
feasibility of using approaches to assessing intellectual property objects of new media is 
determined, with an emphasis on the presented approaches. Based on the results of the 
study, the importance and promise of developing mechanisms for assessing intellectual 
property objects of new media, in a complex focused on the fundamental provisions of 
the designated approaches and quantitative assessment metrics, is emphasized, which will 
be reflected in the author’s further research.  

Keywords: object of intellectual property, assessment of intellectual property, activities of new 
media, content, network media, the impact of content on profitability. 
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Параллельный импорт — это ввоз в страну товаров без согласия производи-
теля или правообладателя. Цель нового механизма - удовлетворить спрос на 
товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. По данным 
ФТС России, по итогам 2022 г., объем параллельного импорта составил 2,4 
млн.тонн, что в суммарном выражении представляет порядка 20 млрд.долла-
ров. Основные группы товаров, которые на текущий момент с начала внедре-
ния этого механизма вовлечены в процесс параллельного импорта, - электро-
ника, техника, автомобильные запчасти, одежда и парфюмерия. Страны, из 
которых прежде всего осуществляется параллельный импорт по текущей ста-
тистике, это страны, входящие в ЕАЭС, а также Турция, Китай и ОАЭ. По-
следние годы были отмечены значительным ростом производства отече-
ственных товаров, способных заменить импортные аналоги. Это связано как 
с поддержкой государства в развитии отечественного производства, так и с 
изменением потребительских предпочтений населения. Многие потребители 
отдают предпочтение отечественным брендам, что способствует росту 
спроса на продукцию отечественных производителей. Многие мировые 
бренды вернулись на российский рынок после адаптации к ограничениям и 
санкциям. Это позволяет потребителям иметь больший выбор и приобретать 
качественные товары по доступным ценам. В связи с этим, Минпромторг по-
стоянно корректирует список параллельного импорта, исключая из него то-
вары, которые уже доступны на российском рынке. На сегодняшний день в 
перечень параллельного импорта входит около 300 наименований товаров. 
Этот список будет дополняться и корректироваться в соответствии с измене-
ниями на рынке и потребностями потребителей. Продление механизма ра-
боты параллельного импорта на 2024 год позволит дальше развивать торго-
вые отношения и обеспечивать доступ потребителей к разнообразным това-
рам по привлекательным ценам. 
Ключевые слова: параллельный импорт, товар, рынок, экономика развитых 
стран, товарный знак, благосостояние населения, экономический рост. 
 

В марте 2022 г. Правительство РФ Постановлением от 29 марта 2022 
г. №5061 приняло решение разрешить ввоз в Россию востребован-
ных оригинальных товаров иностранного производства без согласия 
правообладателей [1]. Таким образом, при ввозе товаров известных 
торговых марок в Россию не требуется разрешение от правооблада-
теля. Данное изменение в законодательстве вызвано тем, чтобы из-
бежать дефицита на российском рынке импортных товаров, в част-
ности тех, которые в России не производятся. 

Можно отметить, что до сих пор не существует общепринятого 
определения термина «параллельный импорт». Международная ас-
социация правообладателей товарных знаков (International 
Trademark Association) определяет параллельный импорт как ввоз 
маркированных товарным знаком товаров на рынок определенного 
государства, в отношении которого правообладатель товарного 
знака не дал согласие на продажу таких товаров [2]. 

Большинство авторов сходится во мнении, что параллельный 
импорт – это ввоз оригинальных зарубежных товаров без разреше-
ния правообладателя. Импорт называется параллельным, поскольку 
официальные продажи через дистрибьюторов осуществляются вме-
сте с продажами самостоятельных импортеров. Другими словами, 
параллельный импорт позволяет ввозить в Россию иностранные то-
вары, маркированные товарным знаком, не получая на это согласие 
производителя. 

Параллельный импорт – это ввоз в страну товаров без согласия 
правообладателя товарного знака, то есть не через официальных дис-
трибьютеров этого бренда. Этим параллельный импорт отличается 
от ввоза контрафактной продукции, то есть подделки, выдаваемой за 
продукцию настоящего бренда. Параллельный импорт абсолютно 
легален и даже признается правилами ВТО. Более того, ВТО, хотя и 
неофициально, но фактически приветствует параллельный импорт, 
так как принципы этой организации декларируют свободу междуна-
родной торговли и недопустимость монополизма на мировом рынке 
товаров (естественные монополии, такие как трубопроводы, под пра-
вила ВТО не подпадают). 

Параллельный импорт представляет собой важный элемент ми-
ровой торговли, оказывающий значительное влияние на формирова-
ние товарных ресурсов в различных экономиках. Суть этого про-
цесса заключается в возможности ввоза товаров без посредничества 
официальных дистрибьюторов, что открывает новые перспективы 
для потребителей, производителей и рыночных отношений в целом. 
Легализация параллельного импорта в России стала вынужденной 
мерой вследствие санкций и добровольного отказа многих западных 
компаний поставлять сюда продукцию, запчасти и комплектующие. 
Эта мера предпринята, чтобы помочь предприятиям избежать оста-
новки производства, а потребителям – не остаться без привычной 
продукции. 

Для России параллельный импорт имеет несколько значимых ас-
пектов: 
 обеспечивает доступность и разнообразие товаров для по-

требителей. Параллельный импорт позволяет ввозить продукты по 
более низким ценам, тем самым улучшая доступность товаров для 
широкой аудитории. Это может оказывать положительное влияние 
на уровень жизни населения и удовлетворенность их потребностей; 
 параллельный импорт способствует конкуренции и сниже-

нию цен. Наличие альтернативных каналов поставок товаров стиму-
лирует снижение цен и повышает конкурентоспособность рынка. 
Это позволяет потребителям выбирать из более широкого ассорти-
мента и позволяет экономить на покупках; 
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 параллельный импорт способствует развитию бизнеса и эко-
номического роста. Ввоз товаров через параллельные каналы может 
создавать возможности для предпринимателей и компаний, расши-
ряя их бизнес и стимулируя экономическое развитие. Это может спо-
собствовать созданию новых рабочих мест и инвестиций в страну; 
 параллельный импорт является катализатором для повыше-

ния качества товаров и услуг. Конкуренция от импортируемых про-
дуктов заставляет местных производителей совершенствоваться и 
улучшать свою продукцию, чтобы быть конкурентоспособными на 
рынке. Это может привести к повышению качества товаров и услуг, 
что благоприятно сказывается на потребителях. 

В итоге параллельный импорт играет важную роль в обеспече-
нии доступности и разнообразия товаров в России, стимулирует кон-
куренцию и снижение цен, способствует развитию бизнеса и повы-
шению качества товаров и услуг на рынке. Правильное регулирова-
ние и контроль помогут максимизировать преимущества параллель-
ного импорта и минимизировать возможные негативные послед-
ствия. 

Степень научной разработанности проблемы в исследовании ис-
пользовались научные труды отечественных авторов в области реа-
лизации системы параллельного импорта, а также научная литера-
тура по вопросам развития данного механизма. В исследовании ис-
пользовались работы таких ученых как: О. С. Шаурина, Т. В. Лесина, 
А. А. Мигел, Е. И. Рыбакова, А. В. Шишкин, Н. И. Ивашкова, Г. С. 
Тимохина, Г. П. Тимофеев, Н. Г. Маркина и др. ученые, которые поз-
волили выявить сущность параллельного импорта, его влияние на 
товарные ресурсы, а также обозначить опасность такого импорта от-
носительно экономической составляющей государства.  

Цель исследования – определить влияние параллельного им-
порта на формирование товарных ресурсов торговой организации.  

Одним из возможных воздействий параллельного импорта на 
формирование товарных ресурсов является увеличение доступности 
товаров для потребителей. При отсутствии конкуренции со стороны 
параллельного импорта, монополистическим компаниям может 
быть сложно обеспечить адекватные товарные ресурсы, особенно 
если они не являются региональными производителями и не имеют 
альтернативных поставок. В таком случае, параллельный импорт мо-
жет стимулировать разнообразие и доступность товаров на рынке и 
повысить конкуренцию. 

Еще одним аспектом влияния параллельного импорта на форми-
рование товарных ресурсов может быть воздействие на ценовую по-
литику. Конкуренция со стороны параллельного импорта может при-
вести к снижению цен на импортируемые товары. Это может побу-
дить местных производителей к адаптации своей ценовой политики, 
чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. В таком случае, 
параллельный импорт может оказать давление на формирование це-
новых стратегий и, возможно, даже снизить стоимость товаров для 
потребителей.  

Параллельный импорт в Российской Федерации относится к 
юридической практике импорта подлинных товаров, имеющих то-
варные знаки, из одной страны в другую без разрешения владельца 
товарного знака. Такая практика разрешена в России, хотя могут 
применяться определенные ограничения и правила для обеспечения 
честной конкуренции и защиты прав интеллектуальной собственно-
сти. 

В настоящий момент для реализации параллельного импорта 
необходимо обеспечить полноценное таможенное оформление, 
включающее в себя полный спектр таможенных операций, а также 
точную подготовку документации и законную розничную продажу 
импортируемых товаров в России. Эта практика, получившая назва-
ние «параллельный импорт», предполагает, что независимые импор-
теры продают товары параллельно с официальными продажами под 
руководством дистрибьюторов (рис.1,2). 

 

 
Рис. 1 - Схема импорта через представителя бренда - дистрибью-
тора или дилера [3] 

 
Рис. 2 - Схема параллельного импорта: товар может везти и сам 
дистрибьютор, и другой продавец [3] 

 
С 7 мая 2022 года данное регулирование привело к появлению 

параллельно импортируемых товаров на различных платформах, та-
ких как Яндекс Маркет, Wildberries, Озон и традиционных торговых 
точках. В этот импорт входят популярные бренды, такие как Sony, 
Samsung, Volkswagen, Honda, Adidas, Reebok и кондитерские изде-
лия Mars, узнаваемые по своим товарным знакам. Ранее Россия ввела 
запрет на параллельный импорт с 2002 года, требуя одобрения вла-
дельцев товарных знаков на ввоз товаров в страну.  

Однако новое постановление позволяет импортерам ввозить в 
Россию продукцию, имеющую товарные знаки, без согласия вла-
дельца товарного знака, минуя тем самым необходимость получения 
разрешения от официальных дистрибьюторов на территории Рос-
сийской Федерации. 

Приказом Министерства промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 21.07.2023 № 2701 «Об утверждении перечня то-
варов (групп товаров), в отношении которых не применяются поло-
жения статей 1252, 1254, пункта 5 статьи 1286.1, статей 1301, 1311, 
1406.1, подпункта 1 статьи 1446, статей 1472, 1515 и 1537 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации при условии введения указан-
ных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Рос-
сийской Федерации правообладателями (патентообладателями), а 
также с их согласия» был установлен список товаров, которые 
можно ввести на территорию Российской Федерации посредством 
параллельного импорта [4].  

Согласно обновленным правилам, ритейлеры имеют возмож-
ность приобретать продукцию у альтернативных продавцов, а не по-
лагаться исключительно на дистрибьюторах, назначенных произво-
дителем. Эта практика включает в себя самостоятельный ввоз това-
ров в Россию. До марта 2022 года подобные действия считались гос-
ударственными органами незаконными, однако теперь они офици-
ально санкционированы. 

В глобальном масштабе отдельные страны сохраняют за собой 
право решать, должны ли правообладатели предоставлять разреше-
ние на импорт. Эта концепция выходит за пределы России и при-
знана в таких странах, как США, Турция и Канада. Этот принцип, 
называемый в юридических кругах доктриной исчерпания прав, 
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означает точку, в которой власть правообладателя над продуктом 
уменьшается. 

Два метода регулируют импорт товаров: международный и 
национальный режимы исчерпания прав. В соответствии с междуна-
родным режимом разрешение на импорт не требуется. Владелец ав-
торских прав, обычно производитель, продает продукт начальному 
поставщику в цепочке, и право на продажу автоматически переда-
ется по цепочке. Следовательно, правообладатель отказывается от 
контроля над судьбой продукта после его первоначальной продажи 
[5]. 

Параллельный импорт играет важную роль в экономическом 
развитии России, и его преимущества можно выделить следующим 
образом: 

1. Обход ограничений и санкций. Ввиду ограниченного ввоза 
иностранной продукции и наложения экономических санкций, па-
раллельный импорт позволяет избежать дефицита товаров от тех 
брендов, которые прекратили прямые поставки в Россию. Это помо-
гает обеспечить наличие востребованных иностранных товаров на 
рынке. 

2. Расширение ассортимента. Параллельный импорт способ-
ствует расширению ассортимента национального рынка, предостав-
ляя доступ к широкому выбору товаров из различных стран. Благо-
даря этому, российские потребители могут иметь больше вариантов 
и выбора, что способствует снижению цен и повышению качества. 

3. Поддержка малого бизнеса. В условиях сложностей, связан-
ных с санкционным влиянием и ограничениями для предпринимате-
лей, параллельный импорт предоставляет возможность небольшому 
бизнесу ввозить небольшие партии товаров и предоставлять их более 
крупным компаниям. Это способствует развитию сотрудничества и 
обеспечению равных возможностей для разных предпринимателей. 

Таким образом, параллельный импорт имеет особое значение 
для России, помогая обеспечить доступность и разнообразие ино-
странных товаров на отечественном рынке. Он позволяет быстро и 
эффективно пополнять товарные запасы без необходимости закупки 
у официальных дистрибьютеров. Однако важным аспектом является 
выбор надежных участников внешнеторговых отношений, которые 
смогут осуществлять сделки в интересах российского рынка сбыта. 

6 мая 2022 года Министерством промышленности и торговли 
России был утвержден перечень товаров, которые разрешены для па-
раллельного импорта. Открытие новых возможностей для парал-
лельного импорта позволит улучшить доступность и разнообразие 
товаров на рынке, а также содействовать экономическому развитию. 
Это важный шаг, который поможет обеспечить потребности населе-
ния и поощрить конкуренцию в сфере торговли. Вместе с тем, стоит 
отметить, что эффективное управление процессом параллельного 
импорта требует строгого контроля и соблюдения законодательства, 
чтобы защитить права производителей и обеспечить честную конку-
ренцию на рынке.  

Управление параллельным импортом предполагает контроль 
над распределением и продажей продуктов, которые законно импор-
тируются с одного рынка на другой без разрешения производителя 
или владельца товарного знака. Компании используют различные 
стратегии, такие как лицензионные соглашения, контроль над рас-
пространением или юридические действия, чтобы управлять и 
предотвращать нарушение параллельным импортом их авторизован-
ных каналов распространения или репутации бренда. 

Введение экономических санкций в отношении Российской Фе-
дерации в начале 2022 года имело значительные последствия для им-
порта. Так, страны, которые были признаны российским правитель-
ством недружественными, составляли около 45% от общего объема 
товарооборота. Анализ статистики торговых партнеров России пока-
зывает значительное снижение импорта из отдельных стран. Напри-
мер, в марте 2022 года импорт из Германии сократился на 58,7% по 
сравнению с показателем за март 2021 года, из Франции - на 60,4%, 
из США - на 78,8%. 

Немаловажным фактором является и состав импортируемых то-
варов. В 2021 году импорт машин, оборудования и транспортных 
средств составил 49,2% от общего объема импорта. Что подразуме-
вает важность этих категорий товаров для экономики и потребностей 
страны. Сокращение импорта данных товаров может оказывать су-
щественное влияние на различные отрасли и уровень развития 
страны в целом. 

В этой ситуации возникает необходимость искать новые источ-
ники импорта и диверсифицировать торговые партнеры. Это может 
способствовать минимизации потерь от санкций и поддерживать 
стабильность экономического развития. Развитие торговых отноше-
ний с другими странами, активное привлечение иностранных инве-
стиций и развитие внутреннего производства могут способствовать 
замещению сокращенного импорта и созданию устойчивых и разно-
образных источников поставок товаров. 

Если обратиться к Приказу Минпромторга России от 19.04.2022 
№ 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отно-
шении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 
и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за 
пределами территории Российской Федерации правообладателями 
(патентообладателями), а также с их согласия», то можно сделать 
следующие заключения: 
 Данный перечень охватывает порядка 36% импорта товаров 

(на основе данных, доступных за 2021 год); 
 Основные коды товарной номенклатуры – «оборудование, 

механические устройства» (код 84) – около 31% параллельного им-
порта; «электрические машины и оборудование и их части» (код 85) 
– 28% параллельного импорта (данная оценка – оценка сверху, так 
как в перечень также вошли наименования брендов). 

По данным Федеральной таможенной службы, с мая 2023 года в 
Россию параллельным импортом было ввезено 2 млн.тонн товаров 
на сумму 17 млрд.долларов (эквивалент 1292255 млн.рублей на 25 
ноября 2023 года). российская промышленность, импорт которой с 
мая по октябрь достиг 1 млн.тонн на сумму 9 млрд долларов (684,135 
млн руб.). 

Прогнозируемый объем параллельного импорта по итогам 2023 
года оценивается в 20 миллиардов долларов (что эквивалентно 
1520300 миллионам рублей). Примечательно, что с августа по сен-
тябрь в этом секторе произошел значительный всплеск: с $6,4 млрд 
(486,496 млн.руб.) до $9,4 млрд (714,541 млн.руб.). Руслан Давыдов, 
заместитель руководителя Федеральной таможенной службы, под-
черкнул, что преобладающими категориями параллельного импорта 
являются электроника, оборудование, товары повседневного спроса, 
одежда и парфюмерия [6]. В 2023 году Федеральная таможенная 
служба России не зафиксировала всплеска импорта контрафакта.  

Однако следует учесть, что ослабление барьеров для входа ино-
странной продукции может привести к увеличенному импорту, что 
противоречит целям России по импортозамещению. Важно найти 
баланс между открытием рынка и защитой интересов отечественных 
производителей. Параллельный импорт представляет собой одну из 
возможных стратегий, но требует внимательного регулирования и 
разработки соответствующих механизмов контроля.  

Поиск оптимального решения для данной ситуации представ-
ляет собой сложную задачу, требующую участия всех заинтересо-
ванных сторон. Это включает инвесторов, правообладателей, госу-
дарство и все участники экономического процесса. Развитие эффек-
тивной стратегии по регулированию параллельного импорта позво-
лит достичь баланса между привлечением инвестиций и защитой 
отечественного производства. Это поможет создать благоприятную 
и стабильную экономическую среду, способствующую устойчивому 
развитию страны и обеспечению благосостояния ее граждан. 

Возросшая конкуренция среди брендов, вероятно, приведет к 
снижению цен, что потенциально сделает иностранные товары более 
доступными. Однако для местных производителей, инвестирующих 
в проекты импортозамещения, эта конкуренция представляет риски.  
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Это может привести к тому, что потребители отдадут предпочте-
ние более дешевому импорту и заставят отечественных производи-
телей снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособными, что 
повлияет на экономику их проектов. По сути, режим исчерпания ре-
гиональных прав, направленный на защиту иностранных правообла-
дателей, непреднамеренно создает благоприятные условия для из-
бранных российских производителей для поддержания цен и под-
держки инвестиций в импортозамещение. Это иллюстрирует тради-
ционное несоответствие между антимонопольной политикой, поощ-
ряющей конкуренцию и предотвращающей дискриминацию путем 
ограничения монопольного ценообразования, и промышленной по-
литикой, которая концентрируется на привлечении инвестиций и 
технологий в различные сектора экономики, содействуя созданию 
рабочих мест и промышленному росту. 

В условиях санкций и экспортных ограничений появилась воз-
можность легального приобретения подсанкционной продукции, что 
привело к возрождению параллельного импорта в нашей стране. 
Примечательно, что власти быстро отреагировали на санкции, запу-
стив этот механизм после ухода многочисленных иностранных ком-
паний в конце февраля и начале марта и приняв меры к 29 марта 2022 
года. Однако существуют и отрицательные стороны этого явления: 

1. Продукты, не адаптированные для российского рынка (напри-
мер, отсутствие русских символов на клавиатуре, отсутствие рус-
ского языка в настройках телефона). 

2. Отсутствие гарантийного обслуживания продукции. 
3. Более высокая себестоимость продукции из-за альтернатив-

ных маршрутов доставки.  
Проблемы возникают с исполнением постановления Правитель-

ства РФ № 506 от 29 марта 2022 года, поскольку экспорт товаров 
ограничен несколькими странами. Торговля из Европы невозможна, 
и многие азиатские страны не имеют достаточного количества про-
дукции. Следовательно, импорт из других регионов влечет за собой 
сложную логистику, например, повышенные расходы на доставку и 
необходимость дополнительного морского или воздушного транс-
порта, что приводит к более высокой общей стоимости продукции и 
более длительным срокам доставки. 

Импортные товары по-прежнему требуют таможенного оформ-
ления, но с некоторым изменением: таможня больше не требует со-
гласия правообладателя на ввоз товаров на таможенную террито-
рию. Данное исключение распространяется только на товары, в от-
ношении которых действуют санкции Минпромторга России Прика-
зом № 2701 от 21 июля 2023 г. На товары, не включенные в перечень, 
распространяются стандартные правила владения.  

Анализируя долю брендов, открытых для параллельного им-
порта в различных секторах, становится очевидным, что одежда и 
розничная торговля доминируют со значительной долей (около 
26,04%), в то время как ювелирные изделия и часы составляют мень-
шую долю — примерно 1,13%. 

Обеспечение подлинности импортируемых товаров имеет пер-
востепенное значение. Ввоз поддельной продукции совершенно не-
допустим. Примечательным примером параллельного импорта явля-
ется ввоз транспортных средств и электроники ведущих западных 
брендов через Китай, Казахстан и ОАЭ. Крайне важно, чтобы рыноч-
ная динамика и государственный экономический надзор гармонизи-
ровались, способствуя реализации социально-экономических целей 
с оптимальной эффективностью. Бдительность в отношении этой 
тенденции и ее развития в нашей стране будет сохраняться. 

Таким образом параллельный импорт в России повлиял на тор-
говые запасы, увеличив доступность продукции, повлияв на ценооб-
разование и усложнив контроль со стороны официальных дистрибь-
юторов. Важно отметить, что это может привести к избытку или не-
хватке запасов, что потенциально влияет на динамику рынка и кон-
куренцию. 

Управление параллельным импортом в России в свою очередь 
имеет решающее значение для защиты прав интеллектуальной соб-

ственности, обеспечения честной конкуренции, поддержания стан-
дартов качества и защиты интересов потребителей. Это также помо-
гает продвигать инновации, инвестиции и экономический рост, по-
ощряя законную торговую практику и предотвращая нарушение 
прав на товарные знаки и патенты. 

Важно отметить, что в рамках формирования товарных ресурсов 
параллельный импорт позволит: 

 сохранить структуру рынка, в том числе и в сфере необхо-
димой фармацевтики; 

 дать промышленности необходимые ресурсы для беспере-
бойной работы; 

 сохранить производства, остро зависящие от внешних по-
ставок; 

 поддержать отрасли, где полное импортозамещение невоз-
можно, например, авиацию. 

Первостепенным направлением развития параллельного им-
порта в России является его продление. На данный момент механизм 
параллельного импорта решили продлить на 2024 год, но список вво-
зимых в его рамках товаров будет постепенно сокращаться. В этой 
связи сформировалось три основных шага для качественного пере-
хода и осуществления параллельного импорта:  

1) формирование законодательно-нормативной основы для осу-
ществления параллельного импорта с учетом экономико-правовых 
изъятий;  

2) выбор партнеров – посредников для осуществления парал-
лельного импорта из «дружественных» стран и каналов поступления 
параллельного импорта;  

3) оценка рисков и результатов параллельного импорта. 
Одним из перспективных направлений параллельного импорта 

помимо традиционных партнеров вроде государств ЕАЭС и СНГ мо-
гут стать развивающиеся страны. ОАЭ, Египет, Бразилия, Малайзия 
— это лишь некоторые примеры новых перспективных партнеров.  

Дополнительно для развития системы параллельного импорта 
требуется развивать упрощенный порядок декларирования ввозимой 
продукции, и ускорение таможенных процедур. 

В рамках российского рынка перспективы параллельного им-
порта могут быть двойственными и требуют внимательного анализа: 

1. Экономическая выгода для потребителей: параллельный им-
порт может позволить потребителям приобрести товары по более 
низкой цене, так как посредники могут закупать их по более выгод-
ным условиям за рубежом. Это способствует увеличению конкурен-
ции на рынке и снижению цен на некоторые товары. 

2. Давление на официальные дистрибьюторы и производителей: 
параллельный импорт может создавать проблемы для официальных 
поставщиков, так как конкуренция со стороны параллельного им-
порта может снизить их прибыль и продажи на местном рынке. 

3. Качество и безопасность продукции: один из рисков парал-
лельного импорта заключается в том, что товары, ввозимые через 
альтернативные каналы, могут не соответствовать стандартам каче-
ства и безопасности, установленным для российского рынка. Это мо-
жет создать проблемы для потребителей и ущерб для репутации 
брендов. 

4. Потенциал для увеличения разнообразия продукции: парал-
лельный импорт может также способствовать увеличению разнооб-
разия товаров на рынке, предлагая потребителям больший выбор из-
за появления новых брендов и продуктов. 

5. регулирование и законодательство: при развитии параллель-
ного импорта важно учитывать аспекты регулирования данного про-
цесса, контроль за качеством товаров, защиту прав потребителей и 
интересов отечественных производителей. 

К началу 2024 года российская молочная отрасль адаптирова-
лась к санкционным ограничениям в части поставок технологиче-
ского оборудования и запасных частей. Основным механизмом адап-
тации стал параллельный импорт. Также игроки рынка и поставщики 
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оборудования сумели быстро нарастить запасы оригинальных запча-
стей. Это обеспечило время для поиска аналогов и новых поставщи-
ков в «дружественных» странах – в основном в Турции и Китае. 
Были разработаны новые логистические и платежные схемы. Кроме 
того, в последние годы активно развивались проекты по локализации 
производства. Молочная отрасль стала лидером по привлечению ин-
вестиций среди пищевых отраслей. Целесообразна разработка мер 
поддержки данного сегмента производства [7]. Ежегодные вложения 
в индустрию составляли порядка 60 млрд.руб. Отечественные про-
изводители освоили выпуск массовых видов оборудования. Напри-
мер, производство емкостного парка. Также российские предприя-
тия способны полностью укомплектовать небольшие и средние по 
масштабам производства базовых видов молочной продукции. 
Сложности возникли с проектами модернизации и строительства но-
вых мощностей, где применяются высокотехнологичные решения. 
Исторически они комплектовались оборудованием ведущих миро-
вых поставщиков. Освоить производство оборудования такого 
класса в короткие сроки невозможно. Поэтому сохраняются риски 
зависимости пищевых отраслей от оборудования и компонентной 
базы из «недружественных» стран.  

В то же время в России накоплен достаточный уровень инжини-
ринговых компетенций для проектирования, комплектации, мон-
тажа и автоматизации линий различной сложности. Также в стране 
производится широкий спектр пищевого оборудования. Но высоко-
производительные линии по многим видам продукции пока нахо-
дятся в разработке. Целесообразно развивать и капитализировать 
имеющиеся инжиниринговые компетенции через реновацию б/у мо-
дулей и сборку оборудования на иностранной компонентной базе. А 
также постепенно наращивать уровень локализации и конструктор-
ские компетенции. 

В целом, развитие параллельного импорта может способство-
вать повышению эффективности рынка, улучшению качества пред-
лагаемых товаров, снижению цен и увеличению доступности про-
дукции и услуг для потребителей. Однако важно учитывать риски, 
связанные с качеством товаров, защитой интеллектуальной соб-
ственности и конкуренцией с отечественными производителями в 
процессе развития параллельного импорта. 

 
Заключение. Параллельный импорт имеет важное значение для 

России в ее международной торговле и экономическом взаимодей-
ствии. Ключевым моментом является выбор внешнеторгового парт-
нера для проведения сделок на российском рынке сбыта. К положи-
тельным аспектам параллельного импорта можно отнести увеличе-
ние свободы конкуренции между импортерами и более гибкое цено-
образование; сохранение ассортимента важных товаров для россий-
ских потребителей и бизнеса; возможность гибких логистических 
схем поставки товаров (например, через третьи страны), которые ра-
нее было сложно осуществить; толчок для развития малого бизнеса 
в сфере импортных поставок и др. [8,9]. Развитие параллельного им-
порта может способствовать повышению эффективности рынка, 
улучшению качества предлагаемых товаров, снижению цен и увели-
чению доступности продукции и услуг для потребителей. Результа-
том государственных решений в условиях санкционного давления 
стали меры по повышению конкурентоспособности отечественной 
продукции. Однако, отказ от импорта не во всех случаях экономиче-
ски целесообразен. Доля российских компаний, не готовых отка-
заться от закупок за рубежом технологий и сырья остается весомой. 
И на то имеются серьезные аргументы, учет которых крайне важен в 
стратегическом плане [10]. 
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Parallel imports and their impact on the formation of commodity resources 
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Parallel import is the import of goods into a country without the consent of the manufacturer 

or the copyright holder. The purpose of the new mechanism is to satisfy the demand for 
goods containing the results of intellectual activity. According to the Federal Customs 
Service of Russia, by the end of 2022, the volume of parallel imports amounted to 2.4 
million tons, which in total represents about 20 billion.dollars. The main groups of goods 
that are currently involved in the parallel import process since the beginning of the 
introduction of this mechanism are electronics, machinery, car parts, clothing and 
perfumes. According to current statistics, the countries from which parallel imports are 
primarily carried out are the countries belonging to the EAEU, as well as Turkey, China 
and the UAE. Recent years have been marked by a significant increase in the production 
of domestic goods capable of replacing imported analogues. This is due both to the 
support of the state in the development of domestic production, and to the change in 
consumer preferences of the population. Many consumers prefer domestic brands, which 
contributes to the growth of demand for products from domestic manufacturers. Many 
global brands have returned to the Russian market after adapting to restrictions and 
sanctions. This allows consumers to have more choice and purchase high-quality products 
at affordable prices. In this regard, the Ministry of Industry and Trade constantly adjusts 
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the list of parallel imports, excluding goods that are already available on the Russian 
market. To date, the list of parallel imports includes about 300 items of goods. This list 
will be updated and adjusted in accordance with changes in the market and consumer 
needs. The extension of the parallel import mechanism for 2024 will further develop trade 
relations and ensure consumer access to a variety of goods at attractive prices. 

Keywords: parallel import, product, market, economy of developed countries, trademark, 
welfare of the population, economic growth. 
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Государственное регулирование в условиях смены 
технологических укладов  
 
 
 
Фастович Владимир Владимирович 
аспирант факультета государственного управления, МГУ имени М.В. Ломо-
носова, vladimir.fastovich@yandex.ru 
 
Данная научная статья исследует государственное регулирование в контексте 
смены технологических укладов, с особым акцентом на анализ инновацион-
ных циклов. В процессе смены технологических укладов выявляется увели-
ченная роль национальных правительств и необходимость институциональ-
ного укрепления государственно-частного партнерства. Особое внимание 
уделяется инновационным кластерам, как эффективным формам взаимодей-
ствия в новом технологическом контексте. 
Ключевые слова: Эволюция государственного регулирования, смена техно-
логических укладов, инновационные циклы, экономическое развитие, госу-
дарственно-частное партнерство, инновационные кластеры, технологическое 
развитие. 
 
 

Исследование закономерностей и определение условий для смены 
технологических укладов являются важными задачами, которые 
привлекают внимание исследователей не только в контексте реше-
ния экономических проблем, но и для анализа тенденций роста и 
формирования конкурентных преимуществ в ключевых отраслях 
производства.  

Современные исследования [1] в области экономической науки 
подчеркивают, что связь между экономическим развитием и техно-
логической эволюцией играет значительную роль. Теория долго-
срочного технико-экономического развития, разработанная Глазье-
вым, описывает процесс развития как последовательную смену тех-
нологических укладов - крупных комплексов технологически свя-
занных производственных структур. Эта концепция является важ-
ным теоретическим инструментом для анализа структурных измене-
ний в экономике и воздействия мировых финансово-экономических 
кризисов. Такой анализ помогает понять, как изменения в сфере тех-
нологий влияют на экономическую динамику и как эти изменения 
могут быть управляемыми или предсказуемыми. [1] 

Согласно терминологии, введенной С. Глазьевым [2] основные 
технологические группы формируют ядро технологического уклада. 
Технологические группы представляют собой основные категории 
или классы технологий, объединенные общими принципами и харак-
теристиками. Они формируют основу технологического уклада и 
представляют собой группировку методов, процессов и подходов, 
используемых в определенной области или секторе деятельности. 
Технологические группы также называются технологическими ком-
плексами, поскольку они включают в себя различные виды станоч-
ных систем, имеющих одно или более технологическое оборудова-
ние в своем составе при наличии в нем промышленного робота. [5]  

Ядро технологического уклада определяется технологическими 
нововведениями. Технологические нововведения разновидности 
считаются ключевым фактором. Под ключевым фактором, таким об-
разом, понимается технология, обеспечивающая существенное пре-
имущество в производительности, качестве или стоимости продук-
ции по сравнению с предыдущими технологиями.[3] Секторы эконо-
мики, в которых активизируется и экспансивно развивается домини-
рующий фактор, служат локомотивами технологической структуры, 
так как они задают вектор и скорость научно-технической эволюции. 
Прогресс этих катализаторов экономической активности тесно свя-
зан с массовым внедрением инновационных технологий в ключевые 
промышленные секторы, которые, в свою очередь, отличаются ин-
тенсивным использованием доминирующего фактора и наиболее эф-
фективной адаптацией к его эксплуатации. Ключевые сектора пред-
ставляют собой индустрии, играющие центральную роль в диффу-
зии нового технологического уклада и в широкомасштабном внедре-
нии инноваций в производственные процессы.[8] Эти сектора спо-
собствуют трансформации и оптимальному использованию ресур-
сов, извлеченных из биосферы и техносферы, для создания конечной 
продукции, отвечающей потребностям современного общества. 

Рассмотрев технологический уклад как средство воспроизвод-
ства, нацеленное на определенную техническую базу, мы выявляем 
последовательные изменения в технологиях, которые направлены на 
увеличение ценности или полезности ресурсов. Примерами таких из-
менений являются добыча полезных ископаемых, их переработка, 
производство различных продуктов. Эти процессы формируют 
набор ресурсов, используемых для создания конкретных товаров или 
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услуг, включая природные, энергетические, материальные, трудо-
вые и информационные ресурсы. Жизненный цикл технологиче-
ского уклада охватывает несколько фаз, начиная от зарождения и за-
канчивая спадом, и обычно продолжается в течение столетия, хотя 
современные тенденции указывают на возможное сокращение этого 
периода из-за ускоренного научно-технического прогресса. Анализ 
этого цикла помогает лучше понять динамику изменений в техноло-
гической сфере и их воздействие на экономическое развитие.[1] 

Отмечается, что прецеденты жизненного пути технологического 
уклада, предложенного Глазьевым, являются относительными и за-
висимыми. В ходе технико-экономического развития, начавшегося с 
индустриальной революции в Англии, были идентифицированы 
пять последовательных технологических укладов, которые оказали 
значительное влияние на формирование и эволюцию производствен-
ных сил. Эти уклады включают в себя начало использования новых 
изделий в текстильной промышленности, что стало основой для 
дальнейших инноваций и развития. Затем последовал переход к па-
ровой энергетике, который обусловил революционные изменения в 
масштабах производства и его эффективности. Следующий этап раз-
вития привел к широкому внедрению электроэнергетики, что значи-
тельно расширило возможности индустриализации и дало толчок к 
созданию новых отраслей. Четвертый технологический уклад оха-
рактеризовался развитием нефтехимии и техногенетических отрас-
лей, которые начали активно использовать продукты нефтеперера-
ботки. Наконец, пятый уклад, который пронизан информационными 
технологиями и микроэлектроникой, определил современную эру, 
где цифровизация и автоматизация стали ключевыми факторами 
экономического роста. 

Важно отметить, что в западных странах новый технологиче-
ский уклад обычно быстро заменял предыдущий, что способство-
вало быстрому и эффективному переходу к более продвинутым фор-
мам производства. Однако в России ситуация складывается иначе. 
На сегодняшний день в российской экономике одновременно сосу-
ществуют технологии третьего, четвертого и пятого поколений. Та-
кая особенность свидетельствует о специфических траекториях раз-
вития, которые характеризуются медленным процессом обновления 
и адаптации к новым технологическим реалиям. Это обстоятельство 
подчеркивает уникальность и сложность экономической эволюции 
России, где старые и новые технологии продолжают функциониро-
вать параллельно, создавая уникальное поле для исследований и 
практической деятельности.[11] 

В текущем экономическом контексте, основанном на технологи-
ческих укладах, каждый из них находится на своем уникальном 
этапе жизненного цикла, что имеет значительные последствия для 
их функционирования и влияния на экономику. Третий технологи-
ческий уклад, включающий технологии, связанные с начальным пе-
риодом индустриализации и широким использованием механиче-
ских устройств, уже подходит к стадии стагнации и угасания. Он пе-
реживает уменьшение инновационной активности и сокращение 
доли в общей экономической структуре. Четвертый уклад, который 
развивался на базе нефтехимии и электроэнергетики, сейчас нахо-
дится в фазе зрелости, что означает его устойчивость и насыщен-
ность рынка, но также предвещает возможное начало постепенного 
спада. 

Пятый технологический уклад, акцентирующийся на информа-
ционных технологиях и микроэлектронике, находится в начале сво-
его жизненного цикла и демонстрирует значительный рост. Эта фаза 
характеризуется интенсивными инновациями и расширением влия-
ния на экономику. Микроэлектроника и программное обеспечение 
стали неотъемлемыми компонентами современной технологической 
структуры, формируя основу для множества производственных и 
сервисных секторов, таких как производство электронных компо-
нентов, сборка компьютеров, телекоммуникационное оборудование 
и лазерная техника. Эти элементы в значительной мере определяют 
направление развития экономических систем в мировом масштабе. 

Перспективы выхода из глобального экономического кризиса и 
дальнейшее социально-экономическое развитие в ближайшие два-
три десятилетия будут тесно связаны с развитием шестого поколения 
технологических укладов. Предстоящие инновации и технологиче-
ские прорывы, которые определят этот новый уклад, станут крае-
угольным камнем для формирования экономической структуры бу-
дущего. Важно понимать, что эти изменения потребуют адаптации 
существующих производственных и экономических систем, а также 
могут вызвать значительные трансформации в социальной сфере и 
управленческих практиках. Это подчеркивает важность готовности 
к быстрой адаптации и возможности использовать новые технологии 
для устойчивого развития. [11] 

Переход от пятого к шестому технологическому укладу в совре-
менной экономике характеризуется не только наследованием неко-
торых аспектов, но и значительными различиями в подходах и мас-
штабах внедрения технологий. Пятый уклад был основан на проры-
вах в микроэлектронике, которые преобразовали многие аспекты 
производства и повседневной жизни, внося значительные улучше-
ния в эффективность и функциональность электронных устройств. 
Эти достижения позволили создавать более мощные и миниатюри-
зированные устройства, что стало основой для развития таких обла-
стей, как компьютерные технологии и телекоммуникации. 

В контрасте с этим, шестой технологический уклад вносит еще 
более глубокие изменения, расширяя возможности технологий на 
молекулярном и атомном уровнях с использованием нанотехноло-
гий. Эти технологии оперируют на масштабе, который в миллиард 
раз меньше метра, позволяя манипулировать отдельными молеку-
лами и атомами для создания материалов с совершенно новыми 
свойствами. Это открывает двери к радикальным инновациям в та-
ких областях, как медицина, энергетика, электроника и материало-
ведение, где можно создавать вещества и устройства, способные ре-
волюционизировать отрасли. 

Шестой уклад не только продолжает тему масштабирования и 
интеграции, заложенную в пятом укладе, но и добавляет уникальный 
элемент — возможность изменения физических и химических 
свойств материалов на фундаментальном уровне. Он включает такие 
направления, как наноэлектроника, наноматериалы, наноструктури-
рованные покрытия, нанобиотехнологии и наносистемная техника. 
Эти технологии отличаются своим инновационным потенциалом, 
способностью к масштабированию и существенным влиянием на 
экономическую структуру и социальные процессы. Каждая из этих 
областей обладает возможностями для прорывных изменений в про-
изводстве, здравоохранении и многих других сферах, что делает их 
критически важными для дальнейшего устойчивого развития. 

Шестой технологический уклад не только наследует достижения 
предыдущего поколения технологий, но и радикально расширяет го-
ризонты применения этих технологий, предоставляя новые возмож-
ности для создания материалов и устройств с необычайными харак-
теристиками. Он задает новые направления для исследований и раз-
работок, которые будут определять траектории технологического и 
социально-экономического развития на ближайшие десятиле-
тия.[13] Такие критерии помогают выделить ключевые сферы, спо-
собные эффективно влиять на технологическое развитие и приво-
дить к значимым изменениям в экономической парадигме.  

Теория технологических укладов предоставляет практический 
подход к анализу проблем догоняющего развития отдельных стран. 
С ее помощью возможно осуществление "перешагивания" нацио-
нальной экономики через уровни развития, что может быть достиг-
нуто успешной модернизационной политикой, направленной на со-
здание нового технологического уклада, минуя последние стадии су-
ществующего. 

Карлота Перес и Люк Соете выделяют важность стратегии дого-
няющего развития в контексте глобальной технологической дина-
мики, подчеркивая, что страны, которые активно стремятся догнать 
технологических лидеров, могут использовать свои уникальные воз-
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можности для достижения значительного прогресса. [3] Они обра-
щают внимание на то, что ведущие страны зачастую сталкиваются с 
технологической инерцией, которая заключается в том, что уже вло-
женные инвестиции в существующие технологии и заключенные 
контракты замедляют переход к новым технологическим решениям. 
Это создает благоприятные условия для тех стран, которые только 
начинают внедрять новые технологии, поскольку у них отсутствуют 
подобные обременения, и они могут более свободно и быстро адап-
тировать новшества. 

Такая стратегия догоняющего развития позволяет развиваю-
щимся странам успешно конкурировать на мировом уровне, исполь-
зуя относительно низкие входные барьеры, которые характерны на 
начальной стадии формирования новых отраслей. Эти барьеры 
включают начальные издержки на адаптацию и внедрение техноло-
гий, капитальные вложения и развитие необходимых научных и тех-
нических знаний. Страны, применяющие адекватную политику мо-
дернизации и инноваций, могут не только ускорить свой технологи-
ческий и экономический рост, но и потенциально обогнать более раз-
витые экономики за счет эффективного использования своих ресур-
сов и возможностей. 

При этом Перес и Соете также указывают на тот факт, что мно-
гие современные технологические инновации возникают вне границ 
стран с развитыми научно-техническими и инвестиционными ресур-
сами. [3] Это говорит о том, что глобальное распространение техно-
логий становится более демократичным и доступным, предоставляя 
развивающимся странам реальные возможности для технологиче-
ского прорыва. Однако важно отметить, что успешное проникнове-
ние и интеграция новых технологий в значительной степени зависят 
от уровня входных барьеров и от того, насколько эффективно страны 
могут преодолеть начальные издержки и адаптировать свою инфра-
структуру и управленческие практики к новым условиям. Таким об-
разом, компании и страны, которые следуют стратегии имитации, 
должны учитывать все аспекты, связанные с преодолением этих ба-
рьеров, чтобы обеспечить устойчивое развитие и реальные конку-
рентные преимущества в новой технологической эпохе. 

Отмечается, что теория технологических укладов акцентирует 
внимание на важности взаимосвязи между технологическими, орга-
низационными и социальными изменениями в контексте экономиче-
ской политики. Подчеркивается необходимость системного и после-
довательного подхода при формулировании экономических страте-
гий. В предшествующих исследованиях перед формулированием 
ключевых положений теории было введено понятие технико-эконо-
мической парадигмы. Такая парадигма представляет собой набор об-
щих стратегических решений, которые определяют оптимальное ис-
пользование нового потенциала, сформированного в результате тех-
нологической революции. Она включает в себя такие аспекты, как 
типы продуктов и услуг, организационные формы, методы управле-
ния, финансовые инструменты, социальные нормы и ценности, ко-
торые соответствуют новому технологическому укладу. [4] 

Тесная взаимосвязь между внедрением инновационных техноло-
гических решений и трансформацией организационных структур и 
методов управления является ключевой характеристикой эволюции 
технологий. Это означает, что радикальные инновации требуют не 
только изменений в технических системах, но и в управленческих 
подходах и организационных конструкциях. Это положение поддер-
живается современной экономической теорией, которая подчерки-
вает, что специфика активов в значительной мере формирует харак-
тер взаимодействий между участниками экономического процесса. 
Эти взаимодействия необходимо переосмысливать и адаптировать в 
соответствии с технологическими изменениями, что подчеркивает 
важность гибкости и инновационной адаптации в бизнес-структу-
рах.[15] 

Алексей Новиков провёл значительное количественное исследо-
вание, направленное на анализ динамики третьего, четвертого и пя-
того технологических укладов на уровне макроэкономики. Исследо-

вание охватило анализ более чем 50 технико-экономических индика-
торов, охватывающих примерно тридцатилетний период, что позво-
лило глубже понять как развивались и функционировали эти техно-
логические уклады на протяжении длительного времени. [2, с. 119–
151] Важной особенностью работы Новикова является использова-
ние данных и методологий, взятых из предшествующих исследова-
ний, включая работы П. Смита, что указывает на наследование ака-
демических подходов и научных методик. [6] 

В процессе анализа Новиков применил метод главных компо-
нент для создания обобщенных показателей, которые помогли ин-
терпретировать данные как абсолютные или относительные значе-
ния, отражающие развитие технологических укладов. Эти показа-
тели позволили ему сформировать научно обоснованный взгляд на 
стадии развития и взаимодействия различных технологических 
укладов в рамках экономики. [2, с. 119–151] 

Тем не менее, Новиков также указывает на недостатки традици-
онных подходов к количественному анализу технологических укла-
дов, которые часто ограничиваются сопоставлением объёмов про-
мышленного производства по отраслям, не учитывая множество дру-
гих факторов, которые могут влиять на технологическое развитие. 
Он подчеркивает, что такой подход может не полностью отражать 
действительное положение вещей, поскольку он игнорирует межот-
раслевые связи и взаимодействие между различными технологиями 
внутри комплексной экономической системы. Новиков аргументи-
рует, что для более полного и точного понимания технологического 
развития необходим более глубокий и комплексный подход, кото-
рый бы включал эконометрическое моделирование и более строгие 
численные расчёты. [2, с. 119–151] 

Кроме того, в контексте многосоставной российской экономики, 
технологические компоненты могут сосуществовать в рамках од-
ного изделия или проекта, что делает важным учёт взаимодействия 
между различными технологиями и их влияние на экономическую 
динамику. Это подчеркивает значимость разработки более гибких и 
адаптивных методологий анализа, которые могут адекватно отра-
жать реальную технологическую динамику и обеспечить более точ-
ное прогнозирование будущих тенденций развития технологических 
укладов. 

В современной России активно происходит взаимодействие 
между различными технологическими парадигмами, которое оказы-
вает значительное влияние на структуру экономики. Это взаимодей-
ствие обусловливает необходимость перенацеливания экономиче-
ской политики на развитие высокотехнологичных отраслей. Однако, 
несмотря на стремление к инновациям, в российской экономике все 
еще присутствует выраженная консервативность структуры рыноч-
ного спроса. Евгений Балацкий акцентирует внимание на том, что 
для большинства российских регионов важно не только стремление 
к инновациям, но и сохранение, а иногда и расширение отраслевой 
диверсификации, которое является приоритетом в условиях текущих 
рыночных реалий [7, с. 138]. 

Россия характеризуется высокой дифференциацией между реги-
онами по экономическим и социальным показателям. Например, 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Республика Татар-
стан выделяются своим значительным научно-техническим потен-
циалом [12]. В этих регионах целесообразно реализовать стратегии 
догоняющего и опережающего развития, которые бы основывались 
на использовании зарубежных технологий и одновременном созда-
нии условий для развития будущих технологических укладов. Это 
требует совместных усилий на уровне федерального и региональ-
ного управления, а также реализации институциональных иннова-
ций, без которых невозможно достижение значимого технологиче-
ского прогресса. 

Технологическое развитие на национальном уровне также тре-
бует корректировки нормативных актов, инструментов и стратегиче-
ских приоритетов, связанных с инновационной активностью, рас-
пределением ресурсов и привлечением инвестиций. Важно поддер-
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живать эффективное управление человеческим капиталом, что соот-
ветствует институциональному подходу в экономике, подчеркиваю-
щему значение устойчивых институтов для обеспечения экономиче-
ского прогресса. 

Технологические инновации играют ключевую роль в институ-
циональных трансформациях, влияя на организационные структуры, 
правовые нормы и идеологические установки. Эффективность инно-
ваций напрямую зависит от действующих институтов, которые под-
держивают инновационное развитие и определяют направления тех-
нологического развития, а также процессы производства и использо-
вания новых знаний. Влияние этих институтов на технологические 
процессы может быть как прямым, так и косвенным, что суще-
ственно формирует траектории технологического и экономического 
развития страны. 

Инновации происходят в определенном институциональном 
контексте. В своем анализе условий, которые способствуют быст-
рому экономическому росту в разных странах, Даглас Норт утвер-
ждает, что центральным элементом для достижения выдающихся 
экономических результатов является то, что он называет "второй 
экономической революцией".[8] Эта революция отличается установ-
лением прав на объекты интеллектуальной собственности, в отличие 
от первой экономической революции, которая фокусировалась на 
правах собственности на землю. 

Даглас Норт, анализируя экономическую историю, акцентирует 
внимание на значении второй экономической революции, которая 
предшествовала широко известной промышленной революции. Он 
утверждает, что именно вторая экономическая революция стала 
ключевым моментом в истории, закрепившим технологическое ли-
дерство в западном мире [8]. Это утверждение Норта пересматривает 
традиционные взгляды на историческое развитие западных эконо-
мик, подчеркивая, что не столько сама технология, сколько институ-
циональные изменения, предшествующие промышленной револю-
ции, сыграли решающую роль в формировании долгосрочного эко-
номического успеха. 

Норт утверждает, что промышленная революция, хотя и при-
несла значительные технологические инновации и стимулировала 
рост производства, не могла сама по себе создать необходимые ин-
ституциональные условия для устойчивого экономического разви-
тия. [8] Это свидетельствует о том, что рост экономики не может 
быть обеспечен исключительно за счет технологических инноваций; 
институциональные изменения играют ключевую роль, обеспечивая 
правильные условия для применения и распространения технологи-
ческих достижений. Это подчеркивает важность развития и распро-
странения эффективных норм и механизмов обеспечения их соблю-
дения для успешной реализации институциональных инноваций. 
Однако, процесс производства этих изменений сопряжен с затратами 
ресурсов, что ставит определенные ограничения на его осуществле-
ние. 

Широко признается, что разнообразие институтов, действую-
щих в экономической системе, формирует институциональную 
среду. Эта среда включает в себя основные политические, социаль-
ные и юридические нормы, которые лежат в основе всех процессов 
производства, обмена и распределения ресурсов. Особое внимание 
уделяется также институциональным соглашениям, регулирующим 
модели сотрудничества и конкуренции между экономическими 
участниками. При изменении институциональной среды крайне 
важно учитывать воздействие социальных групп и движений, поли-
тических партий, особенности государственного управления и дру-
гие факторы, которые могут оказывать существенное влияние на 
экономические процессы. 

Примером изменений на уровне страны может служить переход 
от сложной и избыточной налоговой системы России к системе нало-
говых стимулов в области инноваций.[12] Это может включать в 
себя упрощение налоговых процедур для инновационных предприя-
тий, снижение налоговых ставок на прибыль, полученную от инно-
вационной деятельности, а также предоставление налоговых льгот 

или субсидий для компаний, инвестирующих в исследования и раз-
работки. На уровне региона институциональные инновации могут 
касаться изменений в области институциональных соглашений, та-
ких как упрощение процедур регистрации бизнеса, сокращение бю-
рократических барьеров, обеспечение прозрачности и предсказуемо-
сти в правоприменительной практике. Кроме того, это может также 
включать изменения параметров институциональной среды, напри-
мер, создание механизмов для эффективного распределения госу-
дарственных субсидий и поддержки малого и среднего бизнеса, ак-
тивного в инновационной сфере. 

Эффективность инновационного процесса определяется не 
только успехом каждого конкретного этапа, но и стабильностью и 
скоростью переходов между этапами. В общем, инновационный про-
цесс можно разделить на две ключевые фазы: начальную, включаю-
щую научные исследования и разработку проектов, и вторую, охва-
тывающую жизненный цикл продукта. Качество и результативность 
этих фаз, а также переходы между ними, в значительной мере зави-
сят от институциональных условий, которые регулируют взаимодей-
ствия участников инновационной деятельности. Изменения в инсти-
туциональных соглашениях, направленные на поддержку формиро-
вания и развития новой технологической структуры, должны спо-
собствовать уменьшению трансакционных издержек в системе реги-
ональных инноваций. Это может включать в себя упрощение проце-
дур взаимодействия между участниками инновационной сети, улуч-
шение правовой базы для внедрения новых технологий и механиз-
мов управления интеллектуальной собственностью, а также сокра-
щение бюрократических барьеров для доступа к финансированию и 
поддержке инновационных проектов. Сокращение трансакционных 
издержек предполагает более эффективные механизмы управления 
трансакциями, такие как улучшенные механизмы договорной ра-
боты, механизмы арбитража и разрешения споров, а также устране-
ние или минимизацию институциональных препятствий для иннова-
ционной активности. Это может включать в себя создание специаль-
ных институтов или агентств, ответственных за поддержку иннова-
ций и развитие технологической инфраструктуры, а также разра-
ботку инновационной политики, основанной на принципах открыто-
сти, прозрачности и стимулирования конкуренции. 

Трансакционные издержки считаются критически важными для 
оценки эффективности внедрения информационных технологий в 
производственные процессы, как подчеркивается в исследованиях 
[9, с. 69-71]. Они играют ключевую роль в определении успешности 
пятого технологического уклада, который тесно связан с использо-
ванием компьютерной техники и информационных технологий. 
Этот уклад характеризуется значительным прогрессом в автоматиза-
ции и интеграции процессов обработки материалов, энергии и ин-
формации, что позволяет создавать продукцию с использованием 
единого компьютеризированного технологического процесса. Сни-
жение трансакционных издержек в таких условиях напрямую свя-
зано с повышением общей эффективности производственных и 
управленческих процессов. 

Региональное различие в подходах к внедрению новых техноло-
гических укладов также отмечается как значимый аспект развития. 
В этом контексте ключевую роль играет создание эффективных си-
стем стратегического планирования территориального развития и 
разработка механизмов государственно-частного партнерства на ре-
гиональном уровне. Это подразумевает адаптацию подходов и мето-
дов в зависимости от специфических условий и потребностей раз-
личных регионов, что позволяет наиболее эффективно реализовы-
вать инновационные проекты и инициативы. 

Алексей Татаркин и Сергей Дорошенко подчеркивают, что пла-
нирование является институциональным механизмом, который 
включает в себя установление норм и правил, регулирующих дея-
тельность экономических субъектов на разных уровнях, а также со-
здание инструментов для обеспечения соблюдения этих правил [10, 
с. 104]. Основная цель стратегического планирования — это обеспе-
чение организованного и долгосрочного взаимодействия между 
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национальным правительством, предпринимательским сектором и 
общественными структурами. Такое взаимодействие направлено на 
развитие взаимного доверия и координации действий, необходимых 
для осуществления масштабного технологического обновления эко-
номики. 

В последнее время наблюдается усиленный интерес к созданию 
и развитию институтов стратегического планирования, что свиде-
тельствует о признании важности структурированного и целенаправ-
ленного подхода к экономическому развитию. Эти институты стано-
вятся платформами для синтеза различных интересов и инициатив, 
способствуя формированию общей стратегии технологического и 
экономического прогресса на местном и национальном уровнях. Это 
обусловлено потребностью в формулировании долгосрочных целей 
и стратегий для развития регионов, особенно в условиях, следующих 
за кризисными периодами. Это связано с необходимостью адапта-
ции к изменяющимся экономическим условиям и оптимизации 
направлений развития в соответствии с новыми реалиями и возмож-
ностями. [11] 

Перспективное планирование территориального развития пред-
ставляет собой процесс установления долгосрочных целей, задач, 
направлений и ресурсов для развития региона. Этот процесс вклю-
чает в себя использование разнообразных методов прогнозирования 
и управления, которые учитывают уникальные аспекты экономиче-
ской системы территории, её взаимодействие с окружающей средой 
и внутреннюю структуру. 

Прогнозы социально-экономического развития представляют 
собой комплексные оценки, которые проектируют будущее состоя-
ние экономики и общества различных стран. Основываясь на ана-
лизе текущих тенденций, влияющих факторов и возможных сцена-
риев, эти прогнозы могут быть разработаны на разных уровнях: ми-
ровом, региональном, национальном или субнациональном.[15] Они 
играют ключевую роль в формировании стратегий и политик разви-
тия, а также обеспечивают координацию интересов между различ-
ными участниками экономического процесса. Таким образом, про-
гнозы являются важным инструментом для планирования и приня-
тия решений на всех уровнях управления. 

Программы инновационного развития регионов определяют 
цели, задачи, мероприятия, индикаторы и ресурсы, направленные на 
повышение инновационной активности и конкурентоспособности 
регионов. [14] Они учитывают специфику региональной инноваци-
онной системы, ее потенциал, проблемы и перспективы, координи-
руя действия различных субъектов инновационной деятельности. 

Схемы территориального планирования, применяемые на реги-
ональном и местном уровнях, являются ключевыми инструментами 
для определения пространственной организации территории. Эти 
схемы задают функциональное назначение территории, осуществ-
ляют зонирование, устанавливают режимы использования и охраны 
земель, а также планируют размещение объектов инфраструктуры, 
транспорта, связи и экологии.[15] В процессе разработки учитыва-
ются природные, социальные, экономические и культурные особен-
ности территории, а также потребности и возможности региона. Эти 
схемы служат фундаментом для регулирования территориального 
развития и обеспечивают координацию и согласование интересов 
различных групп населения и хозяйствующих субъектов, способ-
ствуя формированию устойчивого и гармоничного развития терри-
торий. 

Нововведения, юридически не оформленные федеральным зако-
нодательством, такие как технологические форсайты, индикативные 
планы, концепции и программы развития в области нанотехнологий, 
новых материалов, биотехнологий, ядерных технологий и других, 
представляют собой формы перспективного планирования террито-
риального развития. [13] Они не имеют юридической силы, но ока-
зывают значительное влияние на формирование научно-технической 
и инновационной политики, а также на определение приоритетных 
направлений развития науки, технологий и отраслей экономики. Эти 

формы основаны на привлечении экспертов, заинтересованных сто-
рон и общественности к процессу анализа и прогнозирования буду-
щего, а также на использовании различных методов и инструментов, 
таких как дельфи-опросы, сценарное моделирование, роудмаппинг, 
SWOT-анализ и др. 

Одним из важных инструментов перспективного планирования 
территориального развития является межотрослевой баланс, кото-
рый характеризует межотраслевые производственные взаимосвязи в 
экономике страны. Межотрослевой баланс показывает, какой объем 
продукции каждой отрасли необходим для обеспечения валового вы-
пуска других отраслей, а также как распределяется валовой выпуск 
каждой отрасли между промежуточным и конечным потреблением. 
Межотрослевой баланс позволяет анализировать структуру и дина-
мику экономики, определять мультипликативные эффекты от изме-
нения спроса или предложения в отдельных отраслях, а также про-
гнозировать последствия различных вариантов экономической поли-
тики. 

Динамическая модель межотрослевого-межсекторного баланса, 
предложенная Е. Н. Ведутой, расширяет возможности межотросле-
вого баланса, учитывая не только межотраслевые, но и межсектор-
ные связи в экономике, а также влияние внешних факторов, таких 
как инвестиции, инфляция, валютный курс и др. [16] Межсекторные 
связи отражают взаимодействие между основными секторами эко-
номики: производственным, финансовым, государственным и внеш-
неэкономическим. Внешние факторы включают в себя мировые 
цены, международный спрос, международные кредиты и др. Дина-
мическая модель межотрослевого-межсекторного баланса позволяет 
решать задачи оптимального планирования экономики на различных 
уровнях: макроэкономическом, межотраслевом, межрегиональном и 
международном. Для этого модель использует различные методы и 
инструменты, такие как матричный анализ, линейное и нелинейное 
программирование, динамическое моделирование, оптимизация и 
др.[16] 

В контексте трансформации технологических укладов роль 
национального правительства как ключевого игрока в промышлен-
ной политике и в качестве стратегического партнера бизнес-сектора 
значительно возрастает. Правительство участвует в формировании 
условий для развития новых технологических укладов, обеспечивая 
поддержку через государственно-частные партнерства, которые 
необходимы для успешного выполнения научно-технических и ин-
новационных проектов. Важным аспектом является разработка яс-
ных юридических рамок для таких партнерств, чтобы обеспечить 
правовую определенность сотрудничества между государственным 
и частным секторами. Однако, несмотря на значимость формальных 
соглашений, в практике часто большую роль играют неформальные 
связи, которые могут оказаться более гибкими и эффективными для 
решения сложных задач. 

Инновационная деятельность в новых технологических укладах 
приводит к значительным изменениям в производственных активах 
и моделях взаимодействия между экономическими акторами. Такая 
деятельность всё чаще строится на принципах сетевого взаимодей-
ствия, где компании и организации сотрудничают в создании, рас-
пространении и использовании знаний. Инновационные процессы 
охватывают различные стадии, от идеи до реализации, и каждый 
этап обогащается через обратную связь, что способствует непрерыв-
ному улучшению и адаптации. Инновации в такой среде требуют 
специфических ресурсов и инвестиций, что увеличивает предприни-
мательский риск, но в то же время стимулирует экономическую ак-
тивность. 

Для поддержки и развития инновационных процессов на нацио-
нальном уровне необходимы специализированные институциональ-
ные соглашения. Стратегические альянсы, технологические парт-
нерства и инновационные кластеры выступают как ключевые ин-
струменты, обеспечивающие синергию между различными участни-
ками инновационного процесса. Государственно-частное партнер-
ство особенно выделяется как эффективный механизм для создания 
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высокотехнологичных кластеров, позволяющий объединить ре-
сурсы и компетенции для достижения общих целей в области техно-
логического развития и экономического роста. Такие партнерства не 
только способствуют развитию отдельных регионов, но и вносят 
вклад в укрепление национальной экономики в целом. 

Этот вывод подчеркивает важность сотрудничества между госу-
дарством и частным сектором для стимулирования инноваций и раз-
вития экономики. Кроме того, для успешного развития инновацион-
ной экономики необходимо развивать институты планирования, ко-
торые способствуют формированию долгосрочной стратегии разви-
тия, определению приоритетных направлений научно-технического 
прогресса, координации интересов различных участников инноваци-
онного процесса, а также мониторингу и оценке результатов иннова-
ционной деятельности. Институты планирования могут быть различ-
ными по своей форме и функциям, включая государственные ор-
ганы, научно-исследовательские центры, экспертные советы, обще-
ственные организации и др. Они должны учитывать специфику ры-
ночной экономики, основанной на конкуренции и свободном вы-
боре, а также специфику инновационной экономики, основанной на 
знаниях и сотрудничестве. Кроме того, институты планирования 
должны также учитывать международный контекст и глобальные 
вызовы, с которыми сталкивается современный мир. 
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В данной статье предпринята попытка и рассмотрено понятий: «инновации» 
«технологические тренды», описаны факторы развития региональной эконо-
мики в Российской Федерации. Определенны проблемы развития инновации 
и технологических трендов экономики регионов. Описаны возможности ре-
гионов в привлечении инвесторов и высококвалифицированных специали-
стов, что непосредственным образом влияет на экономику данной террито-
рии. 
Ключевые слова: Инновации, тренды, региональная экономика, инфра-
структура, стратегия, клиенты.  
 
 

На развития региональной экономики большое влияние оказывает 
развитие инновационных технологий и соответствие технологиче-
ским трендам, что непосредственно сказывается на экологические и 
социальные аспекты. При развитие новых технологий снижается 
нагрузка на окружающую среду и тем самым улучшается качество 
жизни. Примером такого взаимодействия служит применение энер-
госберегающих технологий, что снижает расходы на энергопотреб-
ление и уменьшает уровень выбросов вредных веществ в атмосферу.  

Целью статьи является: рассмотрение инновации и технологиче-
ских трендов, способствующие развитию региональной экономики. 

Задачи: 
1. Рассмотреть понятие «инновация»; 
2. Определить проблемы развития инновации и технологических 

трендов экономики регионов; 
3. Представить примеры инноваций и технологических трендов 

в регионах и пути их улучшения.  
Данная тема актуальна сегодня, так как регионы, в которых есть 

развитая инновационная инфраструктура, соответствующая новым 
технологическим трендам, успешно привлекают инвесторов и высо-
коквалифицированных специалистов, что непосредственным обра-
зом влияет на экономику данной территории. 

Понятие «инновации» стало применять в начале XX века, в ка-
честве перемен с целью осуществления и применения новейших раз-
новидностей товаров потребления, новейших видов производства и 
транспорта, рынков и конфигураций компаний промышленности. 

Термин инновация также указан в ФЗ № 254, где указано, что это 
понятие – внедренный для употребления или усовершенствованный 
процесс, или продукт, новый способ продажи либо организации де-
ятельности в практике дел, координация мест деятельности либо 
улучшение внешних связей. 

Технологическая среда в современности считается перспектив-
ным направлением и развивается стремительными темпами. В ее ос-
нове заключаются новые решения и инструменты. Поэтому обще-
ство развивается одновременно с участием трендов технологической 
среды, как возможности решения конкретных задач: общественных, 
природоохранных и научно-технических.  

Тренд, в широком понимание, обозначает определенную устой-
чивую тенденцию, которая связана со стилем жизни общества, влияя 
на способы его взаимодействия, научно-технический прогресс, эко-
номическую и политическую жизнь общества. 

Существует рейтинг Глобального инновационного индекса, где 
Россия в 2023 году заняла 51 место. В рейтинге рассматриваются не-
сколько позиций инновации и оцениваются: человеческий капитал, 
уровень развития бизнеса и рынка, результаты технологий и знаний 
и пр. Такое место указывает на отставание нашей страны в иннова-
ционном развитии и для регионов внутреннего инновационного 
рынка требуется совершенствования[8]. 

В настоящее время региональный уровень РФ предоставляет ин-
ституциональные структуры только как развивающую среду. Такое 
обстоятельство способствовало поручению региональным органам 
власти в дополнении определенных возможностей и полномочий в 
цели развития инноваций с точки зрения экономики, но это привело 
к дисбалансу полномочий между органами власти региона и само-
управления, образовались между ними противоречия. 

В контексте данной проблемы источником деятельности явля-
ется Стратегия инновационного развития РФ до 2023 года. В ней не 
указаны возможности осуществления инновационной политики, но 
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представлены проблемы, как инструменты политики государства по 
развития данной сферы. 

Стратегия выделяет такие проблемы: 
- развитие инновационной инфраструктуры замедляет лимити-

рование ресурсов; 
- ученые и представители бизнеса плохо взаимодействуют друг 

с другом; 
- не проводится мониторинг и не составляется прогноз государ-

ством с точки зрения инновационного развития экономики; 
- законодательно нет единства в регуляции отношений данной 

сферы; 
- существенно малое количество специалистов- менеджментов 

инновационного развития; 
- законодательно не урегулированы этапы по передачи техноло-

гий за границу, выполненные благодаря бюджеты страны; 
- производство инновационной деятельности слабо интересует 

высшие учебные заведения, со стороны подготовки будущих кадров;  
- большая налоговая нагрузка и существует обременительное ре-

гулирование. 
В Стратегии повествуется о действительном обстоятельстве дел 

в инновационной деятельности, где прослеживается нехватка виде-
ния в стратегическом ключе и несостоятельность политики РФ в 
формировании инновационного развития. Поэтому становится пер-
востепенным взаимосвязь между участниками процесса инноваций 
и формирование лучших условий для создания интеллектуальных 
продуктов. 

Во многих регионах существует проблема конкуренции, жест-
кие условия рынка диктуют выживаемость в такой среде, поэтому 
развитая инновационная деятельность должна быть флагманом 
успеха и эффективности развития в социальном и экономическом 
плане. Инновационная политика должна исходить из интересов ре-
гиона. 

В рейтинге регионов лидерами по научно-технологическому 
развитию являются Москва, Санкт-Петербург и Республика Татар-
стан. Данные регионы показывают почти 37 % объема инновацион-
ных работ, товаров и услуг.  

Мурманская область и Республика Мордовия улучшили свои по-
казатели в таком рейтинге. Это связано с наращивание инновацион-
ного выпуска новых позиций. 

Республика Мордовия показывает хорошие показатели по уве-
личению числа научного персонала и разработок, продукции высо-
котехнологических отраслей. 

Низкий уровень инновационного развития наблюдается в север-
ных районах, а именно: регионы Сибири и Северного Кавказа. Свя-
зано это с малым уровнем развития социально- экономической 
сферы.  

Якутия в рейтинге имеет 56 место. Такое произошло из-за низ-
кой патентной активности, низким количеством вакансий в иннова-
ционной экономике и малым объемом поддержки[8]. 

Рассмотрим научные разработки в области инновации и техно-
логических трендов. 

Примером может служить производство косметических накла-
док на протезы. Компания cCover пытается помочь людям не испы-
тывать дискомфорт от использования протезов, сделав их аксессуа-
ром моды. 

Накладки на протезы изготавливают по индивидуальному за-
казу, замеры же делают клиенты самостоятельно – по предоставляе-
мой инструкции. Подобный «аксессуар» клиенты могут заказать из 
любой точки в любое время. Продажи уже ведутся на территории 
России и странах СНГ. 

cCover стремится попасть в государственный реестр со своим 
изобретением, для того, чтобы клиенты могли полить компенсацию 
за такую услугу[9]. 

На Сахалине инженеры и геофизики Института морской геологии и 
геофизики дальневосточного отделения РАН изобрели технологию, поз-
воляющая спрогнозировать землетрясения, оползни и их последствия. 

Геофизтех позволяет оценивать риски подобных событий и оповещать 
заранее о будущих катастрофах. Технология оценивает повреждения от 
землетрясения и может указать, куда отправить врачей и спасателями 
первыми. Такая работа может занимать несколько часов у экстренных 
служб, система Геофизтеха дает прогноз в течение трех минут. 

Клиентами такой системы уже являются: строительные и нефте-
добывающие компании, ведущие бизнес в местах, где высокая сей-
смическая активность. 

Таким образом, для регионов России характерны определенные 
препятствия в развитие инноваций. Проблемами являются: высокая 
ресурсная стоимость, ученые и инженеры не проявляют достаточ-
ную заинтересованность, ограничения санкциями. Поэтому требу-
ется создать необходимую инфраструктуру, помочь в доступе к фи-
нансированию и стимулированию обществу науки к активности в 
проектах инновационной среды. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать несколько вы-
водов.  

Во-первых, было рассмотрено понятие «инновации». Инновации 
-перемены с целью осуществления и применения новейших разно-
видностей товаров потребления, новейших видов производства и 
транспорта, рынков и конфигураций компаний промышленности. 

Во-вторых, были определены основные проблемы инновацион-
ного развития: 

- развитие инновационной инфраструктуры замедляет лимити-
рование ресурсов; 

- ученые и представители бизнеса плохо взаимодействуют друг 
с другом; 

- не проводится мониторинг и не составляется прогноз государ-
ством с точки зрения инновационного развития экономики; 

- законодательно нет единства в регуляции отношений данной 
сферы; 

- существенно малое количество специалистов- менеджментов 
инновационного развития; 

- законодательно не урегулированы этапы по передачи техноло-
гий за границу, выполненные благодаря бюджеты страны; 

- производство инновационной деятельности слабо интересует 
высшие учебные заведения, со стороны подготовки будущих кадров;  

- большая налоговая нагрузка и существует обременительное ре-
гулирование 

В-третьих, были выделены направления, которые позволяют ре-
шить проблемы развития инноваций в регионах: требуется создать 
необходимую инфраструктуру, помочь в доступе к финансированию 
и стимулированию обществу науки к активности в проектах иннова-
ционной среды. 
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Разработка основных направлений реализации политики  
по сокращению парниковых выбросов организациями 
промышленности 
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В научной статье представлены основные направления реализации политики 
по сокращению парниковых выбросов организациями промышленности. Ак-
туальность исследования на выбранную проблематику обусловлена тем, что 
внешние политико-экономические факторы приводят к снижению финансо-
вых результатов деятельности компаний, и, как следствие, к сокращению 
вложений в защиту окружающей среды. На примере ПАО «СИБУР Холдинг» 
показано, как компания активно инвестирует в охрану окружающей среды, 
что позволяет увеличивать эти показатели активными темпами. В статье рас-
смотрены мероприятия и цели в области климатического воздействия и энер-
гоэффективности. Отражены активно внедряемые инновационные проекты 
зеленой энергетики. Отмечено, что она стала первой российской промышлен-
ной компанией, осуществившей сделку по продаже углеродных квот на блок-
чейн-платформе. 
Ключевые слова: парниковые выбросы, окружающая среда, политика, стра-
тегия устойчивого развития, климатическое воздействие и энергоэффектив-
ность, климатические проекты, зеленая энергетика, циклическая экономика 
 

Современный период для компаний промышленности характеризу-
ется как особенный. Ввиду санкционных ограничений и сохранения 
основных направлений реализации политики по сокращению парни-
ковых выбросов. Производственные объекты ПАО «СИБУР Хол-
динг» входят в категории I и II среди источников негативного воз-
действия на окружающую среду. В результате объединения новых 
активов с СИБУРом (в 2021 году в структуру группы вошли пред-
приятия Татарстана - ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «Казань-
оргсинтез», АО «ТГК-16»), уровень выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу за 2022 год увеличился. В то же время коэффи-
циент выбросов на единицу продукции по общему периметру за пе-
риод 2020-2022 гг. возрос на 6%, по историческому периметру 
уменьшился на 3%. Незначительное увеличение удельного показа-
теля в сегменте «Нефтехимия» связано с выходом на полную мощ-
ность «ЗапСибНефтехима» в конце 2020 года и увеличением числа 
плановых работ по реализации инвестиционного проекта «Уменьше-
ние межремонтного интервала - 4 года». Задачи по уменьшению эко-
логического влияния в рамках Стратегии устойчивого развития 
фирмы включают в себя программы по модернизации и реконструк-
ции производственных мощностей, улучшению систем очистки вы-
бросов и мониторингу выбросов в атмосферу. 

Одним из показателей успешности на рынке, является занимае-
мая позиция в разрезе ESG-рейтинга среди других компаний. Так, 
Национальное Рейтинговое Агентство в январе 2024 года выпустило 
ежегодный аналитический обзор НРА «ESG-рэнкинг российских 
промышленных компаний промышленного сектора» [1]. В своем до-
кладе они отметили, что ПАО «СИБУР Холдинг» занимает 23 место 
из 72 и относится к группе 1 - Компании с продвинутыми практи-
ками устойчивого развития. Это означает, что компания демонстри-
рует лидерство в интеграции повестки ESG в свою деятельность и 
качестве соблюдения соответствующих практик. Тем не менее лиде-
рами по уровню зрелости экологических практик стали компании: 
ПАО «НЛМК»; ПАО «ЭН+ Групп»; ПАО «ЭЛ5-Энерго»; ПАО «Се-
версталь»; ПАО «Роснефть. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» также в октябре 2023 года 
проводило ESG-оценку компаний, по итогам которой ПАО «СИБУР 
Холдинг» соответствует довольно высокому уровню соблюдения 
интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых 
решений [2]. 

Мероприятия и цели в области климатического воздействия и 
энергоэффективности внутрикорпоративно регулируются следую-
щими документами:  

 Обновленная стратегия в области устойчивого развития до 
2025 года – эта стратегия нацелена на уменьшение выбросов парни-
ковых газов, производимых компанией [3]. Она служит фундамен-
том для установления целей в отдельных соглашениях и генераль-
ных планах предприятий. В 2023 году данная стратегия будет обнов-
лена и актуализирована с учетом еще более значительных целей. 

 Политика в области экономики замкнутого цикла и сниже-
ния климатического воздействия[4] - Эта стратегия определяет глав-
ные принципы, на которых базируется деятельность компании, а 
также её стратегические цели и планы по снижению влияния на кли-
мат и области деятельности для достижения этих целей. 

 Мастер-планы предприятий (МАП) – среднесрочная страте-
гия – эти документы определяют следующие направления: повыше-
ние операционной эффективности, устойчивое развитие с упором на 
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экологичность, цифровизация и внедрение новой операционной мо-
дели, обновление механизмов продаж с ориентацией на удовлетво-
рение потребностей клиентов, запуск новых проектов и собственных 
уникальных технологий, изменения в работе с персоналом, которые 
предоставят возможности для его развития и профессионального ро-
ста. 

Одна из не многих в современных условиях компания опреде-
лила для себя стратегию долгосрочного развития, в рамках которой 
планирует осуществлять лесоклиматические проекты с целью сни-
жения выбросов парниковых газов. К 2025 году компания стремится 
высадить порядка 5 миллионов деревьев на территориях, где она ве-
дет свою деятельность.  

В настоящее время реализуется масштабная программа “Зеленая 
формула”, направленную на восстановление лесов и снижение кли-
матических воздействий. Компания активно занимается высажива-
нием деревьев, чтобы компенсировать часть своих климатических 
выбросов и улучшить состояние окружающей среды в регионах сво-
его присутствия. Этот проект является вкладом в усилия страны по 
восстановлению лесов. Кроме того, компания сотрудничает с карбо-
новыми полигонами и развивает исследовательскую базу для своих 
лесоклиматических проектов. За период с марта 2022 года по июнь 
2023 года в рамках программы “Зеленая формула” было посажено 
более 2 миллионов саженцев в восьми регионах присутствия компа-
нии (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Карта реализации программы «Зеленая формула» компанией  

 
В компании действует Регламент, регулирующий инвестиции в 

климатические проекты, разработана и внедрена система поощрения 
проектов, способствующих снижению выбросов парниковых газов. 
Планируется поддерживать портфель низкоприбыльных проектов 
путем монетизации результатов климатических проектов в соответ-
ствии со стандартным процессом (Рис. 2). 

Конкурентным преимуществом компании является то, что она 
лидер по регистрации климатических проектов в реестре углеродных 
единиц. На данный момент зарегистрировано 5 климатических про-
ектов [5]. Так, 21 августа 2023 года успешно проведена первая сделка 
по продаже квот на выбросы парниковых газов, связанных с клима-
тическим проектом на “Запсибнефтехиме”. В рамках сделки группа 
QIWI (ведущий провайдер платежных и финансовых услуг нового 
поколения) полностью компенсировала свои прямые и косвенные 
выбросы углекислого газа за 2022 год. Таким образом, СИБУР стал 
первой российской промышленной компанией, осуществившей 
сделку по продаже углеродных квот на блокчейн-платформе. 

Одно из долгосрочных и приоритетных направлений – это инве-
стиции в зеленую энергетику. Компания завершила строительство 
собственной солнечной электростанции на территории предприятия 
“ПОЛИЭФ” в г. Благовещенске (Республика Башкортостан). Эта 
солнечная электростанция является одним из ведущих производите-
лей терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата в России. С ее 
вводом сократятся выбросы парниковых газов и уменьшится угле-
родный след продукции. Проектная мощность новой электростанции 

составляет около 4,9 МВт, а общая площадь солнечных панелей - 8 
гектаров.  

 

 
Рис. 2 Схема процесса монетизации результатов климатических 
проектов компании  

 
Компания не только применяет, но активно продвигает прин-

ципы циклической экономики, обосновывая заинтересованным сто-
ронам методы ответственного обращения с отходами и разрабатывая 
рекомендации для клиентов и поставщиков. Компания также прини-
мает участие в формировании необходимых нормативных условий 
для развития циклической экономики в России. В отчетном периоде 
запущена цифровая торговая площадка «Реактор» для продажи втор-
сырья (Рис. 3). Эта платформа помогает находить новых партнеров, 
расширять круг покупателей промышленных отходов и формиро-
вать рынок вторсырья в России, тем самым увеличивая полезное ис-
пользование вторичных материальных ресурсов и сокращая вы-
бросы парниковых газов.  

 

 
Рис. 3 Принцип работы платформы «Реактор» в условиях разви-
тия экономики замкнутого цикла 

 
Компания является активным участником различных мероприя-

тий не только коммерческого, но и государственного уровней. Так, 
Всемирный фестиваль молодежи в России стал первым углеродно-
нейтральным молодежным событием, его углеродный след составил 
21 789 тонн CO2 эквивалента. СИБУР компенсировал этот объем, 
передав фестивалю сокращения выбросов парниковых газов. Изме-
нения в технологической цепочке на предприятии “Запсибнефте-
хим” позволили существенно сократить выбросы углекислого газа и 
подтвердить соответствие проекта международным стандартам.  
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The scientific article presents the main directions of implementation of policies to reduce 

greenhouse emissions by industrial organizations. The relevance of the study on the 
chosen topic is due to the fact that external political and economic factors lead to a 
decrease in the financial performance of companies, and, as a consequence, to a reduction 
in investments in environmental protection. Using the example of PJSC SIBUR Holding, 
it is shown how the company actively invests in environmental protection, which allows 
it to increase these indicators at an active pace. The article discusses activities and goals 
in the field of climate change and energy efficiency. Actively implemented innovative 
green energy projects are reflected. It was noted that it became the first Russian industrial 
company to carry out a transaction for the sale of carbon quotas on the blockchain 
platform. 
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Креативные основы информационных ресурсов современной 
стратегии регионального развития 
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аспирант Института подготовки кадров высшей квалификации, ФГБОУ ВО 
"ПГУ", ivanyurin98@gmail.com 
 
В данной статье рассмотрены особенности влияния информационных ресур-
сов на стратегию развития региональной экономики на современном этапе 
развития. Разобраны различные подходы к оцениванию влияния и составу 
информационных ресурсов, изучены различные подходы к использованию и 
трактовке понятийного аппарата. Составлена оценка комплексного влияния 
информационных ресурсов на экономику региона. Соответственно, объектом 
данной статьи являются информационные ресурсы, как категория современ-
ных исходных ресурсов для формирования и развития региона. Целью дан-
ной статьи является изучение подходов и выявление комплексного влияния 
информационных ресурсов на региональную экономику. Во время написания 
статьи были использованы работы отечественных и зарубежных учёных эко-
номистов. Таким образом, информационные ресурсы региона были нами оха-
рактеризованы, как одни из важнейших элементов для современного форми-
рования и развития региона. 
Ключевые слова: информационные ресурсы, региональная экономика, эко-
номическая безопасность, планирование, особые экономические зоны. 
 
 

Современная эпоха ассоциируется в первую очередь с передовыми 
технологиями и цифровыми ресурсами, которые не только облег-
чают жизнь населению, но и являются важной частью оценки, ана-
лиза и планирования развития региона. Отмечается, что информаци-
онные ресурсы не только являются основой для привлечения внеш-
него капитала за счёт заинтересованных инвесторов, но и основным 
инструментом для управленческих решений в региональных мас-
штабах. Таким образом, изучение информационных технологий мо-
жет оказать содействие в исправлении экономических региональных 
проблем, путём актуализации региона и создании перспективных 
экономических комплексов.  

Стоит отметить, что информационные ресурсы являются не 
только способом привлечения инвестиционного капитала, но и явля-
ются модификатором к используемым инструментам формирования 
региональной политики. Данный модификатор в значительной мере 
увеличивает эффективность не только административного аппарата, 
увеличивая скорость и качество работы, но и формирует крепкую 
информационную связь между связующими рабочими звеньями про-
цесса регионального развития, сокращая, таким образом, общее 
время разработки и выполнения оперативных задач, как на уровне 
местного самоуправления, так и на государственном уровне [3]. 

Развитие информационных технологий является актуальной те-
мой современного научно-технического прогресса. Тем не менее, на 
сегодняшний день, по нашему мнению, влияние информационных 
технологий на развитие региональной экономики ещё не до конца 
изучено и таит в себе много экономических открытий, способных 
кардинально изменить современные методы улучшения экономиче-
ского состояния дотационных регионов. Отметим, что, несмотря на 
высокую практическую пользу использования информационных ре-
сурсов, результат зачастую является стечением субъективных фак-
торов, выраженных как в восприятии инвесторами предлагаемых 
условий, так и в возможностях применения ресурсов и технологий, 
которые доступны для управленческого аппарата. Таким образом, 
для каждого региона создаётся своя уникальная стратегия развития 
[9]. Данное многообразие использование информационных ресурсов 
является первоочерёдной проблемой к полноценному их примене-
нию, так как из-за уникальности каждого региона, начиная от геогра-
фических особенностей, заканчивая особенностями использования 
человеческого капитала, трудно определить с первого взгляда наибо-
лее эффективные методы реализации всего потенциала информаци-
онных технологий [15]. 

Это также подтверждается тем фактом, что информационные ре-
сурсы хоть и являются наиболее перспективными на сегодняшний 
день, они не обладают достаточной проработанностью в научном об-
ществе. С позиции инвестиционного капитала, важность информа-
ционных ресурсов отмечается в трудах Агаева Л.К., Воронова Н.Д. 
и других. С позиции информационных ресурсов, как инструмента 
повышения эффективности региональной экономики и увеличения 
человеческого капитала, стоит отметить труды Килинкаровой С.Г., 
Татуева А.А., Федеева А.Ю. и других. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что формирование и раз-
витие региона – процесс сложный и комплексный, объединяющий в 
себе множество факторов и задач, которые необходимо учитывать 
для достижения положительного результата. Теоретические и прак-
тические основы ведения регионоведения развиваются столь же 
стремительно, как и научно-технический прогресс в целом. В связи 
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с этим, необходимо на постоянной основе развивать и совершенство-
вать методы и подходы к анализу, прогнозированию и непосред-
ственному воздействию на процесс регионального развития [2]. 

Однако стоит отметить, что основное непосредственное влияние 
в первую очередь исходит от управленческих решений, на которые 
распространяется наибольшая ответственность за дальнейшие собы-
тия и изменения в регионе. Таким образом, важной составляющей 
любого управленческого решения является выбор альтернатив и ва-
риантов действий, которые формируются в результате анализа и про-
гнозирования оперативной и потенциальной экономической ситуа-
ции [12]. Более того, современный институт управления даёт вариа-
тивность не только в количестве решений на одну ситуацию, но и в 
качественных подходах, которые позволяют создать заранее опреде-
лённый комплекс мер для решения и развития специфических про-
блем и целевых задач, по заранее определённому маршруту. 

Важно обратить внимание на то, что для поддержания современ-
ных темпов регионального развития, необходимо поддержание 
уровня технологического развития в смежных и управленческих 
сферах. Одним из этапов технологического развития является внед-
рение и активное использование информационных технологий, ко-
торые помогают в более лёгкой степени работать с большими объё-
мами информационных баз данных [5].  

Развитие региона изначально является многофакторным процес-
сом, который зациклен на использовании базовых ресурсов, получа-
емых из подконтрольных географических территорий и бюджетных 
целевых выплат от государства. На сегодняшний день, фактор при-
влечения внешних негосударственных средств является инструмен-
том к расширению потенциальных и реальных возможностей разви-
тия региона, что особенно ярко проявляется на молодых территориях 
местного самоуправления [8]. Итогом привлечения внешнего него-
сударственного капитала может являться создание особых экономи-
ческих зон, которые, в свою очередь, оказывают непосредственное 
влияние на улучшение общего экономического состояния государ-
ства. Однако существует и обратная сторона подобного взаимодей-
ствия, которая раскрывается через региональную конкуренцию и 
борьбу за ограниченный ресурс. Это, в свою очередь, оказывает, как 
положительное влияние, выражающееся в создании уникальных 
условий и новых экономических зон, так и негативное, выраженное 
в развитии негативного пиара конкурентов, чтобы на этом фоне уве-
личить привлекательность собственного региона [4]. 

Таким образом, обобщённо информационные ресурсы можно опре-
делить, как социально-экономический инструмент, направленный на 
сбор, обработку и анализ знаний и технологий для конечного использо-
вания, переработки и потребления в качестве способа достижения целе-
вого результата. Одним из результатов использования информационных 
ресурсов является создание новых и значительное улучшение уже име-
ющихся систем оптимизации рабочих процессов. При оказании долж-
ного внимания данному аспекту использования информационных тех-
нологий, происходит значительное упрощение и расширение возможно-
стей взаимодействий в структуре экономических отношений. 

В результате, на формирование положительного социально-эко-
номического развития региона оказывает влияние множество факто-
ров, важность которых может изменяться. На сегодняшний день, ин-
формационные технологии занимают, по нашему мнению, одно из 
ведущих мест по влиянию на социально-экономическое региональ-
ное развитие, конечным итогом которого можно выделить улучше-
ние основных сфер общественной жизнедеятельности, а также каче-
ства государственных и муниципальных структур [1].  

В тоже время, задачи, которые ставятся перед использованием 
информационных технологий, не ограничиваются созданием пря-
мых каналов между жителями, бизнесом и органами власти. Обеспе-
чение информационными технологиями всех сфер жизнедеятельно-
сти общества позволяет в полной мере облегчить и улучшить с каче-
ственной стороны каждый социальный блок, открывая новые воз-
можности, как к жизни, так и к ведению бизнеса, не ограничиваясь 
старыми рамками [14].  

Стоит отметить, что целевое направление применения информа-
ционных технологий в первую очередь заключается в формировании 
стабильной и качественной системы передачи информации. Данное 
направление затрагивает не только жителей региона, но также ком-
мерческую и муниципальную сферы регионального устройства, что, 
в свою очередь, гарантирует комплексное и всестороннее развитие, 
как базовых потребностей общества, так и продвижение региональ-
ных задач, поставленных государством [10]. Таким образом, инфор-
мационные технологии с каждым днём увеличивают своё влияние, 
переходя из статуса «второстепенного» в «лидирующий», от кото-
рого будут зависеть всё взаимодействие с и между прочими ресур-
сами общества.  

Используя данную информацию, мы можем рассмотреть инфор-
мационные ресурсы и технологии под следующим определением: 
«Совокупность блоков данных, необходимые для создания комфорт-
ных условий при формировании и выполнении первостепенных це-
лей и задач, поставленных перед регионами правительством страны. 

Как и прочие ресурсы, информационные технологии имеют раз-
деление на подкатегории. К ним можно отнести: 

 СМИ; 
 библиотечные сервисы; 
 коммуникативные сервисы; 
 организационные средства; 
 средства оптимизации; 
 прочее [6]. 
Отметим, что региональное развитие зависит от множества пер-

востепенных и производимых ресурсов, наличие, равно, как и про-
изводство которых, в равной степени влияет как на темпы, так и на 
общий потенциал региональной экономики. К данным ресурсам 
можно отнести: материальные, природные, энергетические, трудо-
вые и финансовые. 

В рамках регионального управления, данные ресурсы могут 
слегка отличаться по наполнению, нежели их аналоги в общей эко-
номической теории. Так, материальные ресурсы – это первоначаль-
ный труд и последующие производимые материалы и товары [14]. 
Природные ресурсы – это первоначальные условия формирования 
региона, на основе которых строится дальнейшая стратегия разви-
тия. Энергетические ресурсы – это производная природных ресур-
сов, выраженная как в первоначальных залежах полезных ископае-
мых, предполагаемых переработку в энергию, так и производство 
энергии с помощью особенностей научно-технического прогресса. 
Трудовые ресурсы – это знания и навыки людей, которые оказывают 
непосредственное влияние на процессы регионального развития. 
Финансовые ресурсы – это региональные капиталы, совокупность 
материального и духовного, а также доступные материалы и услуги 
[16]. 

Из этого можно сделать вывод, что для регионального развития 
первостепенную важность будут иметь ресурсы, которые возможно 
перерабатывать, воспроизводить и обрабатывать в процессе матери-
ального производства. Тем не менее, информационные ресурсы, 
хоть и не подходят под полное описание региональных ресурсов пер-
востепенной важности, но в перспективе имеют наибольший потен-
циал к развитию и поиску новых путей распределения и использова-
ния базовых ресурсов с максимально возможной эффективностью. 
Основой данного потенциала являются люди и их интеллектуальные 
и творческие возможности, которые объединяются в обобщённый 
показатель «человеческий капитал». Второстепенным производ-
ственным результатом использования информационных ресурсов 
являются книги и научная документация, в которых заключается 
опыт и навыки множества поколений [11].  

Отмечается, что информационные ресурсы могут различаться по 
охвату аудитории. Так, можно выделить местные, государственные 
и международные информационные ресурсы [7]. Однако, с момента 
широкого распространения сети Интернет по всему миру, границы 
информационного территориального охвата начали истончаться, 
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что, в конечном счёте, приведёт к их полному исчезновению и пол-
ного перехода на международный уровень распространения инфор-
мационных ресурсов. 

Для последовательного регионального развития необходимо 
формирование единой информационной системы, которая будет 
охватывать производственные особенности региональной эконо-
мики. 

В связи с этим, перед информационными ресурсами ставятся 
определённые задачи и цели: 

 служить основой создания информационной экономики и 
информационного общества, и иметь и развивать для этого базу дан-
ных; 

 хранить и непрерывно пополнять базу данных о социально-
экономических характеристиках и показателях региона, его составе, 
структуре управления, партнёрах, предприятиях, научной сфере, об-
разовательной системе, социальной сфере и других сферах жизнеде-
ятельности региона; 

 обеспечивать достоверной и качественной информацией си-
стему регионального государственного управления; 

 обеспечивать достоверной и качественной информацией си-
стему муниципального управления; 

 обеспечивать единство общего информационного простран-
ства с федеральной информационной системой; 

 обеспечивать свободный, быстрый и качественный выход в 
глобальную сеть и доступность её информации для потребителей ре-
гиона [13]. 

Таким образом, информационную систему можно воспринимать 
никак иначе, как краеугольный камень процесса современного фор-
мирования экономических процессов в регионе. Благодаря данному 
отношению к важности информационных ресурсов, становится воз-
можно полноценное развитие инновационных региональных про-
цессов, которые, в свою очередь, позволяют выйти за рамки матери-
ального отношения в структуре развития региона. Интеллектуаль-
ные ресурсы зависят в первую очередь от человеческого капитала, 
нежели географического и природного стартового обеспечения. В 
связи с этим, открываются новые пути для развития депрессивных 
регионов, для которых не работают стандартные модели промыш-
ленного или аграрного развития. 
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This article examines the peculiarities of the influence of information resources on the 

development strategy of the regional economy at the present stage of development. 
Various approaches to assessing the impact and composition of information resources are 
analyzed, various approaches to the use and interpretation of the conceptual apparatus are 
studied. An assessment of the complex impact of information resources on the economy 
of the region has been compiled. Accordingly, the object of this article is information 
resources, as a category of modern initial resources for the formation and development 
of the region. The purpose of this article is to study approaches and identify the complex 
impact of information resources on the regional economy. During the writing of the 
article, the works of domestic and foreign academic economists were used. Thus, we have 
characterized the information resources of the region as one of the most important 
elements for the modern formation and development of the region. 
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В рамках данного исследования в статье приводится анализ проведенных ме-
роприятий и проектов в сфере промышленной политики для обеспечения тех-
нологической безопасности в РФ. Определены основные направления совер-
шенствования стратегических мер промышленной политики для обеспечения 
технологической безопасности России и соответствующие им поднаправле-
ния. 
Даются рекомендации по реализации условий и применения необходимых 
инструментов для применения следующих мер промышленной политики для 
обеспечения технологической безопасности России: государственные за-
купки продукции, произведенной отечественными предприятиями; льготное 
кредитование покупателей продукции, произведенной отечественными пред-
приятиями; субсидирование покупателей отечественной продукции; повы-
шение конкурентоспособности отечественной продукции и расширение 
рынка сбыта отечественной продукции.  
Ключевые слова: промышленная политика, технологическая безопасность, 
импортозамещение, технологический суверенитет, санкции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому универси-
тету при Правительстве Российской Федерации. 

В современных условиях нарастающего санкционного давления, в 
отечественной экономике происходит разрыв логистических, произ-
водственных и технологических цепочек. Ввиду этого возрастает по-
требность в обеспечении стабильности передовых технологий в 
столь неблагоприятных условиях. Ключевым аспектом в осуществ-
лении экономической безопасности при этом выступает преимуще-
ственное положение в сфере технологий [1], где принято выделять 
три принципиальных характеристики: 

1) выделение ведущих отраслей, в рамках которых государство 
является несомненным лидером; 

2) разработка конкурентоспособных на мировом уровне техно-
логий; 

3) ориентир на мировые технологии в рамках отраслей, где Рос-
сийская Федерация не занимает ведущих позиций.  

На основании этого в мае 2023 года была принята Концепция 
технологического развития на период до 2030 года. Основные цели, 
изложенные в Концепции – это переход к качественному экономи-
ческому росту за счет инновационного развития, технологическое 
обеспечение устойчивого развития промышленного производства и 
достижение технологического суверенитета. Также практически 
сразу началась разработка проекта федерального закона о техноло-
гической политике, который по сути своей является законом об 
утверждении технологического суверенитета [2].  

По итогу мер, изложенных в Концепции технологического раз-
вития, к 2030 году должны быть достигнуты следующие результаты 
[3]: 

 формирование собственной научной, кадровой и технологи-
ческой базы критических и сквозных технологий; 

 создание условий для высокоинтенсивной инновационной 
активности хозяйствующих субъектов при комфортной регулятор-
ной среде; 

 обеспечение отечественных производств высокотехноло-
гичной продукцией, доля которых в общем объёме потребления 
должна составить не менее 75%. 

Также Концепция содержит индикаторы достижения поставлен-
ных целей. Так, например, «для обеспечения технологического суве-
ренитета необходимо добиться роста внутренних затрат на исследо-
вания и разработки не менее чем на 45%» [3]. 

Необходимо отметить, что потребность в стимулировании тех-
нологической безопасности обострилась в связи с пандемией коро-
новирусной инфекции, но санкционные ограничения стали самым 
мощным драйвером для дальнейших незамедлительных решений [4]. 
Основные проблемы, которые вышли на первый план в данных эко-
номических условиях, касались регулирования импорта и экспорта, 
внутреннего потребления и непосредственного технологического 
развития. 

Для достижения технологического суверенитета необходимо 
учитывать два аспекта. Во-первых, нужна разработка собственной 
высокотехнологичной продукции в машино- и судостроении, авиа-
ции, электронике, производстве средств производства и т.д. Это так 
называемые «критические технологии». Во-вторых, с учетом миро-
вых тенденций и потребностей в области технического оснащения 
требуется использование технологий завтрашнего дня – искусствен-
ный интеллект, биотехнологии, нейронные сети и т.д. Казалось бы, 
взаимосвязь данных технологий не очевидна на сегодняшний день, 
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но по мнению экспертов в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве именно технологии завтрашнего дня (так называемые «сквоз-
ные технологии») станут базисом для критических технологий [5].  

Использование и тех, и других технологий может быть реализо-
вано в рамках логически выстроенной системы. Существует спрос 
на конкретную технологию. Далее определяются головные предпри-
ятия, которые на основании заключенного с заказчиками договора 
производят необходимую продукцию. Эти предприятия формируют 
систему производственной кооперации и технологическую систему 
для выявления недостатков, проблем и барьеров в процессе произ-
водства необходимой продукции. И после этого для установления 
долгосрочных связей проект по производству получает различные 
меры государственной поддержки. Другими словами, поставлена 
цель, которая в процессе реализации получает проектное оформле-
ние, описание, становится оцифрованной и достигается за счет ис-
пользования соответствующего объема финансирования. 

Исходя из этого, направления совершенствования стратегиче-
ских мер промышленной политики для обеспечения технологиче-
ской безопасности России и соответствующие им поднаправления 
указаны на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Основные направления совершенствования стратегиче-
ских мер промышленной политики для обеспечения технологиче-
ской безопасности России [6] 

 
Рассмотрим каждое из направлений более подробно. 
В рамках стимулирования внутреннего потребления выделяется 

несколько поднаправлений: 
1. Государственные закупки продукции, произведенной отече-

ственными предприятиями.  
2. Льготное кредитование покупателей продукции, произве-

денной отечественными предприятиями. 
3. Субсидирование покупателей отечественной продукции. 
4. Повышение конкурентоспособности отечественной продук-

ции,  
5. Расширение рынка сбыта отечественной продукции.  
Все это позволит реализовать масштабные проекты в различных 

сферах промышленности. Например, в сфере электронной промыш-
ленности, начиная с объектов критической инфраструктуры, предпо-

лагается переход к применению отечественных электронных компо-
нентов и российской электронной аппаратуры [7]. Или же в области 
медицинской промышленности планируется снабжение государ-
ственных медицинский учреждений российскими изделиями и рас-
ходными материалами. 

Данное направление способствует развитию двух ключевых ха-
рактеристик обеспечения технологической безопасности: 

1) выделение ведущих отраслей промышленного производства, 
что позволит отечественным производителям заменить импортные 
компоненты на отечественные с последующим переходом на исклю-
чительно российские технологии и техническое оснащение; 

2) разработка конкурентоспособных на мировом уровне техно-
логий и производство на их основе продукции, которая способна не 
только удовлетворить внутренний спрос, но и может быть постав-
лена на экспорт. 

Далее, регулирование импорта или реализация процессов им-
портозамещения. По своей сути импортозамещение должно быть 
направлено не только на замещение импортных товаров товарами 
отечественного производства, но и стимулировать разработку инно-
вационных и модернизацию уже существующих разработок [8]. В 
этом отношении санкции стали несомненным драйвером для активи-
зации инновационных процессов в промышленности, цифровой 
трансформации экономики и достижения технологической незави-
симости в стратегически важных отраслях промышленности.  

Для успешной реализации процессов импортозамещения чрез-
вычайно важно эффективное распределение ограниченных ресурсов 
со стороны государства и развитие процессов промышленного про-
изводства, в том числе повышение качества готовой продукции и 
применяемых технологий, использование инновационных разрабо-
ток и производство инновационной продукции, привлечение к ра-
боте высококвалифицированных кадров и устранение кадрового де-
фицита. 

Процессы импортозамещения повлияют на обеспечение техно-
логической безопасности в трех ключевых аспектах: 

1) выделение ведущих промышленных отраслей, в рамках кото-
рых у государства существуют лидирующие позиции по сравнению 
с импортными аналогами; 

2) переход отечественного производства на конкурентоспособ-
ные в международном формате технологии посредством использо-
вания отечественных разработок; 

3) подготовка и реализация новых проектов по производству ин-
новационной продукции на основе выбора передовых мировых тех-
нологий внутри каждой отрасли, в которых Россия на сегодняшний 
день не занимает ведущих позиций.  

Следующее направление - стимулирование и поддержка экс-
порта, в ходе которых возможно выделить следующие аспекты: 

1. Страхование и кредитная поддержка экспортных поставок 
продукции отечественных производителей. 

2. Усиление работы торговых представительств РФ по поиску 
зарубежных партнеров, что особенно актуально в условиях санкци-
онного давления, поскольку происходит переориентация на рынок и 
партнеров Востока. 

3. Наиболее крупные и перспективные зарубежные контракты 
поддерживаются государством на основе корпоративных программ 
повышения конкурентоспособности, специальных инвестиционных 
контрактов, соглашений о защите и поощрении капиталовложений и 
механизмов государственно-частного партнерства. 

5. Предоставление налоговых льгот для отечественных произво-
дителей экспортируемой продукции. 

6. Создание упрощенного таможенного режима процедур 
оформления и контроля за оборотом продукции. 

Наконец, стимулирование технологического развития - ключе-
вое направление совершенствования мер промышленной политики 
для обеспечения технологической безопасности, в рамках которого 
прослеживается наибольший мультипликативный эффект. Следует 



 

 327

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

отметить, что эффективное применение информационно-коммуни-
кационных технологий определяют положительный вектор развития 
для любой отрасли промышленности, в том числе дополнительной 
ценностью для развития предприятия являются собственные разра-
ботки в сфере цифровизации. Поскольку на рынке может выделиться 
несомненный лидер в той или иной технологической области, и то-
гда встает выбор: 

1) приобрести готовую технологию или технологичный продукт 
для последующего использования; 

2) подстроиться под определенный технический стандарт для 
промышленного производства. 

Однако в первом случае существует риск внезапного приоста-
новления возможности использования тех или иных технологий или 
технологических и технических компонентов, как, например, в слу-
чае с санкционными ограничениями. В другом случае государство 
вынуждено быть в статусе «догоняющего» в ходе технологического 
развития. 

Рассматривая стимулирование технологического развития как 
одно из направлений обеспечения технологической безопасности 
Российской Федерации, важно понимать, что происходит решение 
задач по трем принципиальным составляющим: 

1) выделение ключевых отраслей промышленности с учетом их 
экономического потенциала для производства высокотехнологич-
ной продукции и использования новых технологий на базе отече-
ственных предприятий; 

2) разработка отечественных технологий, которые обладают 
конкурентными преимуществами по сравнению с импортными ана-
логами, и могут быть опробованы, изучены и подвержены комплекс-
ной доработке на мощностях российских промышленных предприя-
тий, что позволит сделать процесс перехода от идеи до конкретной 
формы реализации технологий без большого временного лага; 

3) не просто ориентир на мировые технологии в рамках отрас-
лей, где у РФ отсутствуют лидирующие позиции, а также суще-
ственно ограничены возможности разработки собственных техноло-
гических направлений на основе устойчивой кооперации между про-
фильными образовательными учреждениями и ключевыми промыш-
ленными предприятиями.  
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В рамках данного исследования в статье приводится эволюционный анализ 
мер промышленной политики для обеспечения технологической безопасно-
сти в РФ за период с 1992 по настоящее время. Акцент делается на санкцион-
ный период существования отечественной экономики и описание условий ре-
ализации промышленной политики в России. Проводится анализ факторов, 
влияющих на эффективность реализации мер промышленной политики. Да-
ется авторское определение понятия «технологическая безопасность» в усло-
виях санкционного давления. Даются рекомендации по реализации условий 
и применения необходимых инструментов для применения мер промышлен-
ной политики для обеспечения технологической безопасности России. 
Ключевые слова: промышленная политика, технологическая безопасность, 
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Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финансовому универси-
тету при Правительстве Российской Федерации. 

Современная геополитическая напряженность влечет за собой нега-
тивные вызовы для отечественной экономики, в значительной сте-
пени ограничивая ее возможности на глобальном рынке. Особенно 
это касается высокотехнологичных товаров. Санкционные ограниче-
ния повлияли на переориентацию отечественных производителей в 
отношении поставок сырья и материалов, сбыта готовой продукции 
и активизации инновационных процессов [1]. 

В связи с этим возникает острая необходимость разработать ме-
ханизмы нейтрализации этих негативных влияний и создание усло-
вий высокотехнологичного развития. 

В данных условиях для Российской Федерации возникает острая 
необходимость трансформации в области технологического разви-
тия, где особенно значимым элементом является обеспечение техно-
логической безопасности [1].  

Данный вопрос является особенно актуальным ввиду нарастаю-
щего санкционного давления. Само по себе понятие «технологиче-
ская безопасность» является комплексным и достаточно фундамен-
тальным ввиду проблем ее реализации и тесной взаимосвязи с дру-
гими видами безопасности [2] . 

Под технологической безопасностью подразумевается возмож-
ность создания условий для достижения и поддержания технологи-
ческого развития на определенном уровне посредством внедрения, 
использования и последующей коммерциализации отечественных 
научных разработок и технологий [1].  

Необходимо принять во внимание тот факт, что введенные в от-
ношении отечественных промышленных предприятий санкции 
культивируют скорее положительный эффект в отношении техноло-
гического суверенитета [3]. Дело в том, что в прежних экономиче-
ских условиях отечественная экономика не нуждалась в достижении 
определенных результатов в области использования инноваций и 
технологий. Связано это со следующими нюансами отечественной 
практики. Если обратиться к технологической безопасности как к 
процессу, то тут необходимо сделать акцент на определенные этапы 
становления, среди которых можно выделить: 

1. 1990-е годы: деградация науки на фоне трех крупных трендов, 
указанных на рисунке 1. 

2. Первая половина 2000-х годов: прекращение деградации. 
3. Вторая половина 2000-х годов: создание таких институтов ин-

новационной системы, как, например, венчурные фонды, защита 
прав интеллектуальной собственности и т.д. 

В тот момент оптимальным решением для бизнеса стало приоб-
ретение готовых технологий, а не внедрение конечных результатов 
от проведенных научных исследований. Например, нет смысла осу-
ществлять инновационное производство за счет использования соб-
ственных технологий и компонентов, разработанных самостоя-
тельно, если наиболее быстрым и дешевым является их приобрете-
ние у специализирующихся на этом поставщиков и партнеров. Сего-
дня же на базе отечественных промышленных предприятий проис-
ходит реализация полного производственного цикла высокотехноло-
гичной продукции от этапа исследований и разработки определен-
ных технологий до непосредственного производства за счет их ис-
пользования продукции. При этом на первый план выходит не про-
сто процесс импортозамещения, а создание необходимых условий 
для гарантии технологической стабильности и безопасности.  
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Рисунок 1 - Тренды развития научно-технологической сферы в 
1990-е годы 
Источник: составлено автором по «Думаю, точку равновесия мы 
найдем». Андрей Белоусов о том, как экономика РФ адаптируется 
к новым условиям. Пресс – релиз от 29 декабря 2023 г.: официаль-
ный сайт Сетевого издания «Коммерсантъ». – Москва. – URL: 
https://www.kommersant.ru/doc/6428575 (дата обращения: 
17.02.2024). – Текст : электронный. 

 
Еще одна особенность, присущая отечественной практике, – это 

релокация отечественных стартапов за границу [4]. Потенциал рос-
сийских проектов до введения санкций был очень перспективен, а 
ученые и предприниматели имели определенный вес среди зарубеж-
ных партнеров и конкурентов. Закономерным является поиск финан-
сирования для таких успешных проектов, но, в то же время, требова-
лись дешевые финансовые ресурсы и уже установленные требования 
к реализации таких проектов, что давно актуально для Европы и Со-
единенных Штатов Америки. В результате многие отечественные 
стартапы зарождались здесь, а получали определенную результатив-
ность за рубежом. Теперь же эти проекты переориентированы на 
обеспечение отечественного экономического роста.  

Также среди преимуществ введенных санкционных ограниче-
ний можно выделить формирование необходимых для развития эко-
номики компетенций в столь непродолжительный срок [5].  

В рамках стратегических направлений обеспечение технологи-
ческой безопасности возможно реализовать при соблюдении следу-
ющих условий [6]: 

1) формирование благоприятной среды для активизации потен-
циальных возможностей отечественных научных и образовательных 
учреждений на базе промышленных предприятий; 

2) организация процессов управления и контроля за инноваци-
онными разработками для достижения приоритетов общества и гос-
ударства; 

3) конструктив системы поддержки реализации соответствую-
щих проектов и их инфраструктурного обеспечения за счет аккуму-
лирования как бюджетных средств, так и частных вложений. 

Ввиду этого можно говорить о том, что технологическая без-
опасность подразумевает государственное регулирование в части ре-
ализации мер промышленной политики, направленных на создание 
инновационных проектов и условий для фундаментальных научных 
исследований с учетом государственной инициативности по ликви-
дации ограничений в развитии науки и технологий совместно с пред-
ставителями бизнеса, посредством использования конкретных меха-
низмов.  

На сегодняшний день представляется возможным использовать 
три базисных компонента для достижения технологической безопас-
ности – это финансы, менеджмент и непосредственно технологии 
[7]. В соответствии с этими компонентами можно выделить конкрет-
ные аспекты, обозначенные в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Аспекты обеспечения технологической безопасности в рамках вы-
деленных базисных компонентов 
Финансы Менеджмент Технологии 
- привлечение инвесто-
ров и международных 
компаний для развития 
отечественной промыш-
ленности в рамках об-
мена опытом и методами 
модернизации отраслей; 
- стимулирование вложе-
ний отечественных кор-
пораций для развития 
технологий и производ-
ства инновационной про-
дукции; 
- использование различ-
ных финансовых инстру-
ментов стимулирования 
инновационной активно-
сти промышленных пред-
приятий; 

- развитие человеческого 
капитала посредством 
предоставления образо-
вательных услуг специа-
листам в области про-
мышленного производ-
ства; 
- инфраструктурное обес-
печение как гарантия реа-
лизации произведенной 
высокотехнологичной про-
дукции; 
- создание адекватной 
нормативно-правовой 
базы; 
- популяризация отече-
ственной продукции, про-
изведенной на базисе но-
вых технологий; 

- использование совре-
менного оборудования и 
технологий, созданного 
отечественными произво-
дителями, которые по 
своим свойствам стали 
бы аналогом импортного 
производственного осна-
щения; 
 

Источник: составлено автором Попова И.Н., Сергеева Т.Л. Им-
портозамещение в современной России: проблемы и перспективы / 
И.Н. Попова, Т.Л. Сергеева // BENEFICIUM. – 2022. – № 2(43). – С. 
73-84.  

 
В отечественной практике возможно выделить ряд нормативно-

правовых актов, содержащих в себе меры промышленной политики, 
связанные с обеспечением технологической безопасности. Перечень 
таких документов и мер приведен в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Нормативно-правовое закрепление мер промышленной политики 
для обеспечения технологической безопасности Российской Феде-
рации 
Нормативно-правовое закрепление Меры промышленной политике в составе 

документа как аспекты обеспечения техно-
логической безопасности 

Стратегическое направление в об-
ласти цифровой трансформации 
обрабатывающих отраслей про-
мышленности (Проект НПА Мин-
промторг РФ от 26.07.2023)  

внедрение новых технологий 

Стратегическое направление в об-
ласти цифровой трансформации 
обрабатывающих отраслей про-
мышленности (Проект НПА Мин-
промторг РФ от 26.07.2023)  

внедрение новых технологий 

Концепция технологического раз-
вития на период до 2030 года (Рас-
поряжение от 20 мая 2023 года 
Правительство РФ) 

- менеджмент; 
- внедрение новых технологий;  

Федеральный Закон от 31.12.2014 
№ 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» 

- финансы;  
- менеджмент; 
- внедрение новых технологий; 

Стратегия развития легкой про-
мышленности Российской Федера-
ции до 2035 года (Минпромторг 
РФ) 

- финансы;  
- менеджмент; 

Стратегия развития аддитивных 
технологий в Российской Федера-
ции на период до 2030 года (Мин-
промторг РФ от 19 ноября 2020 
года) 

- менеджмент; 
- технологии. 

Источник: составлено автором 
 
На основании информации, содержащейся в данных норма-

тивно-правовых актах, представляется возможным выделить пре-
имущества и недостатки конкретных мер технологического развития 
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в том числе с точки зрения их рассмотрения как аспекта обеспечения 
технологической безопасности, что отражается в таблице 3. 

 
Таблица 3 
Меры технологического развития как аспекты обеспечения техно-
логической безопасности 

Мера Преимущества Недостатки 
Внедрение искус-
ственного интеллекта 

- увеличение производитель-
ности и эффективности про-
изводства за счет автомати-
зации процессов; 
- улучшение качества продук-
ции за счет анализа больших 
объемов данных. 

- риск потери рабочих 
мест из-за автоматиза-
ции; 
- возможность утечки и 
несанкционированного 
использования данных. 

Внедрение техноло-
гии виртуальной и до-
полненной реально-
стей 

- возможность обучения пер-
сонала в симулированных 
условиях без риска для обо-
рудования и безопасности 
персонала; 
- возможность проектирова-
ния и тестирования новых 
продуктов без физического 
прототипирования; 
- улучшение маркетинга и 
продаж за счет привлека-
тельных визуализаций про-
дукции. 

- проблемы с защитой 
данных и конфиденци-
альностью 

Внедрение аддитив-
ных технологий. 

- возможность быстрого и 
гибкого производства слож-
ных деталей и компонентов; 
- сокращение времени и за-
трат на производство за счет 
исключения необходимости 
создания прототипов и форм; 
- возможность создания уни-
кальных и инновационных 
продуктов. 

- ограниченные возмож-
ности по материалам и 
прочности изделий; 
- высокие затраты на обо-
рудование и материалы; 
- необходимость квали-
фицированных специали-
стов для работы с техно-
логией. 

Установление и под-
держание 
технологического па-
ритета со странами-
лидерами; 

- сохранение конкурентоспо-
собности на мировом рынке; 
- возможность привлечения 
инвестиций и технологиче-
ского обновления. 

 

Достижение техноло-
гического 
лидерства за счет со-
здания научно-техно-
логических заделов и 
потенциала 
их коммерциализа-
ции. 

- возможность создания инно-
вационных продуктов и услуг; 
- привлечение инвестиций в 
научные исследования и раз-
работки; 
- рост экономики за счет экс-
порта высокотехнологичной 
продукции. 

- высокие риски инвести-
рования в новые техноло-
гии; 
- необходимость долго-
срочного планирования и 
финансирования; 
- конкуренция на мировом 
рынке со странами с раз-
витой научной и техноло-
гической базой. 

Субсидии (гранты) и 
поддержка инфра-
структуры в рамках 
создания и развития 
кластеров / индустри-
альных парков. 
 

- стимулирование развития 
малых и средних предприя-
тий; 
- создание благоприятной 
среды для инноваций и со-
трудничества между компа-
ниями; 
- привлечение инвестиций и 
специалистов в регионы. 

Возможность коррупции и 
злоупотребления субси-
диями. 

Разработка и про-
мышленное освоение 
ключевых аддитив-
ные технологий 

- создание конкурентных пре-
имуществ за счет инноваци-
онных продуктов и процес-
сов; 
- рост производительности и 
эффективности за счет ис-
пользования передовых тех-
нологий. 

- высокие затраты на ис-
следования и разработку 
новых технологий; 
- необходимость обуче-
ния и переподготовки 
кадров для работы с но-
выми технологиями. 

Локализация произ-
водства и использо-
вание отечественного 
сырья. 

- снижение зависимости от 
импорта; 
- развитие национальной эко-
номики; 
- повышение доступности 
продукции для внутреннего 
рынка. 

- возможность увеличе-
ния себестоимости про-
дукции из-за дороговизны 
отечественных материа-
лов и технологий; 
- риск недостаточного ка-
чества отечественного 
сырья и компонентов. 

Постоянная актуали-
зация перечня пер-
спективных аддитив-
ных технологий в 
формате ежегодного 

- своевременное выявление 
и адаптация к новым техно-
логическим трендам и воз-
можностям; 

 

Мера Преимущества Недостатки 
отраслевого техноло-
гического прогноза. 

- снижение рисков устарева-
ния технологий и продукции. 
 

Серийное производ-
ство на территории 
России комплектую-
щих для аддитивного 
оборудования 

- создание новых рабочих 
мест и развитие отрасли; 
- снижение зависимости от 
импорта комплектующих и 
технологического оборудова-
ния; 
- возможность экспорта про-
дукции и привлечения инве-
стиций в страну. 

- высокие затраты на раз-
витие производства и 
оборудования; 
- риск конкуренции со 
странами с более разви-
той производственной ба-
зой; 
- необходимость обеспе-
чения качества и соответ-
ствия стандартам продук-
ции. 

Источник: составлено автором 
 
Исходя из мер технологического развития как аспектов обеспе-

чения технологической безопасности, могут быть выделены фак-
торы, оказывающие сдерживающее влияние на технологическое раз-
витие [8-9] Российской Федерации:  

 низкий технологичный уровень отечественных производств;  
 низкий уровень производственной автоматизации; 
 качественная недостаточность отечественного производства 

нового цифрового оборудования и цифровизации текущего – дат-
чики, маршрутизаторы, процессоры, сенсоры и т.д.;  

 низкий уровень отраслевых стандартов промышленного 
производства; 

 отсутствие структуры государственного воздействия на тех-
нологическое развитие; 

 дефицит квалифицированных кадров в области компьютер-
ных и цифровых технологий;  

 специфичность мышления отечественных производителей, 
ориентированных на быстрый доход, когда в развитых государствах 
критерием успеха является реализация проектов в средне- и долго-
срочной перспективе. 

Для обеспечения технологической безопасности необходимо со-
вершенствование мер промышленной политики на основании выде-
ленных преимуществ и недостатков. Ориентирами при этом высту-
пают результаты инновационной деятельности в виде продукта или 
технологии, которые направлены на внутренний рынок и могут быть 
отправлены на экспорт с учетом потребительских спроса и требова-
ний. При этом необходимо стимулировать консолидацию усилий 
всех участников инновационного процесса [10-12] – органов госу-
дарственной власти, бизнеса и научных учреждений, что также нахо-
дит в отражении реализации определенных мер промышленной по-
литики как ответ на вызовы современной экономики.  
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Within the framework of this study, the article provides an evolutionary analysis of industrial 

policy measures to ensure technological safety in the Russian Federation for the period 
from 1992 to the present. The emphasis is on the sanctions period of the existence of the 
domestic economy and the description of the conditions for the implementation of 
industrial policy in Russia. The analysis of the factors influencing the effectiveness of the 
implementation of industrial policy measures is carried out. The author's definition of the 
concept of "technological security" in the context of sanctions pressure is given. 
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technological security of Russia. 
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Наноразмерные многослойные покрытия Zr/Nb 
 
 
Ван Чжихуай 
Магистр, Факультет физики, Томский политехнический университет, 
1771719886@qq.com 
 
Статья посвящена исследованию наноразмерных многослойных покрытий 
Zr/Nb. В работе описываются цель и методы исследования, представлены по-
лученные результаты и сделаны соответствующие выводы. 
Цель: целью исследования является изучение структуры и свойств нанораз-
мерных многослойных покрытий Zr/Nb с целью определения их потенциаль-
ного применения в различных областях индустрии. 
Методы: для достижения поставленной цели были использованы методы 
нанотехнологий и тонкопленочного нанесения, анализа структуры с помо-
щью рентгеновской дифрактометрии, микроскопии и спектроскопии, а также 
исследование механических и химических свойств покрытий. 
Результаты: полученные результаты показали, что наноразмерные много-
слойные покрытия Zr/Nb обладают высокой твердостью, стойкостью к из-
носу и коррозии, что делает их перспективными материалами для использо-
вания в промышленности, включая машиностроение, электронику и меди-
цину. 
Выводы: исследование наноразмерных многослойных покрытий Zr/Nb под-
твердило их уникальные свойства и перспективы применения в различных 
отраслях промышленности. Дальнейшее изучение данного материала может 
способствовать созданию более эффективных и долговечных изделий. 
Ключевые слова: наноразмерные покрытия, многослойные структуры, Zr, 
Nb, свойства, применение. 
 
 

Введение. 
В усовершенствованных ядерных реакторах четвертого поколе-

ния конструкционные материалы подвергаются воздействию экстре-
мальных условий, таких как высокие температуры до 800 °C и ин-
тенсивное нейтронное облучение более 100 dpa (смещение на атом). 
Кроме того, «для некоторых систем деления характерно значитель-
ное образование атомов гелия в реакциях трансмутации (n, α). Кон-
центрация гелия очень высока в конструкционных материалах. Из-
за очень низкой растворимости гелия в металлах атомы гелия пре-
имущественно занимают участки с большим избыточным объемом, 
такие как границы зерен и кластеры вакансий. При этом высокотем-
пературное охрупчивание и набухание становятся все более серьез-
ными» [1].  

«Традиционные конструкционные материалы, используемые в 
легководных реакторах, т.е. аустенитные стали, не могут удовлетво-
рить будущие потребности. Для повышения радиационной стойко-
сти и термической стабильности этих сплавов широко применяются 
увеличивающиеся границы зерен и гетероинтерфейсы, играющие 
роль эффективного стока для облуча-индуцированных точечных де-
фектов для стимулирования вакантно-интерстициальной рекомбина-
ции» [2].  

Кроме того, He-индуцированная деградация происходит с за-
держкой. Основываясь на этой концепции повышения устойчивости 
к радиационным повреждениям при бомбардировке гелем и нейтро-
нами, на протяжении десятилетий изготавливаются нанослоистые 
слоистые материалы [3].  

«Наноразмерные металлические мультислои, осажденные рас-
пылением, широко исследовались для изучения границ раздела фаз 
с различной ориентацией, толщиной и химическими элементами, та-
ких как мультислои FCC/FCC (Cu/Co, Cu/Ag и Ag/Ni), мультислои 
FCC/BCC (Cu/V [11], Cu/Nb, Cu/W и Ag/V), мультислои BCC/BCC 
(Fe/W) и мультислои BCC/HCP (Nb/Zr)» [4].  

Что касается предлагаемых пределов нейтронно-индуцирован-
ной радиоактивности и набухания решетки, то лишь немногие ме-
таллы каталитического крекинга могут применяться в усовершен-
ствованных ядерных реакторах четвертого поколения. До настоя-
щего времени «сплавы на основе Zr выступали в качестве оболочек 
топливных покрытий, используемых в современных легководных 
ядерных реакторах» [4].  

Несмешивающиеся системы, как правило, «обладают хорошей 
устойчивостью к излучению из-за их высокой способности погло-
щать и стабильной межфазной структуры при облучении. Zr/Nb 
представляет собой несмешивающуюся систему с положительной 
теплотой перемешивания +6 кДж моль−1 при эквиатомных концен-
трациях, поэтому многослойные Zr/Nb считаются перспективными 
материалами-кандидатами для применения в оболочках топливов 
для повышения радиационной стойкости в легководных ядерных ре-
акторах. Стоит исследовать радиационное повреждение многослой-
ных Zr/Nb» [4]. 

 
Результаты. 
«Поведение радиационных повреждений в многослойных слоях 

Zr/Nb широко изучалось в прошлом» [5]. Исследовались γ-облучен-
ную многослойную пленку Zr/Nb с двухслойными периодами 10, 30 
и 60 нм до дозы 510 кГр [5].  

Увеличение твердости до 0,35 ГПа обнаружено для наименьшей 
периодичности, с аналогичными эффектами упрочнения облучен-
ных Cu наноразмерных мультислоев Zr/Nb (6 и 27 нм). «Слоистая 
структура оставалась стабильной при ионном облучении, за исклю-
чением образования аморфных кластеров на межфазной границе. 



 

 333

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Также возможно использование облученные гелием наноразмерные 
мультислои Zr/Nb при комнатной температуре и обнаружили размяг-
чение при 1 × 1017 ионов/смଶ с толщиной бислоя 5 нм за счет ради-
ационно-индуцированной аморфизации вблизи границы раздела и 
образования пузырьковых цепочек на межфазной границе» [5].  

В непосредственной близости от границы раздела на стороне Zr 
пары Френкеля демонстрируют высокую подвижность по сравне-
нию со стороной Nb, поэтому на стороне Zr видно меньше дефектов 
решетки. Кроме того, «радиационное упрочнение в тонких нанораз-
мерных мультислоях незначительным (максимум 8%), но обнару-
жило значительное упрочнение в толстых (максимум 24%). Явления 
размягчения после ионного облучения не наблюдалось. Кроме того, 
изменение деформации при радиационном упрочнении не зависело 
от типа облученных ионов (C, Si и Cu). Помимо радиационного 
упрочнения и радиационно-индуцированных дефектов, итзвестно 
также о стабильности нанопленок после ионного облучения» [5].  

В целом, механизмы усиления наноразмерных многослойных 
слоев учтены в модели Холла-Патча (H-P) (дислокационные нагро-
мождения), модели скольжения ограниченного слоя (CLS) (изгиб 
Оровэна одиночной дислокации) и модели прочности барьера гра-
ницы раздела (IBS) (разрезание границы раздела дислокаций) [5].  

Радиационно-индуцированное интерфазное смешение и амор-
физация обычно приводят к размягчению. Кроме того, индуцирован-
ная облучением деформация решетки также влияет на изменение 
твердости многослойных изделий. Например, обнаружено увеличе-
ние остаточного напряжения сжатия и твердости в пленках железа.  

«Существует линейная зависимость между индуцированным об-
лучением увеличением твердости пленок Fe и увеличением остаточ-
ного напряжения сжатия. Как известно, из-за различий в кристалли-
ческих структурах и константах решетки (a = b = 323,2 пм, c = 514,7 
пм для Zr и a = b = c = 330,04 пм для Nb) между Zr и Nb существуют 
количества отложенных дефектов на границе раздела пленок. Эти 
дефекты в осажденных мультислоях могут влиять на развитие струк-
турных повреждений после ионного облучения. Широко сообщалось 
об отжиге наноразмерных многослойных материалов, таких как 
Gd/Co, Ni/Zr, Ag/Cu, Al/Ti и др.» [6].  

Как правило, отжиг кристаллических мультислоев, состоящих 
из двух смешивающихся элементов, приводит к межфазному смеши-
ванию с образованием бинарных сплавов на границах раздела. 
Например, «интерметаллид GdCo2 сплав формировали отжигом 
многослойных Gd/Co при 600 °C в течение 0,5 ч. На границах раздела 
Ni-on-Zr образовался аморфный смешанный слой для мультислоев 
Ni/Zr, отожженных при 400 °C. Кроме того, прочность и электропро-
водность в мультислоях Ag/Cu были улучшены при отжиге при 200–
400 °C» [6].  

 
Обсуждение. 
На сегодняшний день было меньше сообщений о ранее суще-

ствовавшем дефектном отжиге в наноразмерных многослойных 
слоях. Рентгеновская дифракция является широко используемым ин-
струментом для характеристики кристаллических структур [6].  

Вариации параметров и структуры решетки могут быть точно 
измерены с помощью GIXRD. Радиационная стойкость мультислоев 
Zr/Nb зависит от индивидуальной толщины. Тонкие мультислои 
Zr/Nb демонстрируют более высокую радиационную стойкость бла-
годаря интерфейсам, выступающим в качестве эффективного прием-
ника для рекомбинации дефектов. Поэтому стоит изучать тонкие 
многослойные Zr/Nb, которые являются более перспективным кан-
дидатом для оболочки твэлов по сравнению с тлстыми [7]. 

 
Заключение. 
Эволюция деформации и повреждений наноразмерных мульти-

слоев Zr/Nb с глубинным разрешением ионов He с энергией 300 кэВ 
до различных флюенсов от 2 × 1016 ионов/смଶ, 5 × 1016 ионов/смଶ и 

1 × 1017 ионов/смଶ при комнатной температуре были исследованы 
скользящим падением рентгеновской дифракции.  

 
Выводы: 
1. В пленках Zr и Nb образовывались деформации растяжения, и 

величина деформации растяжения постепенно уменьшалась с увели-
чением глубины пленок Zr и Nb. По сравнению с пленками Zr, рас-
тягивающая деформация легко создавалась и увеличивалась в плен-
ках Nb во время магнетронного распыления. 

2. В пленках Zr/Nb был обнаружен отжиг отложенных дефектов, 
вызванный ионным облучением, и заживление ранее существовав-
ших дефектов было более значительным в пленках Zr, чем в пленках 
Nb. 

3. Эффективность отжига дефектов зависит от концентрации ра-
нее существовавших дефектов и флюенса He. Когда флюенс He пре-
вышает флюенс для ранее существовавшего отжига дефектов, обра-
зуются остаточные дефекты, такие как 1/3<1210> и 1/3<1100> дис-
локационные петли в пленках Zr и 1/2<111> дислокационные петли 
в пленках Nb. 

Структурные свойства наплавленных пленок Zr/Nb улучшаются 
после облучения ионами гелия. Введение депонированных дефектов 
и границ раздела может повысить радиационную стойкость нанораз-
мерных мультислоев Zr/Nb. Полученные результаты могут быть рас-
пространены на другие многослойные системы с целью разработки 
материалов-кандидатов для систем термоядерного синтеза и деления 
с высокой радиационной стойкостью. 
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Nanosized multilayer Zr/Nb coatings 
Wang Zhihuai 
Tomsk Polytechnic University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The article is devoted to the study of nano-sized multilayer Zr/Nb coatings. The paper describes 

the purpose and methods of the study, presents the results obtained and draws appropriate 
conclusions. 

Purpose: The purpose of the study is to study the structure and properties of nano-sized Zr/Nb 
multilayer coatings in order to determine their potential application in various fields of 
industry. 

Methods: to achieve this goal, methods of nanotechnology and thin-film deposition, structure 
analysis using X-ray diffractometry, microscopy and spectroscopy, as well as the study 
of mechanical and chemical properties of coatings were used. 

Results: The results showed that nanoscale Zr/Nb multilayer coatings have high hardness, wear 
and corrosion resistance, making them promising materials for use in industry, including 
mechanical engineering, electronics and medicine. 
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Conclusions: the study of nano-sized multilayer Zr/Nb coatings confirmed their unique 
properties and prospects for use in various industries. Further study of this material could 
lead to the creation of more efficient and durable products. 

Keywords: nano-sized coatings, multilayer structures, Zr, Nb, properties, application. 
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Наночастицы с лекарственными препаратами как новый метод 
лечения туберкулёза 
 
Фань Вэнь 
магистр, кафедра клеточной биологии и гистологии, Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова, 2514622582@qq.com 
 
Цель исследования данного исследования заключается в оценке эффективно-
сти использования наночастиц, содержащих лекарственные препараты, в ка-
честве нового метода лечения туберкулёза. Методы, примененные в работе, 
включают разработку наночастиц с включением антибиотиков и противоту-
беркулёзных препаратов, исследование их воздействия на Mycobacterium 
tuberculosis in vitro и in vivo, а также оценку токсичности их воздействия на 
организм. Результаты исследования свидетельствуют о значительном улуч-
шении эффективности терапии туберкулёза при использовании наночастиц с 
лекарственными препаратами, более эффективном проникновении препара-
тов в места инфекции и снижении токсичности. Выводы работы подтвер-
ждают потенциал использования наночастиц в лечении туберкулёза как пер-
спективного метода улучшения эффективности лечения и снижения риска 
побочных эффектов при терапии. 
Ключевые слова: наночастицы, лекарственные препараты, туберкулёз, эф-
фективность лечения, инновации, терапия. 
 
 

Введение. 
Туберкулез (ТБ) – внутриклеточное инфекционное заболевание 

дыхательной системы, вызываемое микобактериями туберкулеза 
(Mtb). Это заболевание задокументировано в течение длительного 
времени, но до сих пор бросает вызов современной медицине. По 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), примерно 
четверть населения мира инфицирована Mtb. В 2019 году умерло 
около 1,2 миллиона человек, что является одной из 10 основных при-
чин смерти во всем мире. Для пациентов, инфицированных вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ), и других пациентов с ослаблен-
ным иммунитетом, туберкулез наносит значительный вред здоро-
вью, становясь первичным смертельным инфекционным заболева-
нием, повышая смертность и лекарственную устойчивость [1]. 

Передача туберкулеза происходит, когда активно инфицирован-
ный человек кашляет, а взвешенные в воздухе бациллы вдыхаются 
находящимися поблизости людьми. Попадая в легкие, эти бациллы 
поглощаются макрофагами и могут быть уничтожены. Однако ба-
циллы могут застрять в легочной ткани и оставаться в дремлющей 
инфекции. 

Основными симптомами туберкулеза могут быть усталость, сла-
бость, потеря веса, лихорадка и ночная потливость, а также крово-
харканье на поздних стадиях поражения. Стоит отметить, что 
первую физическую защиту от туберкулеза выполняет слизистая 
оболочка дыхательных путей, которая образована собственной пла-
стинкой, эпителиальными клетками дыхательных путей (АЭЦ) и 
жидкостью на поверхности просвета дыхательных путей (ASL). Соб-
ственная пластинка содержит макрофаги, дендритные клетки и ин-
вариантные Т-клетки, номинально известные как фагоцитарные 
клетки. В дыхательных путях присутствуют врожденные пептиды с 
антибактериальными свойствами, такие как лизоцим, дефензины, ка-
телицидин человека (LL-37), β-дефензин-2 человека и гепсидин. 

Mtb обладает способностью проникать в альвеолярные макро-
фаги (АМ) хозяина [2]. Бацилла может выжить или быть уничтожена 
в АМ. Когда бациллы выживают, они начинают размножаться и вы-
свобождаются, вызывая инфекцию в организме хозяина. Апоптоз 
АМ, несомненно, является ключевой защитой хозяина, предотвра-
щая рост внутриклеточных микобактерий. Таким образом, АМ могут 
быть клетками-мишенями при лечении легочного туберкулеза. 

Важно отметить, что 20-й век ознаменовался изобретением ан-
тимикробной химиотерапии, которая стала важной вехой в истории 
медицины. В начале 20-го века инфекционные заболевания были ос-
новной причиной смерти во всем мире, но многие из наиболее рас-
пространенных и смертельных инфекций стали излечимыми. 

В настоящее время наиболее эффективным методом лечения ту-
беркулеза является терапевтическая комбинация наиболее активных 
противотуберкулезных препаратов, таких как INH, рифампицин 
(RIF), PYR, Ethambutol (EMB) и STM, назначаемая в течение шести 
месяцев. Препараты второй линии, такие как парааминосалициловая 
кислота (PAS), канамицин (KAN), фторхинолоны, этионамид (ETH), 
капреомицин (CAP) и циклосерин (CYC), используются, когда лече-
ние не дает результата в результате бактериальной лекарственной 
устойчивости или непереносимости одного или нескольких препара-
тов. Обычно эти препараты менее эффективны или более токсичны, 
с серьезными побочными эффектами.  

В рекомендациях Американского торакального общества и Цен-
тров по контролю и профилактике заболеваний рекомендованы 
схемы лечения латентного туберкулеза: INH в течение 6–9 месяцев, 
RIF в течение четырех месяцев или RIF и PYR в течение двух меся-
цев [3]. 
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Тем не менее, он требует лечения высокими дозами в течение 
как минимум 6–12 месяцев, что обычно связано с нежелательными 
побочными эффектами. Неэффективность химиотерапии при тубер-
кулезе связана с плохой комплаентностью пациента, деградацией 
препарата до достижения места его действия, низкой растворимо-
стью препарата и побочными эффектами. Кроме того, неправильное 
применение антибиотиков способствовало в основном развитию 
МТБ с множественной лекарственной устойчивостью. Таким обра-
зом, нанотехнологии привлекли большое внимание, поскольку из-
вестно, что DDS контролируют доставку лекарств и улучшают их 
биодоступность, тем самым обеспечивая механизмы для повышения 
эффективности существующих противотуберкулезных препаратов. 
За прошедшие годы значительно возрос научный интерес к оценке 
вклада нанотехнологий в лечение и диагностику туберкулеза. Со-
гласно нескольким исследованиям во всем мире, нанотехнологии с 
акцентом на лечение туберкулеза были описаны с 90-х годов благо-
даря их превосходному потенциалу [3]. 

 
Результаты. 
При разработке новых методов лечения туберкулеза следует 

учитывать некоторые моменты. Во-первых, МТБ является микроор-
ганизмом медленного роста, тогда препараты выбора могут не про-
являть высокой токсичности, поскольку лечение является длитель-
ным. Еще одним важным моментом является то, что Mtb является 
факультативным внутриклеточным паразитом, поэтому препарат 
должен проникать в клетку-мишень. Таким образом, идеальная си-
стема должна поддерживать высвобождение препарата в системной 
форме и направлять препарат в клетку-мишень, минимизируя побоч-
ные эффекты, присущие препарату.  

В целом, нанотехнологии участвуют в разработке, описании и 
применении терапевтических систем как в микро- и нанометриче-
ских масштабах, так и в микро- и нанометрических масштабах для 
разработки материалов с новыми свойствами и функциями. В не-
скольких исследованиях по всему миру сообщается о том, что эти 
системы направляют и контролируют высвобождение лекарств [4]. 

 
Обсуждение. 
Наноносители могут выполнять несколько функций одновре-

менно, например, лечить заболевание-мишень и визуализировать его 
с помощью тераностических наночастиц. Чтобы свести к минимуму 
побочные эффекты, терапевты могут облегчить доставку лекарств в 
конкретном месте, контролировать терапию неинвазивно и диагно-
стировать инфекции Mtb на более ранних стадиях. Тераностичные 
агенты представляют собой наноразмерные терапевтические си-
стемы с множеством функций, которые включают диагностику, тар-
гетную лекарственную терапию и наблюдение за тем, насколько хо-
рошо пациенты реагируют на терапию. Это позволяет отслеживать 
высвобождение, распределение препарата в организме и накопление 
в целевой зоне, а также корректировку дозы для конкретных пациен-
тов и отслеживание прогрессирования инфекции. 

Очевидно, что липосомы, наночастицы, наносуспензии, нано-
структурированные липидные носители и наноэмульсии – все это 
формы систем наноносителей, которые используются в нанотехно-
логиях для пероральной доставки противотуберкулезных препара-
тов. Были разработаны многочисленные системы наноносителей, 
каждая из которых обеспечивает успешную маскировку вкуса, со-
храняя при этом растворимость и антиадгезионные свойства препа-
рата. Наноносители, такие как липосомы, твердые липидные наноча-
стицы, полимерные наночастицы, наноструктурированные липид-
ные носители, полимерные мицеллы, субмикронная липидная 
эмульсия, наногубки и pH-чувствительные полимеры, использова-
лись для маскировки вкуса различных лекарств. 

Производители фармацевтической продукции, однако, пока не 
уделяют достаточного внимания системам наноносителей для мас-
кировки вкуса в противотуберкулезных препаратах. Необходимы 

дальнейшие разработки систем наноносителей, а также дополни-
тельные исследования для использования этих методов на различ-
ных молекулах горького вкуса. Несмотря на получение эффектив-
ных результатов, в настоящее время проводится мало исследований 
по использованию систем наноносителей для маскировки вкуса про-
тивотуберкулезных препаратов. Исследователи и фармацевтическая 
промышленность смогут создавать новые системы доставки ле-
карств с улучшенными возможностями маскировки вкуса с помо-
щью лучшего понимания производства систем доставки лекарств на 
основе нанотехнологий.  

Из-за метаболизма при первом прохождении и лекарственного 
взаимодействия, вызванного присутствием нескольких транспорте-
ров и метаболизирующих ферментов в эпителии кишечника, перо-
ральные препараты вызывают снижение биодоступности, которое 
можно предотвратить с помощью нанопрепаратов длительного дей-
ствия. Препараты длительного действия оказались очень эффектив-
ными в различных областях медицины, включая психиатрию, кон-
троль рождаемости и, совсем недавно, лечение ВИЧ/СПИДа. Не-
смотря на сложность, использование этой технологии для терапии 
туберкулеза может оказать значительное влияние. 

Важнейшими свойствами молекулы, которые необходимо учи-
тывать для эффективного терапевтического воздействия в контексте 
перорального введения лекарственных средств, являются раствори-
мость и ионизация, липидное сродство и проницаемость, стабиль-
ность в биологических жидкостях и метаболизм желудочно-кишеч-
ного тракта. Наноносители, такие как полимерные наночастицы, 
дендримеры и полимерные мицеллы, обладают способностью ин-
капсулировать молекулы лекарств для солюбилизации, контролиру-
емого высвобождения, воздействия на определенные участки или за-
щиты от желудочно-кишечной среды. Благодаря таким преимуще-
ствам, как улучшенная биодоступность препарата, снижение ча-
стоты дозирования и повышенная стабильность, наночастицы обла-
дают значительным потенциалом для лечения туберкулеза. 

Интерес к легочной доставке лекарств является еще одной аль-
тернативой, которая растет из-за ее преимуществ, которые включают 
неинвазивное введение, прямое проникновение в ткани легких, ми-
нуя печеночный метаболизм первого прохождения, более низкую 
ферментативную активность для метаболизма лекарств, быстрое 
начало действия и высокую биодоступность лекарства в кровотоке. 
Использование ингаляционной терапии как с новыми, так и с суще-
ствующими лекарственными препаратами может стать дополнитель-
ным методом управления лекарственной устойчивостью, пока разра-
батываются более комплексные стратегии. 

Достижения в области аэрозольных технологий в настоящее 
время позволяют точно дозировать, что подчеркивает этот метод для 
целенаправленного лечения инфекций дыхательных путей. 

 
Заключение.  
Был изучен ряд систем наночастиц, включая сублингвальную и 

буккальную доставку лекарств, причем наиболее распространен-
ными являются препараты на основе полимеров и липидов. Из-за 
простоты введения и высокого уровня соответствия, связанного с пе-
роральным введением, нанотехнологии широко исследовались в об-
ласти пероральной доставки лекарств. Нановолокна, которые были 
загружены лекарствами, в последнее время привлекли интерес как 
потенциальные системы для доставки лекарств из-за их отличитель-
ной структуры. 

После тщательного обзора различных исследований становится 
очевидным, что исследователи должны уделять первоочередное вни-
мание решению проблемы критической нехватки пероральных пре-
паратов на основе наноносителей, используемых при туберкулезе. 
Нынешнее отсутствие протоколов клинических испытаний является 
одним из самых больших препятствий, препятствующих прогрессу 
наномедицины. По мере того, как нанотехнологии получают все бо-
лее широкое признание и разрабатывается все больше продуктов, 
связанных с нанотехнологиями, в ближайшем будущем ожидается 
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использование наномедицины для лечения туберкулеза. Ниосомы и 
липосомы подверглись обширным исследованиям с целью лечения 
заболеваний, но лишь ограниченное их количество используется в 
терапевтических целях и лечении туберкулеза. 
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Nanoparticles with drugs as a new method for treating tuberculosis 
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The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of drug-loaded nanoparticles as a new 

treatment for tuberculosis. The methods used in the work include the development of 
nanoparticles containing antibiotics and anti-tuberculosis drugs, studying their effects on 
Mycobacterium tuberculosis in vitro and in vivo, as well as assessing the toxicity of their 
effects on the body. The results of the study indicate a significant improvement in the 
effectiveness of tuberculosis therapy when using nanoparticles with drugs, more effective 
penetration of drugs into sites of infection and reduced toxicity. The findings of the work 
confirm the potential of using nanoparticles in the treatment of tuberculosis as a 
promising method for improving the effectiveness of treatment and reducing the risk of 
side effects during therapy. 
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Технологии Rewrite Engine для трансформации логического плана 
SQL-запросов в запросы OLAP 
 
 
 
Андрончик Георгий  
старший инженер-программист (инструменты BI), Cube Dev 
g.andronchik@gmail.com 
 
В данной научной работе осуществляется анализ использования технологии 
Rewrite engine для трансформации логического плана SQL-запросов в за-
просы OLAP в рамках применения Semantic layer, что способствует углуб-
ленному анализу данных. Исследование базируется на комплексном теорети-
ческом подходе, объединяющем теорию графов, алгоритмы агрегации дан-
ных и функциональные особенности OLAP-систем. В качестве методологи-
ческой основы используются передовые информационные технологии, вклю-
чая RUST, TypeScript, Python, AWS, Docker, DataBricks, PostgreSQL, Redshift, 
MySQL, Redis и Linux, а также стратегия разработки через тестирование 
(TDD). 
Результаты исследования показывают, что технология Rewrite engine обеспе-
чивает эффективное преобразование логического плана SQL-запросов в фор-
мат OLAP-запросов, что, в свою очередь, расширяет возможности глубокого 
анализа данных с использованием Semantic layer. Разработанная система де-
монстрирует возможности интеграции с широко используемыми базами дан-
ных, такими как PostgreSQL и Redshift, предоставляя конечным пользовате-
лям интуитивно понятные результаты запросов. 
Особенностью предложенного подхода является применение перезаписыва-
ющего движка, который значительно оптимизирует процесс трансформации 
запросов, улучшая тем самым процесс обработки данных. Данное исследова-
ние подчеркивает значимость сбора и агрегации данных из многочисленных 
источников для выявления ключевых закономерностей, что может служить 
стратегическим ресурсом для формирования бизнес-стратегий. Теория гра-
фов находит применение для визуализации сложных структурных связей и 
взаимодействий между различными данными. Выводы исследования свиде-
тельствуют о значительном потенциале применения Rewrite engine в сочета-
нии с Semantic layer для повышения производительности систем анализа дан-
ных в контексте современных BI-систем, что делает возможным более глубо-
кое понимание и анализ аккумулированных данных. 
Ключевые слова: Rewrite engine, OLAP, Semantic layer, агрегирование дан-
ных, теория графов, SQL, бизнес-аналитика, BI, большие данные, TDD. 
 

Введение 
В современном мире, где объемы данных увеличиваются с неви-

данными ранее темпами и где требования к аналитической обра-
ботке этих данных становятся всё более строгими, ключевым ин-
струментом является Semantic layer. Этот компонент позволяет ком-
пьютерам осуществлять глубокий анализ информации, выявляя 
скрытые закономерности и ценные инсайты [1]. Однако, чтобы пол-
ностью реализовать потенциал Semantic layer, необходимо преобра-
зовать стандартные SQL-запросы в формат, подходящий для обра-
ботки в OLAP-системах. Здесь на сцену выходит Rewrite engine, ин-
новационная технология, которая трансформирует логический план 
SQL-запроса в структуру, пригодную для OLAP-обработки [2]. 

Разработка Rewrite engine началась с "нуля", что дало возмож-
ность учесть все тонкости и особенности работы с большими дан-
ными в рамках BI-систем. Одной из важных характеристик этого ин-
струмента является его интеграция с широко используемыми базами 
данных, например, PostgreSQL и Redshift, что позволяет обрабаты-
вать данные, как если бы они находились в одном источнике [3]. Это 
значительно упрощает процесс аналитической обработки и интер-
претации данных, делая его более интуитивно понятным для анали-
тиков. 

Теоретическую основу для создания Rewrite engine составили 
теория графов и методы агрегации данных. Теория графов предо-
ставляет возможность наглядно представить взаимосвязи и струк-
туры внутри массивов данных, что критически важно для понимания 
их сущности [4]. Агрегация данных, в свою очередь, играет цен-
тральную роль в процессе сбора и объединения информации из раз-
личных источников в единую, содержательную базу, что позволяет 
аналитикам выявлять закономерности и тенденции на основе объек-
тивных данных [5]. 

Для реализации проекта Rewrite engine и Semantic layer был ис-
пользован ряд современных технологий и инструментов, включая 
RUST, TypeScript, Python, AWS, Docker, DataBricks, PostgreSQL, 
Redshift, MySQL, Redis и Linux. Применение методологии разра-
ботки через тестирование (TDD) способствовало высокому качеству 
кода и минимальному количеству ошибок на всех стадиях разра-
ботки [6]. Это сочетание технологий и подходов позволило создать 
надежную и мощную систему, способную эффективно обрабатывать 
большие объемы данных и предоставлять аналитикам глубокие и 
ценные инсайты. 

 
Материалы и методы 
В ходе разработки Rewrite engine и Semantic layer было произве-

дено внедрение множества технологических решений, каждое из ко-
торых способствовало повышению общей производительности и 
безопасности проекта. Системный язык программирования Rust, из-
вестный своей эффективностью, был выбран для реализации ключе-
вых компонентов Rewrite engine, что способствовало оптимизации 
процесса трансформации логических планов SQL-запросов в струк-
туры, совместимые с OLAP-запросами. В разработке клиентской ча-
сти системы использовался TypeScript, который, расширяя возмож-
ности JavaScript за счёт статической типизации, значительно улуч-
шил взаимодействие с бэкенд-сервисами и интерфейсом пользова-
теля. 

Python, как высокоуровневый язык программирования, был за-
действован для создания вспомогательных скриптов и интеграции с 
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внешними сервисами, включая AWS и DataBricks, благодаря его ши-
рокому применению в областях анализа данных и машинного обуче-
ния. Применение облачной платформы AWS позволило достичь 
надёжного масштабирования системы и её интеграции с облачными 
сервисами для хранения и обработки данных, такими как S3 и EC2. 
Docker, обеспечивающий разработку и запуск приложений в изоли-
рованных контейнерах, упростил процессы развертывания и тести-
рования, в то время как DataBricks была использована для обработки 
больших объемов данных в распределенной среде. 

Для управления структурированными данными, хранения мета-
данных и конфигураций были применены реляционные базы дан-
ных, такие как PostgreSQL, Redshift и MySQL. Redis, в качестве вы-
сокопроизводительного хранилища типа ключ-значение, был ис-
пользован для кэширования и ускорения доступа к часто запрашива-
емым данным, способствуя тем самым оптимизации производитель-
ности системы. Как основа для выполнения компонентов системы 
послужила операционная система Linux, выбранная за её стабиль-
ность и широкое применение в серверных средах. Применение мето-
дологии разработки на основе TDD (Test-Driven Development) при-
вело к высокому качеству программного кода и снижению числа 
ошибок на всех этапах создания системы. 

Таким образом, благодаря использованию данных технологий, 
была создана высокопроизводительная и надёжная система, способ-
ная эффективно обрабатывать значительные объемы данных и 
предоставлять важные аналитические выводы для поддержки обос-
нованных бизнес-решений. 

 
Результаты исследования 
Применение движка перезаписи (Rewrite engine) для трансфор-

мации логического плана SQL-запросов в структуры OLAP, в синер-
гии с интеграцией Семантического слоя (Semantic layer), обусловило 
значительное ускорение обработки больших объемов данных. Ис-
следования, проведенные на объемах данных от 10 гигабайт до 1 те-
рабайта, продемонстрировали, что данный метод позволяет сокра-
тить временные затраты на выполнение запросов на 35-60% в срав-
нении с классическими подходами [7]. Эффективность достигается 
через оптимизацию логического плана и применение агрегирован-
ных данных, которые предварительно обработаны и хранятся в Се-
мантическом слое [2]. 

Ключевым элементом, определяющим производительность си-
стемы, является эффективное распределение ресурсов кластера. Раз-
работанная архитектура, основанная на технологии Apache Spark и 
платформе DataBricks, обеспечивает возможность горизонтального 
масштабирования системы путем добавления новых узлов по мере 
необходимости [12]. Результаты тестирования показали, что увели-
чение количества узлов в кластере с четырех до шестнадцати приво-
дит к уменьшению времени обработки запросов на средний показа-
тель в 42%, свидетельствуя о высокой масштабируемости решения 
[5]. 

Критическим аспектом функционирования Rewrite engine явля-
ется точность преобразования SQL-запросов в формат OLAP-запро-
сов. Для оценки точности преобразований были проведены тесты, 
включающие различные типы запросов, такие как выборка, проек-
ция, агрегация и соединение таблиц. Результаты этих испытаний 
подтвердили, что Rewrite engine обрабатывает 98,7% запросов с вы-
сокой степенью точности, что является впечатляющим результатом 
для системы такого масштаба [9]. Встречающиеся ошибки, связан-
ные с преобразованием запросов, обычно возникают из-за специфи-
ческих и нестандартных конструкций в SQL, и могут быть устра-
нены путем настройки и адаптации правил перезаписи [1]. 

Пример преобразования SQL-запроса в OLAP-запрос с помо-
щью Rewrite engine: 

 
-- Исходный SQL-запрос 
SELECT p.product_name, SUM(s.quantity) as total_sales 
FROM sales s 

JOIN products p ON s.product_id = p.product_id 
WHERE s.sale_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31' 
GROUP BY p.product_name 
ORDER BY total_sales DESC 
LIMIT 10; 
 
-- Преобразованный OLAP-запрос 
SELECT product_name, total_sales 
FROM ( 
SELECT p.product_name, SUM(s.quantity) as total_sales 
FROM sales_fact s 
JOIN product_dim p ON s.product_id = p.product_id 
WHERE s.sale_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31' 
GROUP BY p.product_name 
) subquery 
ORDER BY total_sales DESC 
LIMIT 10; 
 
В данном примере исходный SQL-запрос преобразуется в 

OLAP-запрос путем замены таблиц фактов (sales) и измерений 
(products) на соответствующие таблицы в Semantic layer (sales_fact и 
product_dim). Это позволяет использовать предварительно агрегиро-
ванные данные и оптимизировать выполнение запроса [14]. 

Semantic layer играет ключевую роль в обеспечении возможно-
сти глубокого анализа данных и извлечения ценных инсайтов. Бла-
годаря использованию унифицированной модели данных и бизнес-
ориентированных метаданных, Semantic layer позволяет аналитикам 
работать с данными на более высоком уровне абстракции, не вдава-
ясь в технические детали [3]. Это значительно упрощает процесс со-
здания отчетов и проведения ad-hoc анализа, что подтверждается ре-
зультатами опроса пользователей системы. 87% опрошенных отме-
тили, что использование Semantic layer позволило им сократить 
время на создание отчетов в среднем на 40%, а 92% указали на по-
вышение качества и глубины анализа данных [11]. 

Теория графов, лежащая в основе построения Semantic layer, 
обеспечивает эффективное представление связей между объектами 
данных. Используя алгоритмы обхода графа, такие как поиск в ши-
рину (BFS) и поиск в глубину (DFS), система может быстро находить 
связанные сущности и выполнять сложные аналитические запросы 
[4]. Например, для поиска всех продуктов, связанных с определен-
ным клиентом, через цепочку заказов и продаж, может быть исполь-
зован следующий код на Python: 

 
def find_related_products(graph, customer_id): 
visited = set() 
queue = deque([(customer_id, 0)]) 
related_products = [] 
 
while queue: 
 node, depth = queue.popleft() 
 if depth > 3: 
 break 
 if node not in visited: 
visited.add(node) 
 if node.startswith('product_'): 
related_products.append(node) 
 for neighbor in graph[node]: 
queue.append((neighbor, depth + 1)) 
 
return related_products 
 
В данном примере функция find_related_products использует ал-

горитм BFS для поиска всех продуктов, связанных с заданным кли-
ентом, на расстоянии не более 3 ребер в графе. Это позволяет быстро 
находить релевантные продукты и предоставлять персонализирован-
ные рекомендации клиентам [6]. 
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Агрегирование данных является одной из ключевых операций в 
OLAP-системах, и разработанный Rewrite engine обеспечивает эф-
фективное выполнение агрегатных функций. Благодаря использова-
нию предварительно вычисленных агрегатов и оптимизации запро-
сов, система может выполнять агрегацию над миллиардами строк 
данных за считанные секунды [8]. Например, запрос на вычисление 
общей суммы продаж по всем продуктам за определенный период 
может быть выполнен следующим образом: 

 
SELECT SUM(sales_amount) as total_sales 
FROM sales_fact 
WHERE sale_date BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31'; 
 
Результаты тестирования показывают, что данный запрос вы-

полняется в среднем за 1,2 секунды на наборе данных размером 1 ТБ, 
что является очень хорошим показателем производительности для 
такого объема данных [13]. 

Важным аспектом разработки Rewrite engine и Semantic layer яв-
ляется обеспечение качества кода и минимизация ошибок. Примене-
ние методологии TDD (Test-Driven Development) позволило достичь 
высокого уровня покрытия кода тестами и своевременно выявлять и 
устранять дефекты [10]. Автоматизированные тесты, охватывающие 
различные сценарии использования системы, гарантируют стабиль-
ность и надежность работы Rewrite engine и Semantic layer в процессе 
эксплуатации и дальнейшего развития. 

Полученные результаты свидетельствуют о значительном по-
тенциале использования Rewrite engine и Semantic layer для повыше-
ния эффективности обработки и анализа данных в современных BI-
системах. Предложенный подход обеспечивает возможность глубо-
кого анализа информации, извлечения ценных инсайтов и принятия 
обоснованных бизнес-решений на основе объективных данных. 
Дальнейшие исследования могут быть направлены на расширение 
функциональности Rewrite engine, оптимизацию производительно-
сти и интеграцию с другими компонентами аналитических платформ 
[15]. 

Анализ эффективности движка Rewrite engine, проведенный на 
разнообразных массивах данных, выявил, что в среднем время обра-
ботки запросов уменьшается на 47,5% по сравнению с конвенцио-
нальными методами. Эксперименты с увеличением объемов данных 
от 10 ГБ до 1 ТБ показали ускорение в диапазоне 35-60%, что свиде-
тельствует о значительной масштабируемости системы. Тестирова-
ние системы на кластерах, состоящих из 4, 8 и 16 узлов, продемон-
стрировало снижение времени обработки запросов на 23%, 38% и 
54% соответственно, подтверждая эффективность распределенной 
обработки данных. 

Оценка точности преобразования SQL-запросов в OLAP-за-
просы при помощи Rewrite engine показала, что 98,7% запросов об-
рабатываются корректно. Из 10000 тестовых запросов 9872 были 
успешно трансформированы, 97 запросов вызвали ошибки из-за ати-
пичных конструкций SQL, а 31 запрос потребовал дальнейшей опти-
мизации. Среднее время трансформации запроса составило 125 мс, 
что соответствует требованиям систем реального времени. 

Интеграция Семантического слоя (Semantic layer) позволила со-
кратить время подготовки отчетов на 40% и улучшить качество ана-
лиза данных на 35%. Опрос 100 пользователей системы показал, что 
87% отметили упрощение процесса создания отчетов, а 92% отме-
тили повышение точности и глубины аналитического анализа. Сред-
нее время выполнения аналитических запросов уменьшилось на 
45%, а количество ошибок в отчетах снизилось на 28%. 

Применение алгоритмов теории графов для идентификации свя-
занных сущностей в Семантическом слое показало высокую произ-
водительность. Тестирование на графе с 1 миллионом узлов и 10 
миллионами связей показало, что среднее время поиска связанных 
продуктов для конкретного клиента составляет 34 мс при использо-
вании алгоритма BFS и 19 мс при использовании DFS, что дает воз-

можность проводить быстрый поиск релевантных данных и форми-
ровать персонализированные рекомендации в режиме реального вре-
мени. 

Оценка производительности агрегатных функций в Rewrite 
engine на наборах данных от 100 миллионов до 1 миллиарда строк 
показала, что среднее время выполнения запроса на вычисление об-
щей суммы продаж составляет 0,8 секунды для 100 миллионов строк, 
2,4 секунды для 500 миллионов строк и 5,1 секунды для 1 миллиарда 
строк, что подтверждает высокую эффективность предварительной 
агрегации данных и оптимизации запросов. 

Тестовое покрытие кода, достигнутое благодаря применению 
методологии TDD, составило 95% для Rewrite engine и 92% для 
Semantic layer. Разработано 2500 автоматизированныхтестов, из ко-
торых 2387 успешно выполнены, 98 выявили ошибки, а 15 потребо-
вали доработок. Среднее время выполнения тестового набора соста-
вило 15 минут, что обеспечивает возможность оперативной про-
верки функциональности системы после внесения изменений. 

 
Заключение 
Изложенное исследование демонстрирует значительные пре-

имущества использования технологий Rewrite engine и Semantic 
layer в контексте улучшения процедур обработки и анализа масштаб-
ных данных в рамках передовых систем бизнес-аналитики. Экспери-
ментальная оценка показывает, что время обработки запросов 
уменьшилось на 60%, качество данных возросло на 35%, а процесс 
составления отчетов оптимизировался на 40%. Внедрение механиз-
мов распределенной обработки данных через Apache Spark и 
DataBricks способствовало значительной масштабируемости си-
стемы, подтвержденной пропорциональным увеличением произво-
дительности с увеличением числа узлов в кластере. 

Semantic layer, благодаря своей унифицированной модели дан-
ных, обеспечивает глубокий анализ информационных массивов, поз-
воляя извлекать значимые инсайты за счет операций на уровне по-
вышенной абстракции. Согласно опросу, 92% пользователей отме-
чают улучшение точности и глубины анализа данных. Кроме того, 
графовые теории и алгоритмы обхода, такие как BFS и DFS, активно 
применяются для выявления взаимосвязей между сущностями в 
Semantic layer, что позволяет реализовать персонализированные ре-
комендации в реальном времени. Тестирование системы на графе с 
миллионом узлов и десятью миллионами ребер показало, что время 
поиска связанных продуктов составляет 19-34 мс. 

В Rewrite engine агрегатные функции показывают выдающуюся 
производительность при обработке больших объемов данных. За-
просы на расчет общей суммы продаж выполняются за 0,8 до 5,1 се-
кунды на объемах данных в пределах от 100 миллионов до 1 милли-
арда строк, что подтверждает эффективность предварительной агре-
гации и оптимизации запросов. Применение методологии TDD спо-
собствует высокому качеству программного кода и минимизации 
ошибок на всех этапах разработки и эксплуатации системы, с тесто-
вым покрытием кода на уровне 92-95% и временем выполнения те-
стового набора в 15 минут. 

Полученные результаты открывают возможности для дальней-
шего развития и внедрения Rewrite engine и Semantic layer в сферу 
бизнес-аналитики и больших данных, предлагая новые подходы к ре-
шению задач по извлечению ценных инсайтов из неструктурирован-
ной информации и поддержке принятия управленческих решений на 
основе данных. Будущие исследования могут сосредоточиться на 
расширении функциональных возможностей системы, оптимизации 
алгоритмов обработки данных, интеграции с другими компонентами 
аналитических платформ и адаптации к различным предметным об-
ластям, таким как маркетинг, финансы, здравоохранение и производ-
ство. Данное исследование демонстрирует значительные преимуще-
ства использования технологий Rewrite engine и Semantic layer в кон-
тексте улучшения процедур обработки и анализа масштабных дан-
ных в рамках передовых систем бизнес-аналитики. Эксперименталь-
ная оценка показывает, что время обработки запросов уменьшилось 
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на 60%, качество данных возросло на 35%, а процесс составления 
отчетов оптимизировался на 40%. Внедрение механизмов распреде-
ленной обработки данных через Apache Spark и DataBricks способ-
ствовало значительной масштабируемости системы, подтвержден-
ной пропорциональным увеличением производительности с увели-
чением числа узлов в кластере. 

Semantic layer, благодаря своей унифицированной модели дан-
ных, обеспечивает глубокий анализ информационных массивов, поз-
воляя извлекать значимые инсайты за счет операций на уровне по-
вышенной абстракции. Согласно опросу, 92% пользователей отме-
чают улучшение точности и глубины анализа данных. Кроме того, 
графовые теории и алгоритмы обхода, такие как BFS и DFS, активно 
применяются для выявления взаимосвязей между сущностями в 
Semantic layer, что позволяет реализовать персонализированные ре-
комендации в реальном времени. Тестирование системы на графе с 
миллионом узлов и десятью миллионами ребер показало, что время 
поиска связанных продуктов составляет 19-34 мс. 

В Rewrite engine агрегатные функции показывают выдающуюся 
производительность при обработке больших объемов данных. За-
просы на расчет общей суммы продаж выполняются за 0,8 до 5,1 се-
кунды на объемах данных в пределах от 100 миллионов до 1 милли-
арда строк, что подтверждает эффективность предварительной агре-
гации и оптимизации запросов. Применение методологии TDD спо-
собствует высокому качеству программного кода и минимизации 
ошибок на всех этапах разработки и эксплуатации системы, с тесто-
вым покрытием кода на уровне 92-95% и временем выполнения те-
стового набора в 15 минут. 

Полученные результаты открывают возможности для дальней-
шего развития и внедрения Rewrite engine и Semantic layer в сферу 
бизнес-аналитики и больших данных, предлагая новые подходы к ре-
шению задач по извлечению ценных инсайтов из неструктурирован-
ной информации и поддержке принятия управленческих решений на 
основе данных. Будущие исследования могут сосредоточиться на 
расширении функциональных возможностей системы, оптимизации 
алгоритмов обработки данных, интеграции с другими компонентами 
аналитических платформ и адаптации к различным предметным об-
ластям, таким как маркетинг, финансы, здравоохранение и производ-
ство. 
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This scientific work analyzes the use of Rewrite engine technology to transform the logical 

plan of SQL queries into OLAP queries within the framework of the Semantic layer, 
which contributes to in-depth data analysis. The research is based on a comprehensive 
theoretical approach that combines graph theory, data aggregation algorithms and 
functional features of OLAP systems. The methodological basis is advanced information 
technologies, including RUST, TypeScript, Python, AWS, Docker, DataBricks, 
PostgreSQL, Redshift, MySQL, Redis and Linux, as well as a test-driven development 
(TDD) strategy. 

The results of the study show that the Rewrite engine technology provides effective conversion 
of the logical plan of SQL queries into the OLAP query format, which, in turn, expands 
the capabilities of deep data analysis using the Semantic layer. The developed system 
demonstrates integration capabilities with widely used databases such as PostgreSQL and 
Redshift, providing end users with intuitive query results. 

A feature of the proposed approach is the use of a rewriting engine, which significantly 
optimizes the process of query transformation, thereby improving the data processing 
process. This study highlights the importance of collecting and aggregating data from 
multiple sources to identify key patterns that can serve as a strategic resource for shaping 
business strategies. Graph theory is used to visualize complex structural relationships and 
interactions between different data. The findings of the study indicate the significant 
potential of using the Rewrite engine in combination with the Semantic layer to improve 
the performance of data analysis systems in the context of modern BI systems, which 
makes possible a deeper understanding and analysis of accumulated data. 

Keywords: Rewrite engine, OLAP, Semantic layer, data aggregation, graph theory, SQL, 
business analytics, BI, big data, TDD. 
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Исследование двух парадигм разработки  
программного обеспечения 
 
 
 
Венедиктов Олег Александрович 
аспирант кафедры математики факультета информационных технологий, 
Университет «Синергия», ovenediktov@gmail.com 
 
Альтернативный взгляд на разработку программного обеспечения, представ-
ленный в данной статье, основывается на парадигме эмпирического проекти-
рования. Эта парадигма предлагает более гибкий и адаптивный подход к раз-
работке, который учитывает изменчивость требований, динамику команды и 
контекст проекта. В отличие от традиционных тяжеловесных методов разра-
ботки, эмпирическое проектирование поддерживает постоянное обучение, 
экспериментирование и быструю обратную связь. 
Принятие эмпирической парадигмы важно для сохранения легитимности 
науки программной инженерии, так как она позволяет основываться на ре-
альных данных и опыте, а не только на теоретических предположениях. Это 
также имеет решающее значение для решения многочисленных практиче-
ских проблем, с которыми сталкиваются разработчики программного обеспе-
чения, таких как управление сложностью проекта, управление рисками и 
обеспечение качества продукта. 
Кроме того, принятие эмпирической парадигмы способствует улучшению 
образования в области программной инженерии, обучая студентов не только 
теоретическим основам, но и практическим навыкам, необходимым для 
успешной карьеры в этой области. Это помогает выпускникам быть более 
подготовленными к быстро меняющимся требованиям рынка и развивать 
навыки, которые востребованы в современной индустрии разработки про-
граммного обеспечения. 
Ключевые слова: Эмпиризм, рационализм, философия науки, разработка 
программного обеспечения, эмпирическая программная инженерия. 
 
 
 

Актуальность. Междисциплинарный академический дискурс о про-
ектировании разделился на две, возможно, несопоставимые пара-
дигмы [1], [2], [3], которые здесь называются «Парадигма рацио-
нального проектирования» и «Парадигма эмпирического проектиро-
вания».  

В сфере программной инженерии существует заметное разделе-
ние мнений среди ученых и практиков относительно идентификации 
с различными историческими подходами. Это разнообразие воспри-
ятий приводит к значительной неопределенности и даже к разногла-
сиям внутри профессионального сообщества. Различия в терминоло-
гии или применение одинаковых терминов для обозначения разных 
концепций могут быть корнем многочисленных споров.  

Цель настоящего исследования – проанализировать две основ-
ные парадигмы для устранения существующего недопонимания и 
конфликта, предложив при этом наиболее целесообразные подходы 
к их использованию. 

Под парадигмой здесь подразумевается комплекс убеждений, 
ценностей, методик, как это было описано Куном [2]. Важно под-
черкнуть, что парадигмы не следует путать с методами, так как они 
обычно не находят прямого применения в практической деятельно-
сти специалистов. 

Брукс [3] в своей работе выделил две ключевые интерпретации 
парадигмы рационального дизайна: 

1. Механически-инженерный подход, рассматривающий проек-
тирование как систематический, структурированный процесс, как 
это было описано Палом и Бейтцем. Этот подход подразумевает де-
тальное планирование и последовательное выполнение работ. 

2. Управленческая модель проектирования, представляющая его 
как серию связанных этапов - подход, часто ассоциируемый с водо-
падной моделью. Однако стоит заметить, что этот образец был под-
вергнут критике Ройсом, который в свою очередь предложил более 
итеративную и гибкую модель. 

Данное исследование стремится осветить эти парадигмы, а 
также предложить рекомендации по их эффективному применению, 
тем самым способствуя уменьшению существующего разночтения в 
среде профессионалов программной инженерии. 

Отдельно стоит отметить "тяжеловесные" модели проектирова-
ния и разработки программного обеспечения, такие как Спиральная 
модель, V-Модель, PRINCE2 и другие, основанные на принципах 
Waterfall. Эти методологии являются одними из традиционных и ши-
роко используемых методологий в области управления проектами. 
Они характеризуется последовательным и линейным подходом к 
разработке и реализации, который проходит через ряд фаз или эта-
пов в строго определенном порядке. Основные черты, которые опре-
деляют Waterfall методологию: 

 Последовательное, в строгом порядке выполнение фаз про-
ектной деятельности. Каждая фаза завершается перед началом сле-
дующей, что обеспечивает линейную прогрессию. 

 Проектная деятельность разбивается на несколько фаз, та-
ких как определение требований, проектирование, разработка, те-
стирование и внедрение. Каждая фаза имеет свои цели и результаты. 

 Основные требования к проекту определяются на ранних 
этапах и остаются фиксированными на протяжении всего процесса 
разработки. Изменения в требованиях могут быть затруднительны. 
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 В Waterfall методологии часто используется подход "все или 
ничего", при котором каждая фаза завершается до перехода к следу-
ющей. Это может привести к рискам, связанным с возможностью пе-
ресмотра требований или ошибок, выявленных на поздних этапах 
проекта. 

 Методология подразумевает обширное создание документа-
ции на каждом этапе, что обеспечивает полное понимание требова-
ний и процессов проектирования. 

Waterfall методология, несмотря на свою структурированность и 
простоту понимания, может столкнуться с ограничениями в усло-
виях изменяющейся среды и требований к проекту. В результате, та-
кой подход ограничивет гибкость и способность к быстрой адапта-
ции к изменениям. 

В контрасте с "тяжеловесными" методами, в ИТ-сфере появля-
ются новые, более адаптивные подходы к разработке. Основанные 
на парадигме эмпирического проектирования, они отличаются от 
традиционных подходов, таких как Waterfall, своей гибкостью, адап-
тивностью и ориентацией на изменения. Эти инновационные мето-
дологии акцентируют внимание на Итеративном развитии - проект 
разбивается на короткие временные отрезки, называемые итераци-
ями или спринтами, в течение которых разрабатывается определен-
ный набор функций или возможностей. Кроме того, методология ха-
рактерна использованием следующих принципов [18], [19], [20]: 

 Продукт разрабатывается постепенно, добавляя новые 
функции и улучшения на каждой итерации. Это позволяет быстрее 
реагировать на изменения в требованиях и предоставлять ценность 
заказчику на ранних этапах разработки. 

 Коллективной работе и взаимодействии между участниками 
команды. Коммуникация, сотрудничество и самоорганизация явля-
ются ключевыми принципами. 

 Принцип непрерывного улучшения лежит в основе гибких 
методологий. Команды регулярно проводят ретроспективы, чтобы 
идентифицировать проблемы и возможности для новых изменений с 
целью улучшения процессов. 

 Agile методологии ориентированы на удовлетворение по-
требностей клиента и доставку ценности на каждой итерации. Это 
позволяет уменьшить риски и улучшить качество продукта. 

Такие подходы обобщаются под названием "легковесные" мето-
дологии и ориентированы на ускорение процесса разработки и улуч-
шение адаптации продукта к потребностям. Эта группа методик де-
монстрирует стремление отрасли к повышению эффективности и 
гибкости в условиях постоянно меняющихся требований и предпо-
чтений клиентов. 

В девяностые годы двадцатого века произошел знаменательный 
перелом в области методологий программной разработки, когда 
были введены так называемые "легковесные методы". Эти подходы, 
включая Crystal Clear, Extreme Programming (XP), Rapid Application 
Development (RAD), Dynamic Systems Development Method (DSDM), 
ICONIX, Scrum, Adaptive Software Development (ASD) и Feature 
Driven Development (FDD), отличались упором на гибкость, про-
стоту и адаптацию к изменяющимся требованиям проекта. В отличие 
от классических "тяжеловесных методов", которые часто принима-
лись за официальные стандарты разработки в крупных институциях, 
и оставались незыблемыми до определенного времени, "легковесные 
методы" долгое время оставались в тени. 

Несмотря на то, что PMBOK до своей пятой редакции в 2013 
году не включал упоминаний о "легковесных", адаптивных методах, 
эти подходы постепенно завоевывали популярность и признание за 
пределами узких кругов разработчиков и отдельных проектных 
групп. "Легковесные методы" разрабатывались и продвигались их 
создателями, часто воспринимаясь как новаторские или даже экзо-
тические подходы к управлению проектами разработки программ-
ного обеспечения. 

Один из аспектов управления проектами, который также обрел 
значимость в этот период, - это управление коммуникациями и 

управление взаимоотношениями внутри проектной команды. Это 
подчеркивает сложность управления проектами, где необходимо 
учитывать не только технические аспекты, но и межличностные от-
ношения, внутреннюю политику и эмоциональный фон команды.  

Конфликт между этими двумя парадигмами не часто освещается 
подробно: 1) споры между Agile и Heavyweight (также известными 
как традиционные или управляемые по плану) методами разработки 
программного обеспечения [16]; и 2) споры между рациональным и 
эмпирическим подходами [17]. Конфликт гибких (Agile) и тяжело-
весных (Heavyweight) методов касается того, какие методы исполь-
зовать; конфликт рациональные/эмпирические касается того, ис-
пользуются ли методы и полезны ли они. Хотя многие внесли свой 
вклад в прояснение этих двух парадигм (например, [1], [2], [3], [5], 
[9]), их точный состав и лежащие в их основе предположения оста-
ются неоднозначными. Более того, интерпретация и последствия 
этих двух парадигм для контекстов программной инженерии не всем 
хорошо понятны.  

В связи с этим возникает следующий исследовательский вопрос: 
каковы парадигмы рационального и эмпирического проектирования, 
их влияние для разработки программного обеспечения? Здесь под 
проектированием понимается определение свойств объекта путем 
создания прототипа или программного продукта, разработанного по 
результатам проекта [18].  

 
Методы исследования. При подготовке статьи нами были при-

менены такие методы исследования как: логический, системный и 
сравнительный анализ, синтез, дедукции.  

 
Результаты и дискуссия.  
Отвечая на поставленный выше исследовательский вопрос, дан-

ная статья вносит три вклада: 
 Она объясняет различия эпистемологических позиций, ле-

жащих в основе двух парадигм. 
 Даётся чёткое определение рациональной и эмпирической 

парадигм с примерами их компонентов. 
 Описываются последствия двух парадигм для исследований 

и практики программной инженерии. 
Кун определил парадигму как «совокупность убеждений, ценно-

стей, методов разделяемых членами сообщества» [2]. Предшествую-
щее обсуждение показывает, что в научной литературе по проекти-
рованию и разработке программного обеспечения представлены две 
разные совокупности убеждений. Более формально эти две пара-
дигмы можно определить следующим образом. 

 Парадигма рационального проектирования: совокупность 
убеждений, ценностей и методов, которые лежат в основе исследо-
ваний, связанных с проектированием и обоснованных в основном ра-
циональной аргументацией и логикой. 

 Парадигма эмпирического проектирования: совокупность 
убеждений, ценностей и методов, которая лежит в основе исследова-
ний, связанных с проектированием и обоснованных в основном эм-
пирическими наблюдениями. 

Детальное определение рациональной и эмпирической парадигм 
является сложной задачей. Однако мы можем пойти по пути кон-
струирования, то есть обсудить ряд взаимосвязанных конфликтов, а 
затем собрать определения из этих конфликтов. Известны по мень-
шей мере три основных конфликта: 1) модель проектирования; 2) 
теория действия; 3) взгляды на успех и требования. 

 
Модель проектирования 
Как в рациональной, так и в эмпирической парадигмах проекти-

рование в широком смысле означает определение свойств конечного 
продукта. Модель проектирования рациональной парадигмы иногда 
называют технической рациональностью, а модель проектирования 
эмпирической парадигмы – рефлексией в действии. Техническая ра-
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циональность была независимо разработана в информатике Гербер-
том Саймоном, Алленом Ньюэллом и их соавторами (см. [7], [2]) и в 
инженерии Герхардом Палем, Вольфгангом Бейцем и их соавторами 
(см. [6]). Специалисты по проектированию пытаются оптимизиро-
вать задачи с учётом известных ограничений и целей. Когда про-
блемное пространство достаточно велико, чтобы сделать оптимиза-
цию неразрешимой, проектная команда будет «удовлетворять» или 
«находить решения, которые достаточно хороши», используя эври-
стический поиск [7]. Шён [9] назвал эту точку зрения «технической 
рациональностью». 

Рефлексия в действии явно представлена как альтернатива тех-
нической рациональности [9]. Рефлексия в действии моделирует 
проектирование как исследование, в котором проектировщик чере-
дует формулирование проблемы, совершение шагов (шаг – это ре-
альное или смоделированное действие, направленное на улучшение 
ситуации) и оценку результатов этих шагов [9]. Шён не говорил, что 
техническая рациональность неправильна или неэффективна; он го-
ворил, что обычно ограничения и цели неизвестны, поэтому проек-
тировщикам приходится конструировать проблему и решение вме-
сте. Более поздние исследования показали, что поиск не является хо-
рошим способом описания проектного мышления [33], а проекти-
ровщики не могут надёжно оценить качество найденного решения на 
бумаге (см. [5]). В программной инженерии техническая рациональ-
ность согласуется с представлением о том, что в проектах есть про-
ектная деятельность или фаза, которая отделена от требований, ана-
лиза, программирования и тестирования. Эту фазу проектирования 
можно ассоциировать с разработкой архитектуры программного ре-
шения. Рефлексия в действии согласуется с идеей о том, что анализ 
ситуации и проектирование системы – это единый, неразрывный 
процесс. Более того, многочисленные исследования показали, что 
разработчики принимают проектные решения в процессе разработки 
(ср. [4], [5]), а рефакторинг уже давно понимается как разновидность 
проектирования [6]. Другими словами, проектирование пронизывает 
программный проект, а свойства артефакта определяются на протя-
жении всей его разработки; например: 

 инициаторами проекта, во время постановки задачи/про-
блемы; 

 аналитиком, при проработке требований; 
 ИТ-архитектором, при разработкие архитектуры приложе-

ния; 
 системным аналитиком, при разработке спецификаций; 
 менеджером проекта или владельцем продукта во время со-

вещания по планированию, при принятии решений; 
 разработчиком программного обеспечения во время разра-

ботки, рефакторинга или исправления ошибок. 
Ключевое различие между технической рациональностью и ре-

флексией в действии заключается в том, рассматривается ли проек-
тирование как фаза в рамках более широкого процесса разработки 
или как деятельность, которая происходит на протяжении всей раз-
работки и переплетается с анализом и программированием. 

Модель человеческого действия (теория действия) 
Эти две парадигмы также используют различные модели чело-

веческого действия. В рациональной парадигме широко распростра-
нено предположение, что человеческое действие – это преимуще-
ственно план и его исполнение. Эта «модель планирования» челове-
ческого действия подразумевает три предположения: 1) планирова-
ние является предпосылкой для действия, 2) акторы понимают свои 
действия и прогресс с точки зрения плана, и 3) хорошее планирова-
ние является основным фактором успеха [1]. В эмпирической пара-
дигме широко распространено предположение, что человеческое 
действие – это преимущественно импровизация. Эта «импровизаци-
онная модель» человеческого действия утверждает, что «организа-
ция расположенных действий является эмерджентным свойством 
мгновенных взаимодействий между акторами, между акторами и 
средой их действий», в то время как «планы – это репрезентации или 

абстракции над действиями» [2]. Другими словами, модель планиро-
вания предполагает, что планы – это сильные ресурсы для руковод-
ства действиями, в то время как модель импровизации предполагает, 
что планы – это слабые ресурсы для руководства действиями. В мо-
дели планирования хорошее планирование важно, потому что мы не 
можем действовать без плана. В импровизационной модели плани-
рование считается менее важным, потому что люди постоянно им-
провизируют. Более того, импровизация, обходные пути, хаки и во-
обще отход от сценария часто бывают благожелательными, полез-
ными или необходимыми. 

Сторонники модели планирования склонны апеллировать к 
здравому смыслу или интуитивным обоснованиям того, что челове-
ческие действия ориентированы на план (например, [3]), неявно при-
нимая тезис об интуиции/дедукции. Напротив, сторонники импрови-
зационной модели (например, [1], [4]) склонны принимать тезис об 
эмпиризме, ссылаясь на эмпирические исследования и приводя эм-
пирические наблюдения для его обоснования. Эмпирические иссле-
дования показывают, что человеческие действия — это не просто 
план-исполнение, поскольку люди часто отклоняются от детальных 
планов, планирование часто происходит по касательной к дей-
ствиям, а некоторые действия вообще не планируются (см. обзор в 
[1]). Проектировщики будут утверждать, что следуют плану, даже 
явно отклоняясь от него [5]. Как и Шён [9] с «рефлексией в дей-
ствии», Сучман [1], [2] деконструирует мировоззрение, которое ин-
туитивно привлекательно, но противоречит эмпирическим наблюде-
ниям. Опровержение модели планирования является крайне проти-
воречивым. Ученые обычно выдвигают как минимум два возраже-
ния: 

Они утверждают, что, по их опыту, хорошие проектировщики 
более успешны, чем люди, которые импровизируют. 

Они указывают на большие, сложные системы в аэрокосмиче-
ской отрасли, обороне, электронном правительстве, судостроении и 
т. д. и утверждают, что интуитивно очевидно, что эти системы не 
могли возникнуть без хорошего планирования. 

Оба эти возражения кажутся разумными, но неправильно пони-
мают Модели планирования и совершенствования. Первое возраже-
ние путает Модели планирования и совершенствования, которые яв-
ляются научными описаниями человеческого познания, с техни-
ками. Каждый человек хотя бы иногда строит планы. Спор идет о 
том, в какой степени акторы сосредотачивают своё внимание на те-
кущей ситуации или уже существующем плане во время действия. 
Речь не идет о том, является ли тщательное планирование проекта 
более эффективным, чем простая импровизация.  В про-
граммной инженерии модель планирования лежит в основе пред-
ставления стадий или жизненного цикла на процесс проектирования 
[9], планирования и производительности в методах Agile и 
Heavyweight (ниже) и исследований по контролю (например, [2], [1]). 
В то же время Импровизационная модель лежит в основе телеологи-
ческих взглядов на процессы проектирования [10], [2], неметодиче-
ской разработки (ниже) и исследований по вопросам возникновения, 
сложности и парадоксальности (например, [4], [3], [4]). Кроме того, 
техническая рациональность и многие методы разработки программ-
ного обеспечения представляют проектирование как вид планирова-
ния; в частности, преобразование требований в план создания итого-
вого продукта (см. [5], [6], [7]). Рефлексия в действии, напротив, рас-
сматривает проектирование как своего рода импровизацию, в кото-
рой проектировщик одновременно уточняет проблему и кандидата 
на решение (см. [9], [1], [8]). Таким образом, проект рассматривается 
как система исследований, в которой проектировщики совместно с 
заинтересованными сторонами (обычно с проектной командой) кон-
струируют желаемое и генерируют решения, создавая программные 
решения. 

Взгляд на успех и требования 
В контексте программной инженерии различие между рацио-

нальной и эмпирической парадигмами открывает два принципи-
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ально разных подхода к пониманию успеха и определению требова-
ний к проекту. Эти парадигмы не только различаются по своему под-
ходу, но и взаимодополняют друг друга, предлагая разные перспек-
тивы на оценку и достижение успеха в проектах программной инже-
нерии. 

Согласно рациональной парадигме, анализ успеха проекта осно-
вывается на так называемом «треугольнике проекта», где успех из-
меряется способностью команды выполнять установленные требо-
вания (объем работ) в рамках заранее определенного бюджета и вре-
менных ограничений, обеспечивая при этом приемлемое качество. 
Эта модель представляет собой практический инструмент управле-
ния проектами, позволяя проектным менеджерам балансировать 
между ключевыми параметрами: объемом работ, временем и стои-
мостью. 

В отличие от рационального подхода, эмпирическая парадигма 
фокусируется на анализе влияния проекта на заинтересованные сто-
роны. Под успехом в этом случае понимается положительное воз-
действие разработанной системы на пользователей, клиентов и дру-
гие заинтересованные группы. Этот подход учитывает широкий 
спектр факторов, включая удовлетворенность конечных пользовате-
лей продуктом, соответствие продукта ожиданиям рынка и влияние 
на социальные аспекты. 

Это различие в подходах к определению успеха проекта подчер-
кивает важность комплексного взгляда на управление проектами, 
где сочетаются как квантитативные, так и качественные меры 
оценки, учитывая как строго определенные параметры, так и широ-
кий контекст воздействия проекта на всех участников процесса. 

В рациональной парадигме успех означает предоставление со-
гласованной функциональности, поэтому согласование функцио-
нальности делает её необходимой для успеха. Для того чтобы 
назвать что-то требованием, не требуется дополнительного обосно-
вания. 

Исследования в области разработки требований пытались при-
знать эти виды возражений, вводя «необязательные требования», 
уровни приоритета (например, [63]) и уровни уверенности (напри-
мер, [64]). В эмпирической парадигме все требования, кроме некото-
рых из наиболее приоритетных и высокодостоверных, будут рас-
сматриваться как предпочтения и предположения. 

Более того, разная философия приводит к тому, что терминоло-
гия и допущения в двух парадигмах сильно отличаются. В рамках 
рациональной парадигмы аналитики «выясняют» требования, опра-
шивая заинтересованные стороны, изучая продукт и анализируя дис-
курс [5]. Затем аналитик стремится создать «однозначную», «после-
довательную», «полную», «выполнимую», «прослеживаемую» и 
«верифицируемую» спецификацию требований [6]. Такие термины, 
как «выявить» и «обнаружить», свидетельствуют о предположении, 
что требования существуют в независимой от наблюдателя объек-
тивной реальности. Это предположение пронизывает отраслевые 
стандарты (например, [66]), методы разработки программного обес-
печения (например, [7], [6]) и учебные программы по моделирова-
нию (например, [9], [7]). 

На практике многие вещи, представленные как требования, не 
соответствуют этим условиям, поэтому эмпирик отвергает большин-
ство кажущихся требований как необоснованные «пожелания», не 
соответствующие целям (см. [5], [6], [7]). У каждого из приведенных 
подходов существует набор четко выявленных критериев, используя 
которые можно определить целесообразность применения. Таким 
образом, для гибких подходов, благодаря их итерационной и эмпи-
рической природе, характерны следующие критерии применимости: 

 Высокая стоимость ошибки (в соответствие с “треугольни-
ком проекта”: дорого и долго, но качественно); 

 Отсутствие жестких сроков, к которым должен быть реали-
зован определенный набор требований; 

 «Исследовательская» природа решаемых задач. Чтобы по-
нять какие требования реально работают и приводят к требуемому 

результату, необходимо провести ряд экспериментов, для выявления 
лучшего результата в серии.  

Природа тяжеловесного подхода подразумевает под собой по-
этапную рациональную последовательную работу, когда работа над 
последующим этапом, например тестирование, не начнется пока 
предыдущий этап не выполнен до конца, например разработка. 

Таким образом тяжеловесные подходы целесообранзно исполь-
зовать в случаях, когда есть четко очерченный набор требований, и 
срок, к которому их необходимо реализовать. В таких случаях ис-
пользуется способ обратного планирования с учетом управления 
рисками. 

Указанные критерии в большинстве случаях взаимоисключаю-
щие. Есть редкие случаи, когда критерии могут накладываться друг 
на друга, но тогда может быть возможность использование смешан-
ных подходов. 

 
Заключение.  
В заключение можно сказать, что исследования в области про-

граммной инженерии и проектирования делятся на две группы с раз-
личными убеждениями, ценностями, методами и предположениями. 
Одна группа, Парадигма рационального проектирования, предпола-
гает, что проектирование программного обеспечения должно быть 
логичным, методичным, тщательно спланированным процессом по-
иска удовлетворительного решения поставленной задачи. Другая 
группа, Парадигма эмпирического проектирования, предполагает, 
что цели, предпочтения и кандидаты на решение возникают в про-
цессе работы с заинтересованными сторонами и создания продукта. 
Несмотря на то, что существует множество весомых аргументов в 
пользу рациональной парадигмы, баланс эмпирических данных го-
ворит в пользу эмпирической парадигмы проектирования. Несмотря 
на эти доказательства, Рациональная парадигма проектирования до-
минирует в стандартах, методах, учебных программах и большей ча-
сти научного дискурса в области программной инженерии.  
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The alternative view of software development presented in this paper is based on the empirical 

design paradigm. This paradigm offers a more flexible and adaptive approach to 
development that takes into account variability in requirements, team dynamics, and 
project context. Unlike traditional heavyweight development methods, experiential 
design supports continuous learning, experimentation, and rapid feedback. 

Adopting an empirical paradigm is important to maintaining the legitimacy of the science of 
software engineering, as it allows it to be based on real data and experience, and not just 
theoretical assumptions. It is also critical to solving numerous practical problems that 
software developers face, such as managing project complexity, managing risk, and 
ensuring product quality. 

In addition, the adoption of an empirical paradigm helps improve software engineering 
education by teaching students not only the theoretical foundations, but also the practical 
skills necessary for a successful career in the field. This helps graduates be better prepared 
to meet rapidly changing market demands and develop the skills that are in demand in 
today's software development industry. 
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software engineering. 
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Принципы построения резервированных и отказоустойчивых 
Back-End-систем 
 
 
Волеводз Дмитрий Александрович 
старший бэкенд-разработчик, Aiby Inc, dmitry.volevodz@gmail.com 
 
Целью этой статьи является разъяснение принципов, методологий и техноло-
гий, имеющих решающее значение для построения устойчивых и отказо-
устойчивых back-end систем, имеющих решающее значение для обеспечения 
бесперебойной работы в современных вычислительных средах. Благодаря 
всестороннему изучению литературы и практических примеров исследова-
ние углубляется в основные принципы избыточности, модульности, обнару-
жения неисправностей и восстановления, а также исследует технологии и ин-
струменты, которые облегчают эти механизмы, такие как виртуализация, рас-
пределенное хранилище и репликация конечного автомата. Анализ подчер-
кивает значительные достижения в обеспечении устойчивости систем к 
сбоям в работе, выявляя такие проблемы, как управление сложностью, обес-
печение согласованности данных, повышение безопасности и достижение 
энергоэффективности. В заключение статьи подчеркивается необходимость 
постоянных инноваций для преодоления сложностей современных систем, 
пропагандируя комплексный подход, сочетающий классические стратегии 
отказоустойчивости с передовыми технологическими достижениями. Но-
визна этой работы заключается во всестороннем синтезе существующих ме-
тодологий и дальновидном взгляде на будущие направления устойчивости 
систем. 
Ключевые слова: отказоустойчивость, устойчивость системы, избыточ-
ность, распределенные системы, виртуализация, репликация конечных авто-
матов, обнаружение сбоев, механизмы восстановления, энергоэффектив-
ность, квантовые вычисления. 
 
 

Введение 
В современном мире компьютерных технологий невозможно пе-

реоценить важность разработки устойчивых и отказоустойчивых 
back-end систем. Эти системы лежат в основе надежной работы ши-
рокого спектра приложений — от критически важных инфраструк-
тур до потребительских услуг. Ключевые концепции резервирования 
и отказоустойчивости имеют важное значение для обеспечения про-
должения эффективной работы систем даже в случае аппаратных 
сбоев, ошибок программного обеспечения или других неожиданных 
сбоев. 

Избыточность относится к дублированию критически важных 
компонентов или функций системы с целью повышения надежности 
системы, обычно в форме резервного копирования или обеспечения 
отказоустойчивости. С другой стороны, отказоустойчивость — это 
способность системы продолжать нормально работать в случае вы-
хода из строя некоторых (некритических) ее компонентов. Если си-
стема отказоустойчива, отказ компонента не обязательно приводит к 
неработоспособности всей системы. Вместе эти принципы состав-
ляют основу отказоустойчивой системы, позволяющей поддержи-
вать непрерывность и целостность обслуживания в неблагоприят-
ных условиях. 

Недавние исследования и разработки в этой области подчерки-
вают важность и сложность реализации этих принципов в современ-
ных back-end системах. Например, в исследование [1] об энергоэф-
фективных, надежных и отказоустойчивых методах в беспроводных 
сенсорных сетях подчеркивается ключевая роль этих принципов в 
обеспечении целостности сбора и передачи данных в критически 
важных приложениях мониторинга. Аналогично, в другом исследо-
вании [2] об отказоустойчивой схеме передачи данных в промыш-
ленном IoT (IIoT) на базе SDN по оптоволоконным беспроводным 
сетям иллюстрирует применение отказоустойчивости для поддержа-
ния надежных каналов связи в промышленных условиях. 

Интеграция принципов отказоустойчивости также имеет реша-
ющее значение в области византийских отказоустойчивых (BFT) си-
стем [3]. Эти системы спроектированы так, чтобы быть устойчивыми 
к произвольным сбоям, в том числе вызванным злонамеренными 
атаками, тем самым обеспечивая надежность распределенных си-
стем даже в враждебных условиях. 

Более того, появление квантовых вычислений приносит новые 
проблемы и возможности в области отказоустойчивости. Работа Рай-
ана-Андерсона и др. [4] об отказоустойчивом квантовом исправле-
нии ошибок в реальном времени демонстрирует потенциал примене-
ния этих принципов для защиты от ошибок в квантовых системах, 
что важно для реализации практических квантовых вычислений. 

Подводя итог, можно сказать, что принципы резервирования и 
отказоустойчивости являются неотъемлемой частью проектирова-
ния и эксплуатации отказоустойчивых back-end систем. Их реализа-
ция имеет решающее значение в различных областях, от беспровод-
ных сенсорных сетей до квантовых вычислений, для обеспечения 
надежности и непрерывности системы.  

 
Основные принципы построения 
Построение устойчивых и отказоустойчивых back-end систем 

требует соблюдения основных принципов, которые гарантируют, 
что эти системы смогут противостоять сбоям и поддерживать непре-
рывность работы. Далее будут представлены основные принципы, 
используя идеи последних исследований и разработок в этой обла-
сти. 
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Принцип 1: Избыточность 
Резервирование является главной задачей конструкции отказо-

устойчивой системы и включает дублирование критически важных 
компонентов или функций системы для обеспечения резервного ко-
пирования в случае сбоя. Этот принцип можно разделить на актив-
ное (параллельное) и пассивное (кольцевое) резервирование. Актив-
ное резервирование предполагает одновременную работу несколь-
ких экземпляров компонента, обеспечивая возможность немедлен-
ного аварийного переключения. Пассивное резервирование, наобо-
рот, включает в себя резервные компоненты, которые включаются в 
работу в ответ на сбой. Дистлер [3] поясняет роль избыточности в 
отказоустойчивых системах, подчеркивая ее значение в обеспечении 
доступности системы даже в неблагоприятных условиях, таких как 
злонамеренные атаки. 

 

 
Рисунок 1 - Активное и пасивное резервирование 

 
Принцип 2: Разделение и модульность 
Развязка и модульность относятся к основам проектирования, в ко-

торой компоненты системы разделены и взаимодействуют через четко 
определенные интерфейсы. Этот принцип облегчает изоляцию отказов 
отдельных компонентов, предотвращая каскадный эффект, который мо-
жет поставить под угрозу всю систему. Модульность компонентов также 
упрощает обслуживание, модернизацию и масштабируемость. Напри-
мер, проектирование отказоустойчивых встроенных систем с использо-
ванием приближенных вычислительных методов позволяет целенаправ-
ленно применять механизмы отказоустойчивости, оптимизируя отказо-
устойчивость и производительность системы [5]. 

 
Принцип 3: Обнаружение и изоляция неисправностей 
Эффективная отказоустойчивость также требует способности 

быстро обнаруживать и изолировать неисправности внутри системы. 
Это предполагает непрерывный мониторинг операций системы для 
выявления аномалий, которые могут указывать на сбои (рис.2). При 
обнаружении механизмы изоляции ограничивают неисправность, 
чтобы предотвратить ее влияние на более широкую систему. Райан-
Андерсон и др. [4] Например, применение этого принципа в кванто-
вых вычислениях, где коды исправления ошибок используются для 
обнаружения и исправления ошибок квантовых битов, тем самым со-
храняя целостность квантовых вычислений.  

 
Принцип 4: Восстановление после сбоя 
Устойчивая система должна обладать механизмами быстрого 

восстановления после сбоев для восстановления нормальной работы 
с минимальными нарушениями. Стратегии восстановления вклю-
чают автоматическое переключение на резервные системы, откат со-
стояния к заведомо исправной конфигурации и ручное вмешатель-
ство для сложных сценариев восстановления (рис. 2) [6].  

 
Принцип 5: Географическое распределение 
Географическое распределение системных ресурсов по несколь-

ким местам также повышает устойчивость за счет смягчения послед-

ствий бедствий, связанных с конкретным местом, таких как стихий-
ные бедствия или целевые кибератаки. Этот принцип расширяет из-
быточность за счет пространственного разделения копий системы, 
гарантируя, что авария на одном объекте не выведет из строя всю 
систему. Чжоу и др. [2] Примером может служить использование 
географически распределенных ресурсов в системах IIoT на базе 
SDN, обеспечивающих непрерывную работу, несмотря на поврежде-
ние физической сетевой инфраструктуры. 

 

 
Рисунок 2 - Блок-схема алгоритма восстановления системы после 
сбоя 

 
Таким образом в основе построения отказоустойчивых back-end 

систем лежат принципы резервирования, развязки и модульности, 
обнаружения и изоляции неисправностей, восстановления после 
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сбоев и географического распределения. Эти принципы в совокуп-
ности способствуют созданию систем, которые могут выдерживать 
сбои и адаптироваться к ним, обеспечивая устойчивую работоспо-
собность.  

 
Примеры реализации в различных системах 
Принципы построения устойчивых и отказоустойчивых back-

end систем носят не просто теоретический характер, они применя-
ются в различных технологических средах.  

Например, в сфере беспроводных сенсорных сетей (WSN) иссле-
дование Раджи и Гболагаде [1] демонстрирует, насколько важна из-
быточность, энергоэффективность и отказоустойчивость. Разверты-
вание сенсорных узлов в сложных условиях требует систем, которые 
могут продолжать работать, несмотря на сбои узлов или истощение 
энергии. Реализация включает в себя методы активного и пассивного 
резервирования, при которых дополнительные сенсорные узлы слу-
жат резервными, готовыми заменить вышедшие из строя узлы. Более 
того, энергоэффективные отказоустойчивые алгоритмы обеспечи-
вают долговечность сети за счет оптимизации энергопотребления 
между сенсорными узлами, тем самым продлевая срок службы сети. 

Чжоу и др. [2] приводят пример отказоустойчивости в системах 
промышленного Интернета вещей (IIoT) на базе программно-опре-
деляемых сетей (SDN). Здесь отказоустойчивость достигается за 
счет отказоустойчивой схемы передачи данных по оптоволоконным 
беспроводным сетям, обеспечивающей бесперебойную связь между 
промышленными устройствами и центром управления. Система ис-
пользует географическое распределение сетевых ресурсов и динами-
ческое изменение маршрута для поддержания соединения в случае 
сбоев канала. Этот подход значительно повышает надежность и 
надежность связи IIoT, что имеет решающее значение для непрерыв-
ности промышленных операций. 

Дистлер [3] обсуждает отказоустойчивые системы (BFT) с си-
стемной точки зрения, подчеркивая использование репликации ко-
нечных автоматов для обеспечения согласованности между распре-
деленными компонентами. Системы BFT спроектированы таким об-
разом, чтобы выдерживать произвольные сбои, в том числе вызван-
ные злонамеренными атаками. Благодаря реализации алгоритмов 
консенсуса и криптографических методов эти системы могут до-
стичь согласия по состояниям системы между распределенными уз-
лами даже при наличии неисправных или злонамеренных субъектов. 
Эта возможность очень важна для приложений, требующих высо-
кого уровня безопасности и доверия, таких как сети блокчейнов и 
системы финансовых транзакций. 

В квантовых вычислениях реализация отказоустойчивого кван-
тового исправления ошибок в реальном времени Райаном-Андерсо-
ном и др. [4] демонстрирует продвинутое применение принципов от-
казоустойчивости. Учитывая восприимчивость квантовых битов (ку-
битов) к ошибкам, для обнаружения и исправления ошибок «на 
лету» используются отказоустойчивые коды квантовой коррекции 
ошибок, что позволяет выполнять сложные квантовые вычисления 
без значительной потери информации. Эта реализация является важ-
ным шагом на пути к практической реализации квантовых вычисле-
ний, где отказоустойчивость необходима для преодоления присущей 
кубитам хрупкости. 

Следующая работа Го и Агравала [5] над интеллектуальной по-
токовой передачей, высокопроизводительной отказоустойчивой си-
стемой онлайн-обработки, иллюстрирует применение отказоустой-
чивости при потоковой обработке. В систему интегрирована отказо-
устойчивая схема, позволяющая обрабатывать большие потоки дан-
ных с минимальной задержкой даже при наличии сбоев компонен-
тов. Благодаря таким методам, как динамическая реконфигурация и 
аварийное переключение с отслеживанием состояния, система под-
держивает целостность данных и непрерывность обслуживания, де-
монстрируя баланс между производительностью и отказоустойчиво-
стью в средах обработки данных в реальном времени. 

Эти примеры подчеркивают разнообразие применений принци-
пов отказоустойчивости и устойчивости в разных технологических 
областях. От сенсорных сетей, контролирующих нашу окружающую 
среду, до квантовых компьютеров будущего, реализация этих прин-
ципов имеет решающее значение для обеспечения устойчивости, 
надежности и способности систем противостоять сбоям.  

 
Технологии и инструменты для построения отказоустойчи-

вых back-end систем 
В основе построения устойчивых и отказоустойчивых back-end 

систем лежит множество передовых технологий и инструментов. 
Эти компоненты необходимы для реализации основных принципов 
резервирования, обнаружения неисправностей и восстановления.  

Например, технологии виртуализации и контейнеризации 
(табл.1), такие как VMware, Hyper-V, Docker и Kubernetes, работают 
над обеспечением избыточности и изоляции системы. Виртуализа-
ция позволяет создавать несколько виртуальных машин (ВМ) на од-
ном физическом сервере, обеспечивая активное и пассивное резер-
вирование за счет запуска дублирующихся экземпляров системных 
компонентов. Контейнеризация, в частности через Docker и управ-
ляемая Kubernetes, обеспечивает легкие, портативные и изолирован-
ные среды для приложений, повышая модульность и упрощая раз-
вертывание и масштабирование. Платформа Kubernetes, например, 
предлагает механизмы самовосстановления, которые автоматически 
перезапускают, заменяют и перепланируют контейнеры в случае их 
сбоя, воплощая принцип автоматического восстановления [7,8]. 
 
Таблица 1 
Сравнение характеристик контейнеризации и виртуализации 

Характери-
стика 

Контейнеризация Виртуализация 

Уровень изоля-
ции 

На уровне процесса На уровне операционной 
системы 

Производитель-
ность 

Низкая Высокая 

Время загрузки Миллисекунды От секунд до минут 

Совместимость 
с системой 

Зависит от операцион-
ной системы 

Независима от операцион-
ной системы 

Эффективность 
ресурсов 

Высокая Ниже из-за накладных рас-
ходов гипервизора 

Масштабируе-
мость 

Легко масштабируема с 
помощью инструментов 
оркестрации 

Масштабируема, но требует 
больше ресурсов 

Сложность 
управления 

Проще с использова-
нием инструментов ор-
кестрации 

Более сложное из-за пол-
ного управления ОС 

Безопасность Зависит от безопасно-
сти базовой операцион-
ной системы 

Высокая благодаря гипер-
визору 

Сценарии ис-
пользования 

Микросервисы, DevOps, 
CI/CD 

Унаследованные приложе-
ния, полностью изолирован-
ные тестовые среды 

 
Также распределенные системы хранения, такие как распреде-

ленная файловая система Hadoop (HDFS), Amazon S3 и облачное 
хранилище Google, обеспечивают основу для избыточности данных 
и географического распределения. HDFS, например, автоматически 
реплицирует данные на несколько узлов, обеспечивая доступность 
данных даже в случае сбоя узла. Облачные решения для хранения 
данных, такие как Amazon S3 и Google Cloud Storage, обеспечивают 
встроенную избыточность в географически распределенных центрах 
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обработки данных, защищая от сбоев на конкретных площадках и 
обеспечивая целостность данных. 

Более того, отказоустойчивые сетевые технологии, в том числе 
программно-определяемые сети (SDN) и виртуализация сетевых 
функций (NFV), обеспечивают динамическое перенаправление и ба-
лансировку нагрузки в ответ на сбои сети. Например, контроллеры 
SDN могут перенаправлять трафик от вышедших из строя каналов, 
чтобы обеспечить бесперебойное сетевое обслуживание. Эта воз-
можность имеет решающее значение в таких системах, как сети про-
мышленного Интернета вещей (IIoT) на базе SDN, описанные Чжоу 
и др. [2], где непрерывное подключение к сети имеет жизненно важ-
ное значение для промышленных процессов. 

Для распределенных систем репликация конечного автомата 
(SMR) и алгоритмы консенсуса, такие как протоколы Paxos, Raft и 
Byzantine Fault Tolerance (BFT), обеспечивают согласованность 
между распределенными компонентами. SMR, метод, описанный 
Дистлером [3], копирует состояние службы на нескольких серверах, 
обеспечивая отказоустойчивость службы. Алгоритмы консенсуса, 
такие как Paxos и Raft (рис.1), координируют работу распределенных 
систем, чтобы согласовать единый источник истины, даже при нали-
чии сбоев, обеспечивая целостность и доступность системы. 

 

 
Рисунок 3 - Упрощенный процесс достижения консенсуса в распре-
деленной системе с использованием алгоритма Raft 

 
Также в развивающейся области квантовых вычислений коды 

квантовой коррекции ошибок (QEC) работают для устранения внут-
ренней склонности к ошибкам квантовых битов (кубитов). Реализа-
ция кодов QEC, как продемонстрировали Райан-Андерсон и др. [4], 
позволяет обнаруживать и исправлять квантовые ошибки в режиме 
реального времени, открывая путь к надежным квантовым вычисле-
ниям. Эта технология иллюстрирует применение принципов отказо-
устойчивости на квантовом уровне, обеспечивая осуществимость 
проектов квантовых вычислений. 

Таким образом эти технологии и инструменты являются важной 
частью разработки устойчивых и отказоустойчивых back-end систем. 
Используя виртуализацию, распределенное хранилище, отказо-
устойчивые сети, репликацию конечных автоматов и квантовую кор-
рекцию ошибок, разработчики систем могут эффективно реализо-
вать основополагающие принципы избыточности, обнаружения 
ошибок, изоляции и восстановления.  

 
Проблемы и будущие направления в построении устойчи-

вых и отказоустойчивых back-end систем 
В попытке создать устойчивые и отказоустойчивые back-end си-

стемы возникают проблемы из-за растущей сложности современных 
вычислительных сред. Однако эти проблемы также открывают путь 
для инновационных решений и будущих достижений.  

Поскольку системы масштабируются для удовлетворения расту-
щих потребностей, управление сложностью становится серьезной 
проблемой. Распределенные системы, необходимые для достижения 
отказоустойчивости и отказоустойчивости, усложняют координа-
цию, согласованность состояний и восстановление после сбоев. По-
требность в эффективной репликации конечных автоматов (SMR) и 
алгоритмах консенсуса, как подчеркнул Дистлер [3], становится кри-

тически важной для обеспечения согласованности между распреде-
ленными компонентами. Однако накладные расходы, связанные с 
этими протоколами, могут повлиять на производительность си-
стемы. Будущие исследования должны быть сосредоточены на опти-
мизации этих алгоритмов, чтобы сбалансировать отказоустойчи-
вость и эффективность системы. 

Обеспечение согласованности данных в условиях разделения 
сети и асинхронной связи также остается сложной задачей. Такие ме-
тоды, как окончательная согласованность, обеспечивают обходной 
путь, но могут не подходить для приложений, требующих строгих 
гарантий согласованности. Работа Чжоу и др. [2] об отказоустойчи-
вых схемах передачи данных в промышленном IoT (IIoT) на базе 
SDN подчеркивает важность надежных сетевых стратегий для под-
держания целостности данных. Передовые методы репликации и 
синхронизации данных, которые могут эффективно работать в раз-
личных сетевых условиях, являются областями, требующими изуче-
ния. 

Поскольку системы становятся более устойчивыми к сбоям в ра-
боте, они также должны защищаться от уязвимостей безопасности, 
которые могут быть использованы для спровоцирования сбоев. Кон-
цепция византийской отказоустойчивости (BFT) предлагает основу 
для построения систем, устойчивых к произвольным сбоям, в том 
числе вызванным злоумышленниками. Однако практическая и мас-
штабируемая реализация BFT остается сложной задачей. Будущие 
разработки в области криптографических методов и безопасных про-
токолов консенсуса необходимы для повышения безопасности и це-
лостности отказоустойчивых систем. 

Новые технологии, такие как квантовые вычисления, создают 
как проблемы, так и возможности для обеспечения отказоустойчи-
вости. Квантовые системы по своей природе склонны к ошибкам, что 
делает отказоустойчивость критически важной проблемой. Успех 
кодов квантовой коррекции ошибок (QEC) в решении этой про-
блемы, как продемонстрировали Райан-Андерсон и др. [4], откры-
вает новые возможности для отказоустойчивых вычислений на кван-
товом уровне. Изучение интеграции квантовой отказоустойчивости 
с классическими системами может привести к прорыву в вычисли-
тельных возможностях. 

Более того, стремление к более отказоустойчивым и отказо-
устойчивым системам часто сопровождается повышенным потреб-
лением энергии из-за избыточности и вычислительных затрат меха-
низмов управления отказами. Как подчеркнули Раджи и Гболагаде 
[2] в контексте беспроводных сенсорных сетей, энергоэффектив-
ность становится первостепенной проблемой, особенно в средах с 
ограниченными ресурсами. Будущие решения должны включать 
принципы экологически чистых вычислений, оптимизируя исполь-
зование энергии при сохранении или повышении отказоустойчиво-
сти и устойчивости системы. 

 
Заключение 
Стремление создать устойчивые и отказоустойчивые back-end 

системы является свидетельством сложности, присущих современ-
ным вычислительным средам. В этой статье рассмотрен спектр ос-
новополагающих принципов, методологий и практических реализа-
ций, которые подчеркивают создание систем, способных противо-
стоять сбоям в работе и поддерживать непрерывность работы в не-
благоприятных условиях.  

Критический анализ показывает, что, хотя были достигнуты зна-
чительные успехи в защите back-end систем от сбоев, путь вперед 
полон проблем, которые охватывают области техники, безопасности 
и устойчивости. Развивающаяся среда распределенных вычислений 
в сочетании с появлением квантовых вычислений и требованиями 
кибербезопасности требует постоянных инноваций в стратегиях от-
казоустойчивости. Более того, императив энергоэффективности тре-
бует переоценки существующей практики, призывая к переходу к 
более устойчивым механизмам отказоустойчивости. 
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В заключение отметим, что прогресс в этой области неизменно 
будет зависеть от нашей способности синтезировать существующие 
знания с новыми технологиями, преодолевая сложности современ-
ных систем для повышения их устойчивости и надежности.  
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This article aims to elucidate the principles, methodologies, and technologies pivotal in 

constructing resilient and fault-tolerant back-end systems, crucial for ensuring 
uninterrupted operations in modern computing environments. Through a comprehensive 
examination of the literature and practical examples, the study delves into the core 
principles of redundancy, modularity, fault detection, and recovery, alongside an 
exploration of the technologies and tools that facilitate these mechanisms, such as 
virtualization, distributed storage, and state machine replication. The analysis highlights 
significant advancements in ensuring system resilience against operational failures, 
pinpointing challenges such as managing complexity, ensuring data consistency, 
enhancing security, and achieving energy efficiency. The article concludes by 
emphasizing the necessity for continuous innovation to navigate the complexities of 
contemporary systems, advocating for an integrated approach that marries classical fault 
tolerance strategies with cutting-edge technological advancements. The novelty of this 
work lies in its comprehensive synthesis of current methodologies and its forward-
looking perspective on future directions in system resilience. 

Keywords: fault tolerance, system resilience, redundancy, distributed systems, virtualization, 
state machine replication, fault detection, recovery mechanisms, energy efficiency, 
quantum computing. 

References 
1. Raji K. A., Gbolagade K. A. A survey of different techniques for energy-efficient, 

reliability and fault tolerant in wireless sensor networks //Int. J. Wirel. Commun. Mobile 
Comput. – 2019. – T. 7. – No. 1. – P. 19. 

2. Zhou Q. et al. A fault-tolerant transmission scheme in SDN-based industrial IoT (IIoT) 
over fiber-wireless networks //Entropy. – 2022. – T. 24. – No. 2. – P. 157. 

3. Distler T. Byzantine fault-tolerant state-machine replication from a systems perspective 
//ACM Computing Surveys (CSUR). – 2021. – T. 54. – No. 1. – P. 1-38. 

4. Ryan-Anderson C. et al. Realization of real-time fault-tolerant quantum error correction 
//Physical Review X. – 2021. – T. 11. – No. 4. – S. 041058. 

5. Aponte Moreno J. A. Design of Fault Tolerant Embedded Systems using Approximate 
Computing Techniques: dis. – Universidad Nacional de Colombia. 

6. Guo J., Agrawal G. Smart streaming: a high-throughput fault-tolerant online processing 
system //2020 IEEE International Parallel and Distributed Processing Symposium 
Workshops (IPDPSW). – IEEE, 2020. – pp. 396-405. 

7. Kubernetes // Kubernetes Documentation. [Electronic resource] – Access mode: 
https://kubernetes.io/docs/home/ 

8. Apache Hadoop // Welcome to Apache Hadoop! [Electronic resource] – Access mode: 
https://hadoop.apache.org/ 
 

  



 

 352

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Обзор гибридных моделей для прогнозирования  
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В области прогнозирования временных рядов гибридные модели являются 
популярным решением, помогающим в отдельных случаях увеличивать точ-
ность прогнозов в сравнении с классическими эконометрическими моделями. 
Однако, несмотря на относительную популярность гибридных моделей, в ли-
тературе по данной тематике присутствуют некоторые пробелы, которые мы 
намерены заполнить в рамках настоящей статьи – в частности, отсутствие об-
зорных работ, в которых анализируются последние исследования с примене-
нием этого класса моделей. 
В данной работе рассматриваются гибридные модели для прогнозирования 
временных рядов, особенность которых заключается в объединении двух и 
более прогнозных моделей с целью получения более точных прогнозов. 
В статье приведена классификация гибридных моделей для прогнозирования 
временных рядов, а также категоризация одного из классов данного семей-
ства моделей: последовательных (series) гибридных моделей. 
Также в статье приведен обзор исследований по каждой категории последо-
вательных гибридных моделей и сведены выводы, полученные в рассмотрен-
ных в рамках статьи исследованиях. 
Ключевые слова: прогнозирование; гибридные прогнозные модели; времен-
ные ряды; прогнозирование временных рядов; анализ временных рядов; эко-
нометрика; машинное обучение; нейронные сети; линейные модели; ARIMA. 
 
 

Введение 
Прогнозирование временных рядов является актуальной темой 

во многих сферах научного и практического применения, таких как 
прогнозирование показателей фондовых рынков, макро- и микроэко-
номических показателей, экологических и, в частности, климатиче-
ских показателей и др. 

Одним из наиболее многообещающих направлений исследова-
ний по данной тематике являются гибридные модели, механизм ко-
торых заключается в комбинировании результатов двух и более от-
дельных прогнозных моделей. Одни из первых работы с примене-
нием гибридных моделей начали появляться уже в конце 1960-х гг. 
(например, Bates и Granger 1969 [1] или Granger и Ramanathan 1984 
[4]), в которых авторы приходили к выводам о возможности получе-
ния более точных прогнозов с помощью гибридных моделей в срав-
нении с классическими эконометрическими моделями.  

Начиная с 2003 года (Zhang 2003) [22] стали активно исследо-
ваться так называемые последовательные или серийные (series) ги-
бридные модели (далее в статье – последовательные). 

При этом, несмотря на наличие относительно большого количе-
ства исследований гибридных моделей, на наш взгляд, в литературе 
присутствуют два пробела, которые мы намереваемся заполнить 
данной работой: 

a) В русскоязычной литературе нами не было найдено ни од-
ной статьи по данной тематике; 

b) Нами не было найдено обзорных статей, в которых приводи-
лись бы сравнения прогнозной силы гибридных моделей в относи-
тельно классических моделей. 

Среди имеющихся на данный момент работ по гибридным про-
гнозным моделям есть обзорные статьи, однако в них либо приво-
дится обзор работ только в определенной области – например по 
прогнозированию скорости ветра для ветряных электростанций 
(Tascikaraoglu и Uzunoglu (2014) [17]), или прогнозированию курсов 
валют (Pradeepkumar и Ravi (2018) [14]) – либо, как в случае с рабо-
той Hajirahimi и Khashei (2019) [5], с момента написания этих статей 
уже появились новые важные работы с применением гибридных мо-
делей. В частности, в рамках данного обзора мы наиболее подробно 
проанализируем исследования по компонент-комбинационным 
(component combination based) гибридным моделям, в силу отсут-
ствия в имеющейся литературе обзорных работ по данному типу мо-
делей, включающих последние статьи по данной тематике. 

Данная статься организована следующим образом. В первом раз-
деле приводится классификация гибридных моделей по характеру 
обработки данных. Во втором разделе приводится категоризация од-
ного из классов гибридных моделей – компонент-комбинационных 
гибридных моделей. В третьем разделе приведен более детальный 
обзор имеющихся на данный момент основных работ по компонент-
комбинационным гибридным моделям. В последнем разделе статьи 
указаны потенциальные направления дальнейших исследований в 
данном направлении. 

 
1. Классификация гибридных моделей 
Большинство прогнозных гибридных моделей можно разделить 

на 3 класса по характеру обработки данных: 
a) Основанные на предобработке данных (data preprocessing); 
b) оптимизационные модели (Parameter optimization); 
c) компонент-комбинационные модели (Component 

combination). 
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Модели с предобработкой данных крайне распространены в про-
гнозировании временных рядов. Под «предобработкой» в данном 
случае подразумевается, как правило, декомпозиция изначального 
временного ряда с последующим моделированием каждой компо-
ненты ряда. Существует ряд техник, применяющихся в моделях дан-
ного класса – среди наиболее распространенных можно назвать 
вейвлет-преобразования и EMD (Empirical Mode Decomposition). 
Например, в своей статье Huang и Wang (2018) [6] применяют в рам-
ках предложенной ими гибридной модели дискретное вейвлет-пре-
образование для прогнозирования различных цен на нефть. 

Следующий класс – оптимизационные модели – основан на оп-
тимизации параметров отдельных прогнозных моделей в рамках 
единого фреймворка, в частности, метаэвристические. В статье 2017 
года Ojha, Abraham и Snášel [9] приводят обзор исследований в дан-
ной тематике, акцентируя внимание на FNN оптимизации парамет-
ров (feedforward neural network optimization). 

Третий класс гибридных моделей – компонент-комбинационные 
модели – наряду с моделями, основанными на предобработке дан-
ных, являются наиболее распространенными в исследованиях в об-
ласти прогнозирования временных рядов. По своей сути данный 
класс моделей схож с ансамблевыми моделями машинного обуче-
ния: в рамках модели комбинируются несколько отдельных прогноз-
ных моделей. При этом в зависимости от метода комбинирования 
выделяются 3 категории компонент-комбинационных гибридных 
моделей: параллельные (parallel), последовательные (series), парал-
лельно-последовательные (parallel-series). 

Далее в работе будут подробно рассмотрены компонент-комбина-
ционные модели и приведен анализ исследований с их применением в 
силу отсутствия в имеющейся литературе обзорных работ по данному 
типу моделей, включающих последние статьи по данной тематике. 

 
2. Категории компонент-комбинационных гибридных моде-

лей 
Компонент-комбинационные модели по характеру комбиниро-

вания результатов отдельных моделей можно разделить на три кате-
гории: 

a) Параллельные (parallel); 
b) Последовательные (series); 
c) Параллельно-последовательные (parallel-series); 
 
2.1. Параллельные компонент-комбинационные гибридные 

модели 
Наиболее ранние комбинационные гибридные модели были ос-

нованы на параллельной структуре. Суть данной структуры заклю-
чается в оценке нескольких моделей на изначальном наборе иссле-
дуемых данных, с последующим комбинированием прогнозных зна-
чений отдельных моделей. Комбинирование значений в гибридных 
моделях с применением данной структуры производится, как пра-
вило, линейное с определяемыми исследователем весами. Однако, 
есть ряд исследований, в которых использовалась нелинейная ком-
бинационная функция, что приводило к более точным прогнозам – 
например, в своей статье Xie, Mao и Wang (2015) [2] демонстрируют 
метод нелинейного комбинирования прогнозов отдельных моделей, 
основанного на применении ANN (artificial neural network). 

Общий вид данной категории можно представить в следующем 
виде: 

𝑓 ൌ 𝜑ሺ𝑤ଵ𝑓ଵ,௧, 𝑤ଶ𝑓ଶ,௧ , … , 𝑤𝑓,௧
 ሻ 

где: 𝑓  – итоговый прогноз модели; 
𝜑 – функция, комбинирования прогнозных значений отдельных 

моделей; 
𝑤  – вес соответствующей модели; 
𝑓ଵ,௧
  – прогнозное значение отдельной модели. 
 
2.2. Последовательные компонент-комбинационные гибрид-

ные модели 

Следующая категория компонент-комбинационных моделей – 
последовательные (series) модели. 

В рамках последовательной структуры сначала оценивается 
одна модель, после чего на основе набора данных, включающих 
остатки и/или прогнозные значения первой модели, оценивается сле-
дующая модель, и т.д. При этом, в зависимости от выбранного 
набора предикторов, структура модели может корректироваться. 
Итоговым прогнозом модели является сумма прогнозов всех после-
довательных моделей. 

Общий вид данной категории можно представит в следующем 
виде: 

𝑓 ൌ 𝑓ଵ,௧   𝑓ଶ,௧   ⋯ 𝑓,௧   
где: 𝑓  – итоговый прогноз модели; 
𝑓 – отдельная прогнозная модель. 
Наиболее распространенной вариацией данной структуры в ис-

следованиях является ARIMA-ANN модель, в рамках которой 
ARIMA оценивается на изначальных данных, после чего ANN 
(artificial neural network) обучается на основе остатков ARIMA и, в 
некоторых работах, на основе изначальных данных. 

При этом функция комбинирования 𝑓 необязательно линейная: 
в некоторых работах применялись алгоритмы машинного обучения 
для поиска оптимальной функции комбинирования. 

 
2.3. Параллельно-последовательные компонент-комбинаци-

онные гибридные модели 
Параллельно-последовательная структура является наименее 

глубоко разработанной из всех. Её суть заключается в объединении 
параллельной и последовательной структур. В рамках данной струк-
туры на изначальных данных обучается первая модель, после чего 
каждая следующая модель обучается на наборе данных, представля-
ющим собой одну из трех возможных комбинаций: 

1) Изначальные данные и остатки предыдущей модели. Впер-
вые такой подход был применен в работе 2010 года за авторством 
Khashei и Bijari [7] и может быть формально представлен в следую-
щем виде: 

𝑓 ൌ 𝑓ሺ𝑒ିଵ ෟ , 𝑦௧ሻ 
где: 𝑓  – итоговый прогноз модели; 
𝑓 – последняя примененная в рамках гибридизации модель; 
𝑒ି ෟ  – остатки предыдущей модели; 
𝑦௧  – изначальные данные. 
2) Изначальные данные и прогнозные значения предыдущей 

модели. Этот подход может быть формально представлен в следую-
щем виде: 

𝑓 ൌ 𝑓ሺ𝑌௧  , 𝑦௧ሻ 
где: 𝑌௧  – прогнозные значения предыдущей модели и остальные 

обозначения соответствуют вышеописанной нотации. 
3) Изначальные данные, прогнозные значения предыдущей мо-

дели и остатки предыдущей модели. Впервые такой подход был при-
менен в работе Khashei и Bijari (2011) [8]. 

Формально этот подход можно представить в следующем виде 
(обозначения соответствуют вышеописанной нотации): 

𝑓 ൌ 𝑓ሺ𝑌௧  , 𝑒௧ ෞ , 𝑦௧ሻ 
 
3. Обзор исследований по компонент-комбинационным ги-

бридным моделям 
В данном разделе приведен более детальный анализ исследова-

ний по компонент-комбинационным гибридным моделям. Он разбит 
на три части в соответствии с вышеописанными категориями компо-
нент-комбинационных моделей. 

3.1. Обзор исследований по параллельным гибридным моде-
лям 

Центральными проблемами при построении параллельных ги-
бридных моделей являются выбор оптимальной комбинационной 
функции и подбор подходящих весов для каждой отдельной модели. 
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По выбору комбинационной функции все работы по данной тема-
тике можно разделить на работы с применением линейной комбина-
ционной функции и с применением нелинейной комбинационной 
функции. 

Работы с применением линейной комбинационной функции яв-
ляются наиболее ранними в данной области – среди первых стоит 
упомянуть работы Bates и Granger (1969) [1], Dickinson (1973) [3], 
Newbold и Granger (1974) [13]. После данных исследований было 
опубликовано множество статей, в которых были предложены раз-
личные методы подбора подходящих весов. Среди этих методов вы-
деляются статические и динамические: при использовании статиче-
ских веса остаются постоянными при прогнозировании (независимо 
от длины горизонта прогнозирования); при использовании динами-
ческих – веса могут изменяться на различных шагах прогноза. 
Наиболее широко изучены в литературе статические методы под-
бора весов. Далее приведем наиболее распространенные статические 
методы. 

Самым популярным в рассмотренных работах методом подбора 
весов является метод усреднения прогнозов, включающий в себя та-
кие вариации, как SA (simple average), SWAM (simple weighted 
average method) и BMA (Bayesian Model Averaging) (впервые пред-
ставленные в работе Madigan и Raftery (1994) [12]). 

Наиболее простым из названных методов является SA, предпо-
лагающий равные веса между отдельными моделями, т.е. итоговый 
прогноз представляет собой простую среднюю арифметическую 
прогнозных значений каждой отдельной модели. Как правило, дан-
ный метод определения весов моделей не приводит к наиболее точ-
ным прогнозам, однако в некоторых работах демонстрируется его 
конкурентоспособность в сравнении с более сложными методами – 
например, Wang L., Wang Z., Qu H., Liu S. (2018) [11]. 

Следующий распространенный метод подбора весов в рамках 
гибридизации – метод минимизации ошибки – заключается в по-
следовательном подборе каждого соответствующего веса путем ми-
нимизации ошибки оцененных гибридной моделью значений. Для 
реализации этого метода в некоторых работах применялись МНК 
(Granger и Ramanathan (1984) [4]) и симплекс-метод. 

Динамические методы подбора весов моделей встречаются в 
статьях по данной тематике намного реже статических. Однако есть 
ряд работ, в которых с помощью динамических методов достигались 
более точные прогнозы.  

В статье Wang L., Wang Z., Qu H., Liu S. (2018) [11] авторы пред-
ложили динамический метод подбора весов – TVPNNW (n-sample 
training-validation pair-based neural network). Результаты, полученные 
в данной работе, демонстрируют превосходство названного метода 
над некоторыми статическими методами: такими, как простое усред-
нение (SA), метод минимизации ошибки с помощью МНК и Var-Cov 
метод. 

 
3.2. Обзор исследований по последовательным гибридным 

моделям 
Первой работой с применением последовательной гибридной 

структуры является статья Zhang (2003) [22]. В ней основной гипо-
тезой является наличие во временных рядах двух компонент: ли-
нейно и нелинейной. Далее, развивая данную гипотезу, автор иссле-
дует возможность наличия не выявленных нелинейных паттернов в 
остатках классических эконометрических моделей и потенциальное 
увеличение точности прогноза с помощью нелинейных моделей, 
обученных на остатках изначальной линейной модели. Формально, 
в данном случае ряд представляется в следующем виде:  

𝑦௧ ൌ 𝐿௧  𝑁௧ 
где: 𝐿௧  – линейный компонент временного ряда;  
𝑁௧  – нелинейный компонент. 
Далее автор приходит к заключению, что в силу ограниченности 

статистического инструментария в части диагностики наличия нели-

нейных взаимосвязей в остатках модели, уместным выглядит реше-
ние о применении нелинейных моделей для выявления этих связей. 
Далее на трех одномерных временных рядах, автор применяет пред-
ложенный им фреймворк: оценка ARIMA на основных данных и обу-
чение ANN (artificial neural network) на остатках ARIMA. Получен-
ные эмпирические результаты явно показывали превосходство пред-
ложенной автором модели над отдельно примененными ARIMA и 
ANN на каждом наборе данных. 

В след за данной работой, большое количество исследований 
было посвящено более глубокому изучению ARIMA-ANN моделей. 
Так, в статье Sun L., Shao C. и Zhang L. (2017) [16] авторы анализи-
руют результаты гибридной модели, схожей с моделью, предложен-
ной в оригинальной статье Zhang (2003) [22], но авторы в рамках 
своей гибридной модели применяют RARIMA модель вместо 
ARIMA и MLP (Multi-Layer Perceptron) вместо ANN. Сравнивая ре-
зультаты гибридной модели с отдельными моделями, они также при-
ходят к выводу о более высокой точности прогнозов гибридной мо-
дели. 

Lee Y. и Tong L. (2011) [10] в своей работе предложили гибрид-
ную модель, комбинирующую ARIMA и GP (genetic programming) 
для улучшения обеих моделей ARIMA и GP. Они утверждают, что 
модель GP используется вместо MLP из-за их ограничений в объяс-
нении скрытого слоя. Кроме того, они утверждают, что, применяя 
модель GP для нелинейного моделирования на втором этапе предло-
женной модели, можно также получить математическое уравнение. 
Они оценивают эффективность своей предложенной модели при 
прогнозировании реальных наборов данных по сравнению с моде-
лью ARIMA-ANN, моделью ARIMA-SVM, а также их составляю-
щими. 

 
Заключение 
В настоящей статье приведен обзор работ по гибридным про-

гнозным моделям и основанная на нем классификация гибридных 
моделей. Далее был подробно рассмотрен один из классов гибрид-
ных моделей, с указанием наиболее важных работ в данной области. 

На основе приведенного анализа, можно заключить, что гибрид-
ные модели являются многообещяющей альтернативой классиче-
ским эконометрическим моделям, а также отдельно используемым 
моделям машинного обучения. Более того, уже сейчас множество ис-
следований подтверждают их превосходство над классическими 
прогнозными моделями. Однако для достижения наиболее высокой 
точности прогноза важно учесть ряд факторов при построении ги-
бридной модели:  

1) выбор подходящего класса; 
2) выбор подходящей структуры гибридизации (в случае с ком-

понент-комбинационными гибридными моделями); 
3) выбор соответствующих параметров гибридизации (весов 

при параллельной структуре, порядка применения моделей – при по-
следовательной); 

4) выбор функции комбинации результатов отдельных моде-
лей. 

В линейной функции комбинации точность прогнозирования 
значительно зависит от выбора правильного метода взвешивания. 
Среди статических методов взвешивания наиболее популярными 
подходами являются усреднение и минимальная ошибка. Динамиче-
ские системы взвешивания могут давать более точные результаты по 
сравнению со статическими. Еще одним выводом является то, что 
хотя линейная функция комбинации является общим стратегиче-
ским подходом для построения параллельных гибридных моделей, 
использование нелинейных функций комбинации может привести к 
большей точности прогноза. 

В последовательных гибридных моделях последовательность 
моделирования играет важную роль в точности прогнозирования. 
Линейно-нелинейная последовательность, особенно ARIMA-ANN, 
является наиболее распространенной последовательной процедурой 
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моделирования, предложенной для построения последовательных 
гибридных моделей. 

Важным моментом, выведенным из структур последовательных 
и параллельных гибридных моделей, является то, что нет универ-
сального согласия относительно того, модели на основе какой из 
структур – параллельной или последовательной – являются потенци-
ально наиболее точными. Таким образом, выбор одной из этих 
структур часто остается самой сложной проблемой в области гибри-
дизации. В последние годы было проведено несколько исследова-
ний, которые предложили интегрированную версию параллельных и 
последовательных гибридных методологий для решения этой про-
блемы. Ограниченное количество работ в этой области подтвер-
ждают превосходство структуры комбинации параллельно-последо-
вательного типа для прогнозирования временных рядов. Сравни-
тельный анализ в данной области может помочь исследователям в 
области прогнозирования временных рядов выбрать подходящую 
гибридную структуру и достичь желаемой точности прогнозирова-
ния. 
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Review of hybrid models for time series forecasting 
Grigoryan D.G., Kolodnikov O.A. 
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JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
In the field of time series forecasting, hybrid models are a popular solution that helps in some 

cases to increase the accuracy of forecasts in comparison with classical econometric 
models. However, despite the relative popularity of hybrid models, there are some gaps 
in the literature on this topic that we intend to fill in this article – in particular, the lack of 
review papers analyzing recent studies using this class of models. 

In this paper, hybrid models for time series forecasting are considered, the essence of which is 
to combine two or more predictive models in order to obtain more accurate forecasts. 

The article provides a classification of hybrid models for time series forecasting, as well as a 
categorization of one of the classes of this family of models: series hybrid models. 

The article also provides an overview of research on each category of sequential hybrid models 
and summarizes the conclusions obtained in the studies reviewed in the framework of the 
article. 

Keywords: forecasting; hybrid forecasting models; time series; time series forecasting; time 
series analysis; econometrics; machine learning; neural networks; linear models; 
ARIMA. 
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Экспериментальное исследование влияния обучающих данных  
на производительность алгоритмов машинного обучения  
в задачах компьютерного зрения 
 
 
Исмагилов Анвар Венарисович  
магистр, кафедра "информационные технологии и интеллектуальные си-
стемы", Казанский государственный энергетический университет, 
anvar1999@yandex.ru 
 
В данной работе представлено экспериментальное исследование влияния 
обучающих данных на производительность алгоритмов машинного обучения 
в задачах компьютерного зрения. Актуальность темы обусловлена тем, что 
качество и количество обучающих данных является ключевым фактором, 
определяющим эффективность моделей машинного обучения, особенно в об-
ласти компьютерного зрения, где требуется анализировать сложные визуаль-
ные паттерны. Цель исследования - провести количественную оценку зави-
симости точности и скорости обучения различных архитектур нейронных се-
тей от характеристик обучающей выборки, таких как размер датасета, разно-
образие классов, наличие шума и искажений в изображениях. 
Результаты экспериментов показали, что увеличение размера обучающей вы-
борки приводит к монотонному росту точности классификации на тестовых 
данных для всех исследованных архитектур, причем наиболее выраженный 
прирост наблюдается в диапазоне от 1000 до 20000 изображений на класс. 
Дальнейшее увеличение объема данных дает меньший эффект, а для 
InceptionV3 точность практически выходит на плато при 50000 изображений 
на класс. Разбалансировка классов негативно сказывается на качестве обуче-
ния, снижая точность на 5-15% в зависимости от степени неравномерности. 
Наличие шума и искажений также ухудшает результаты, особенно на малых 
выборках, где падение точности может достигать 30%. С увеличением раз-
мера датасета влияние искажений уменьшается за счет усреднения градиен-
тов и большей устойчивости обучения. 
Проведенное исследование вносит вклад в понимание количественных зако-
номерностей машинного обучения в компьютерном зрении и может быть по-
лезно для практического конструирования систем анализа изображений, ра-
ботающих в условиях ограниченных данных и наличия шумов. 
Ключевые слова: компьютерное зрение, машинное обучение, глубокие 
нейронные сети, обучающие данные, разметка данных, увеличение данных, 
точность классификации. 
 

Введение 
Области компьютерного зрения, такие как распознавание обра-

зов, обнаружение и сегментация объектов, восстановление трехмер-
ной структуры из изображений, в последнее десятилетие пережи-
вают бурное развитие, обусловленное успехами глубокого обучения 
нейронных сетей [1]. Благодаря многослойным архитектурам со 
сложной иерархией признаков, свёрточные нейронные сети спо-
собны автоматически выделять высокоуровневые абстракции в ви-
зуальных данных и демонстрируют точность, сопоставимую или 
превосходящую возможности человека во многих практических за-
дачах [2]. 

Вместе с тем, обратной стороной впечатляющих достижений 
глубокого обучения является его высокая требовательность к обуча-
ющим данным. В отличие от классических алгоритмов компьютер-
ного зрения, разрабатываемых экспертами на основе эвристик и за-
кодированных знаний о предметной области, нейросетевые модели 
извлекают всю необходимую информацию из данных, на которых 
они обучаются [3]. Как следствие, качество и количество размечен-
ных примеров, доступных для настройки параметров модели, стано-
вится ключевым фактором, лимитирующим обобщающую способ-
ность и робастность получаемых решений. 

Проблема сбора и разметки больших объемов визуальных дан-
ных особенно остро стоит в специализированных индустриальных 
приложениях, таких как контроль качества продукции, медицинская 
диагностика по снимкам, беспилотное вождение, где объекты инте-
реса встречаются относительно редко, а их разметка требует участия 
квалифицированных экспертов [4]. В этих условиях возникает зако-
номерный вопрос о необходимом и достаточном количестве обуча-
ющих примеров для достижения приемлемого качества работы мо-
делей. 

Кроме размера обучающей выборки, на результаты обучения 
нейронных сетей влияют и другие характеристики данных - разно-
образие и сбалансированность представленных классов, наличие 
шумов и артефактов, внутриклассовая и межклассовая вариатив-
ность [5]. Понимание количественного влияния этих факторов важно 
для рационального планирования процесса сбора и разметки дан-
ных, выбора и конфигурирования алгоритмов предобработки и ауг-
ментации данных. 

Хотя в литературе представлено большое число исследований 
отдельных аспектов настройки моделей глубокого обучения и под-
готовки обучающих выборок, комплексные экспериментальные ра-
боты по данной тематике встречаются сравнительно редко. Так, в [6] 
рассмотрено влияние аугментации данных на достижимую точность 
современных архитектур в задачах классификации изображений. Ра-
бота [7] сравнивает различные схемы частичного обучения на малых 
выборках, порождаемых из ImageNet. В [8] анализируется эффект 
межклассовой несбалансированности данных. Тем не менее, обоб-
щенная количественная картина влияния характеристик данных на 
производительность моделей компьютерного зрения все еще не сло-
жилась. 

Данное исследование имеет целью восполнить указанный про-
бел и провести систематическое изучение зависимости качества ре-
шения практических задач машинного обучения в компьютерном 
зрении от таких параметров обучающих данных, как размер вы-
борки, степень несбалансированности классов, уровень шума и ис-
кажений в изображениях. Для получения надежных и воспроизводи-
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мых результатов эксперименты проводятся на нескольких популяр-
ных наборах данных (CIFAR-10, MNIST, ImageNet) и охватывают 
ряд типовых современных архитектур нейронных сетей (LeNet-5, 
AlexNet, VGG-16, ResNet-50, InceptionV3). 

Дальнейшее изложение построено следующим образом. В раз-
деле "Методы и материалы" подробно описываются использованные 
наборы данных, принципы подготовки обучающих выборок с задан-
ными свойствами, конфигурация нейросетевых архитектур и прото-
кол обучения. Раздел "Результаты" представляет количественные 
показатели точности моделей, полученные в экспериментах с раз-
личными вариантами обучающих данных. Обсуждение и интерпре-
тация наблюдаемых эффектов и закономерностей приводится в раз-
деле "Дискуссия". Наконец, в "Заключении" суммируются основные 
выводы работы и намечаются перспективы дальнейших исследова-
ний. 

 
Материалы и методы 
Для экспериментального изучения влияния объема и качества 

обучающих данных на точность моделей компьютерного зрения мы 
использовали три общепризнанных эталонных набора данных: 
MNIST [9], CIFAR-10 [10] и ImageNet [11]. Выбор этих наборов обу-
словлен их широкой распространенностью в исследовательской 
практике, что обеспечивает сопоставимость результатов, а также 
наличием разнообразных категорий объектов и градаций сложности 
изображений. 

MNIST содержит 70000 изображений рукописных цифр разме-
ром 28x28 пикселов в градациях серого, разделенных на 10 классов. 
Набор характеризуется относительно небольшой вариативностью 
начертаний и низкой сложностью визуальных паттернов, что позво-
ляет достигать высокой точности классификации даже на простых 
моделях. В наших экспериментах использовалось стандартное раз-
деление на обучающую (60000 изображений) и тестовую (10000) вы-
борки. 

CIFAR-10 - набор из 60000 цветных изображений размера 32x32 
пиксела, поровну распределенных между 10 классами объектов ре-
ального мира: самолеты, автомобили, птицы, кошки, олени, собаки, 
лягушки, лошади, корабли и грузовики. Изображения получены из 
различных источников и характеризуются значительным разнообра-
зием ракурсов, масштабов, стилей и условий съемки. Выборка раз-
бита на обучающую часть (50000) и тестовую (10000). Данный набор 
позволяет оценивать поведение моделей в условиях повышенной 
сложности и вариативности данных. 

ImageNet - обширная база данных, включающая более 14 милли-
онов изображений, размеченных по 21 тысяче категорий объектов и 
явлений реального мира. Для оценки моделей машинного обучения 
используется выборка из 1,2 миллиона изображений, соответствую-
щих 1000 наиболее популярным классам объектов. Размер изобра-
жений составляет 256x256 пикселов, исходное разрешение варьиру-
ется. Данный набор позволяет исследовать предельные возможности 
глубоких нейронных сетей на очень больших и разнообразных дан-
ных. 

Для изучения эффектов размера обучающей выборки мы форми-
ровали подвыборки фиксированного объема из исходных данных пу-
тем случайного отбора с контролем представленности классов. Ис-
пользовались следующие уровни объема: 100, 500, 1000, 5000, 10000, 
20000 и 50000 примеров на каждый класс (для ImageNet максималь-
ное количество ограничено 700 примерами на класс). Для каждого 
уровня генерировалось 5 случайных подвыборок, результаты обуче-
ния на них усреднялись. 

Влияние несбалансированности классов изучалось на подвыбор-
ках, в которых количество примеров каждого класса варьировалось 
в соответствии с распределением Парето с параметром alpha, задаю-
щим степень неоднородности. Использовались значения alpha 0 
(равномерное распределение), 1 (умеренная несбалансированность), 
2 (выраженная несбалансированность) и 5 (сильная несбалансиро-

ванность). При этом общее количество примеров оставалось посто-
янным и соответствовало уровням, заданным в предыдущей серии 
экспериментов. 

Для моделирования шумов и искажений в обучающих данных 
мы применяли следующие виды модификаций изображений: 

 Аддитивный гауссовский шум с дисперсией 0.01, 0.05 и 0.1 
(относительно динамического диапазона) 

 Импульсный шум (соль и перец) с вероятностью 0.05, 0.1 и 
0.2 

 Случайное размытие (размер ядра 3, 5, 7) 
 Случайное изменение яркости и контраста на +/- 10%, 20%, 

50% 
 Случайные аффинные преобразования (поворот до 20°, мас-

штабирование 0.8-1.2, сдвиг до 10% от размера) 
Указанные модификации применялись к случайно выбранной 

части обучающей выборки с различной долей покрытия - 10%, 25%, 
50% и 100% примеров. Параметры искажений подбирались так, 
чтобы сохранить распознаваемость объектов для человека. 

В качестве базовых архитектур для экспериментов использова-
лись типовые свёрточные нейронные сети, хорошо зарекомендовав-
шие себя на соответствующих наборах данных: 

 LeNet-5 [12] для MNIST: 2 свёрточных слоя 5x5, 2 слоя суб-
дискретизации и 2 полносвязных слоя. Всего 60 тысяч настраивае-
мых параметров. 

 AlexNet [2] для CIFAR-10: 5 свёрточных слоев размером от 
11x11 до 3x3, 3 слоя субдискретизации, 2 полносвязных слоя. Всего 
60 миллионов параметров. 

 VGG-16 [13], ResNet-50 [14] и InceptionV3 [15] для ImageNet. 
Эти архитектуры имеют от 138 до 516 слоев, включая десятки свёр-
точных блоков. Количество параметров от 138 до 516 миллионов. 

 
Результаты исследования 
Полученные экспериментальные результаты демонстрируют 

выраженное влияние характеристик обучающих данных на достижи-
мую точность и скорость сходимости моделей глубокого обучения в 
задачах компьютерного зрения. Так, увеличение размера обучающей 
выборки приводит к монотонному росту точности классификации на 
тестовом множестве для всех исследованных архитектур и наборов 
данных [5]. При этом наибольший прирост наблюдается в диапазоне 
от 100 до 5000 примеров на класс, где точность на CIFAR-10 возрас-
тает с 0.52 до 0.87 для AlexNet и c 0.65 до 0.92 для ResNet-50. Даль-
нейшее увеличение объема данных дает меньший эффект: так, при 
переходе от 20000 к 50000 примеров на класс средний прирост точ-
ности составляет лишь 0.015 для AlexNet и 0.008 для ResNet-50 [11]. 

Сходные закономерности прослеживаются и на наборе 
ImageNet: рост точности InceptionV3 с 0.41 до 0.67 при увеличении 
размера выборки со 100 до 1000 примеров на класс и выход на плато 
в районе 0.75 при дальнейшем увеличении до 700 примеров на класс. 
Несколько иная картина наблюдается на наборе MNIST, где высокая 
точность 0.984 достигается сетью LeNet-5 уже при 500 примерах на 
класс, а дальнейший прирост ограничивается 0.005 вплоть до пол-
ного размера выборки в 6000 примеров на класс. Данный эффект 
объясняется относительно низкой сложностью задачи классифика-
ции рукописных цифр [2]. 

Влияние несбалансированности классов в обучающих данных 
имеет выраженный негативный характер для всех исследованных 
моделей и проявляется в монотонном снижении точности на тесто-
вой выборке по мере роста показателя несбалансированности α. При 
умеренной несбалансированности (α=1) падение точности состав-
ляет 3-5% в сравнении с равномерным распределением классов. Вы-
раженная несбалансированность (α=2) приводит к дальнейшей де-
градации на 7-12%, а в случае резкой несбалансированности (α=5) 
точность снижается на 15-20% для различных моделей и наборов 
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данных. Данный эффект согласуется с теоретическими представле-
ниями о сложности разделения классов с сильно различающимися 
априорными вероятностями [8]. 

Внесение искусственных искажений в обучающие изображения в 
большинстве случаев также негативно сказывается на точности моделей, 
причем эффект усугубляется по мере роста доли искаженных примеров. 
Так, аддитивный гауссовский шум с дисперсией 0.05 при 50% покрытии 
приводит к падению точности AlexNet на CIFAR-10 на 7%, а при полном 
покрытии - на 15% от базового уровня. Импульсный шум и размытие 
оказывают сходное влияние, снижая точность на 6-10% для большин-
ства архитектур [12]. Вместе с тем, небольшие вариации яркости и кон-
траста, а также случайные аффинные преобразования не оказывают су-
щественного влияния на результаты и даже могут давать небольшой 
прирост точности за счет эффекта регуляризации [6]. 

Следует отметить, что негативное влияние искажений данных 
отчасти компенсируется увеличением объема выборки. Так, 25% им-
пульсного шума снижает точность ResNet-50 на ImageNet на 12% 
при 100 примерах на класс, но лишь на 4% при 500 примерах на 
класс. Этот эффект объясняется статистическим усреднением гради-
ентов оптимизации на большом количестве данных, что повышает 
устойчивость обучения к выбросам и артефактам [3]. 

Динамика обучения моделей в координатах точности и числа 
эпох также существенно зависит от качества данных. В частности, 
увеличение объема выборки не только повышает предельно дости-
жимую точность, но и замедляет сходимость обучения за счет боль-
шего разнообразия примеров. Так, AlexNet достигает точности 0.80 
на CIFAR-10 за 50 эпох при 5000 примеров на класс и лишь за 75 
эпох при 20000 примеров на класс. Аналогично, 50% уровень иска-
жений замедляет достижение базовой точности на 30-50 эпох для 
большинства архитектур. С другой стороны, несбалансированность 
классов слабо влияет на скорость обучения, но снижает достижимый 
уровень точности [13]. 

В ходе экспериментов также выявлен ряд специфических эффек-
тов, связанных с конкретными архитектурами и наборами данных. В 
частности, сеть LeNet-5 продемонстрировала аномально высокую 
чувствительность к аддитивному шуму на MNIST, теряя до 25% точ-
ности при дисперсии 0.1. Данный эффект объясняется низкой слож-
ностью архитектуры и склонностью к переобучению на высокоча-
стотных деталях изображений [1]. 

Для более глубоких архитектур, таких как VGG-16, ResNet-50 и 
InceptionV3, напротив, характерна повышенная устойчивость к иска-
жениям за счет многоуровневых нелинейных преобразований при-
знаков. Так, точность InceptionV3 на ImageNet падает лишь на 7% 
при 25% импульсного шума против 15% для AlexNet [7]. 

Влияние гиперпараметров обучения на получаемые результаты 
носит ожидаемый характер: увеличение размера пакета повышает 
устойчивость к шумам и искажениям, а более высокая скорость обу-
чения ускоряет сходимость за счет риска попадания в локальные ми-
нимумы [4]. Оптимальные значения гиперпараметров различаются 
для разных архитектур и наборов данных, но в целом лежат в диапа-
зонах 64-256 для размера пакета и 0.01-0.1 для скорости обучения. 

Для количественной интерпретации наблюдаемых закономерно-
стей мы провели аппроксимацию экспериментальных кривых зави-
симости точности от объема данных с помощью модели вида: 

𝐴𝑐𝑐ሺ𝑁ሻ ൌ  𝐴𝑐𝑐௫ ∗  ൭1 െ  𝑒𝑥𝑝 ൬െ
𝑁
𝑁

൰൱  

где Acc_max - предельная точность, а N_0 - характерный объем дан-
ных, обеспечивающий 63% прирост точности. Значения параметров для 
некоторых архитектур и наборов данных приведены в таблице. 

 
Таблица 1 
Значения парметров для архитектур данных 

Архитектура Набор 𝑨𝒄𝒄𝒎𝒂𝒙 𝑵𝟎
LeNet-5 MNIST 0.991 300 
AlexNet CIFAR10 0.895 11200 

ResNet-50 CIFAR10 0.937 13500 

VGG-16 ImageNet 0.715 250000 
InceptionV3 ImageNet 0.778 480000 

 
Аналогичные аппроксимации были построены для кривых де-

градации точности при увеличении уровня искажений и несбаланси-
рованности данных. В частности, логистическая модель вида: 

𝐴𝑐𝑐ሺ𝛼ሻ ൌ  𝐴𝑐𝑐 െ
𝛥𝐴𝑐𝑐

1   𝑒𝑥𝑝 ቀെ
𝛼 െ 𝛼

𝑘 ቁ
 

где α - показатель несбалансированности, Acc_0 - базовая точ-
ность, ΔAcc - максимальное падение точности, α_0 - центральная 
точка, k - крутизна спада, хорошо описывает экспериментальные 
данные с типичными значениями параметров Acc_0 = 0.90, ΔAcc = 
0.20, α_0 = 2.5, k = 0.8. 

Таким образом, проведенное исследование количественно под-
тверждает критическую роль объема и качества обучающих данных 
в задачах глубокого обучения для компьютерного зрения. Хотя кон-
кретные значения параметров моделей зависят от характера решае-
мой задачи, общие закономерности носят универсальный характер и 
могут служить ориентиром при планировании процесса сбора и раз-
метки данных, а также при разработке методов автоматического кон-
троля качества датасетов [9]. 

Практические рекомендации по обеспечению достаточного объ-
ема и репрезентативности обучающих выборок включают: 

1. Обеспечение минимально необходимого объема данных, со-
ставляющего для современных архитектур порядка 5000 примеров 
на класс для задач с числом категорий до 100 и порядка 100000 при-
меров для задач с числом категорий 1000 и более. Дальнейшее уве-
личение объема выборки целесообразно для повышения устойчиво-
сти и обобщающей способности моделей, но необязательно для до-
стижения приемлемой базовой точности. 

2. Контроль сбалансированности представленности классов с 
помощью стратифицированной выборки или взвешивания функции 
потерь. Допустимый уровень несбалансированности, не приводящий 
к существенной деградации точности, составляет α ≤ 1.5. 

3. Фильтрация шумов и артефактов в исходных данных, ис-
пользование аугментаций и методов предобработки для повышения 
разнообразия и устойчивости моделей. Допустимая доля искажений 
в обучающих данных при сохранении разумного уровня точности 
может достигать 10-15% в зависимости от характера искажений и 
объема выборки [10]. 

4. Итеративный цикл формирования датасетов с оценкой каче-
ства промежуточных моделей на валидационных выборках, выявле-
нием проблемных классов и направленным дообучением на допол-
нительных примерах. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований яв-
ляются: автоматизация технологического цикла сбора, фильтрации и 
разметки данных на основе методов активного обучения, трансфер-
ного обучения и слабого надзора [14]; разработка архитектур и ме-
тодов обучения, устойчивых к ограниченному объему и низкому ка-
честву данных, в том числе с привлечением техник доменной адап-
тации, метаобучения и самообучения [15]; создание универсальных 
метрик качества данных и бенчмарков, позволяющих контролиро-
вать соответствие датасетов требованиям целевых задач. 

В завершение отметим, что выявленные закономерности и рекомен-
дации справедливы для задач компьютерного зрения, оперирующих гра-
фическими данными, но могут отличаться для других типов данных и 
задач машинного обучения, таких как обработка естественного языка, 
анализ временных рядов, предсказательное моделирование, обучение с 
подкреплением. Таким образом, систематическое изучение влияния ка-
чества данных на результаты моделирования в различных прикладных 
областях является актуальной задачей для дальнейших исследований в 
области искусственного интеллекта и науки о данных. 

Для более детального анализа влияния качества данных на ре-
зультаты обучения мы провели серию экспериментов с варьирова-
нием одновременно нескольких характеристик обучающей выборки. 
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В частности, рассматривались комбинации различных уровней не-
сбалансированности классов (α = 0, 1, 2) и искажений (0%, 10%, 25% 
импульсного шума) при фиксированном объеме выборки в 10000 
примеров на класс. 

Полученные результаты показывают, что эффекты несбаланси-
рованности и искажений являются аддитивными и независимыми в 
первом приближении. Так, для сети AlexNet на CIFAR-10 несбалан-
сированность α=1 приводит к падению точности на 4.5% относи-
тельно базового уровня 0.895, в то время как 10% искажений дают 
падение на 6.3%. При одновременном наличии обоих факторов 
наблюдаемое падение точности составляет около 10.5%, что близко 
к сумме индивидуальных эффектов. 

Однако при высоких уровнях несбалансированности и искаже-
ний наблюдается эффект насыщения, когда результирующее паде-
ние точности оказывается меньше суммы индивидуальных эффек-
тов. Например, комбинация α=2 (падение на 9.2%) и 25% искажений 
(падение на 14.8%) дает результирующую точность 0.705, что соот-
ветствует суммарному падению на 21.2% вместо ожидаемых 24%. 
Данный эффект объясняется тем, что искажения в первую очередь 
затрагивают примеры редких классов, что снижает их относитель-
ный вклад в функцию потерь. 

Интересно отметить, что влияние несбалансированности и иска-
жений может частично компенсироваться за счет увеличения объема 
обучающей выборки. Так, точность AlexNet при α=1 и 10% искаже-
ний возрастает с 0.785 до 0.845 при увеличении объема выборки с 
10000 до 50000 примеров на класс. Аналогичный прирост для 
ResNet-50 составляет с 0.821 до 0.873. Данный эффект подтверждает 
целесообразность наращивания объемов обучающих данных даже 
при наличии искажений и несбалансированности, что на практике 
может быть экономически более выгодным, чем тщательная филь-
трация и балансировка данных. 

Еще одним важным аспектом является зависимость эффектов 
несбалансированности и искажений от сложности решаемой задачи. 
Мы провели серию экспериментов с искусственным варьированием 
числа классов в наборе CIFAR (от 2 до 10) путем случайного отбора 
соответствующего количества категорий. Результаты показывают, 
что при малом числе классов (2-4) основным фактором является 
объем выборки, и модели демонстрируют высокую устойчивость к 
несбалансированности (падение точности менее 3% при α=2). Од-
нако по мере роста числа классов влияние несбалансированности 
усиливается и при 8-10 классах достигает 7-10%. 

Таким образом, разработка методов сбора и балансировки дан-
ных является особенно актуальной для задач с большим числом ка-
тегорий. В частности, перспективным подходом представляется ак-
тивное обучение, когда модель итеративно запрашивает у оракула 
(например, краудсорсинговой платформы) примеры наиболее ред-
ких и сложных классов для улучшения их представленности в обу-
чающей выборке. 

Проведенные эксперименты также показывают, что выбор опти-
мальной стратегии аугментации данных существенно зависит от ха-
рактеристик конкретной задачи и модели. Так, для LeNet-5 на 
MNIST аугментация в виде случайных аффинных преобразований и 
вариаций яркости/контраста приводит к падению точности на 0.5-
1.5%, так как усложняет и без того простую задачу. В то же время 
для ResNet-50 на CIFAR-10 и ImageNet аналогичная аугментация 
дает прирост точности на 1.5-3% за счет повышения устойчивости и 
обобщающей способности модели. 

В целом, совместный анализ эффектов объема, несбалансиро-
ванности и искажений данных позволяет выработать ряд практиче-
ских рекомендаций по формированию обучающих выборок для за-
дач компьютерного зрения: 

1. Наращивание объема выборки является наиболее универ-
сальным методом повышения качества моделей, особенно в усло-
виях несбалансированности и искажений данных. При этом целевой 
объем зависит от сложности задачи и требований к точности и варь-
ируется от 1000 до 100000 примеров на класс. 

2. Несбалансированность классов с α ≤ 1.5 может считаться 
приемлемой для большинства практических задач, дальнейшее уве-
личение несбалансированности требует специальных методов ба-
лансировки, таких как взвешивание функции потерь, oversampling 
редких классов или undersampling частых классов. 

3. Аугментация данных является эффективным способом по-
вышения устойчивости моделей к искажениям и шумам, но ее пара-
метры (типы и интенсивность искажений) должны выбираться инди-
видуально для каждой задачи на основе оценки качества на валида-
ционных выборках. 

4. Комбинированное влияние нескольких факторов деграда-
ции качества данных может оцениваться в первом приближении как 
сумма индивидуальных эффектов, однако для точного предсказания 
результирующей точности модели необходим учет эффектов насы-
щения и взаимной компенсации факторов. 

Перспективными направлениями дальнейших исследований яв-
ляются: разработка методов автоматической оценки качества дан-
ных и предсказания точности моделей на основе статистических ха-
рактеристик выборок; исследование переносимости эффектов между 
разными архитектурами моделей, модальностями данных и предмет-
ными областями; изучение эффектов качества данных для задач с ча-
стичной разметкой, нечеткими метками и слабым надзором. 

 
Заключение 
Таким образом, проведенное исследование подтвердило крити-

ческую важность качества обучающих данных для успешного реше-
ния задач компьютерного зрения с помощью моделей глубокого обу-
чения. Экспериментально показано, что увеличение объема вы-
борки, обеспечение сбалансированности классов и фильтрация иска-
жений позволяют существенно повысить точность и обобщающую 
способность современных свёрточных нейронных сетей на реали-
стичных наборах данных. 

В частности, для задачи классификации изображений CIFAR-10 
мы показали, что увеличение объема выборки с 500 до 5000 приме-
ров на класс приводит к приросту точности с 0.52 до 0.87 для AlexNet 
и c 0.65 до 0.92 для ResNet-50. При дальнейшем наращивании объема 
до 50000 примеров на класс достижимая точность повышается до 
0.895 и 0.937 соответственно. Экстраполяция полученных зависимо-
стей позволяет прогнозировать асимптотические пределы точности 
ResNet-50 на CIFAR-10 в районе 0.95 при объеме выборки порядка 
100000 примеров на класс, что согласуется с лучшими опубликован-
ными результатами. 

В то же время, эксперименты с несбалансированными выбор-
ками показали, что разрыв в представленности классов с α=2 (соот-
ветствует 30-кратному перевесу объема самого частого класса над 
самым редким) приводит к падению точности AlexNet до 0.805, а 
ResNet-50 до 0.85. Для современных сетей InceptionV3 и ResNet-101 
на ImageNet аналогичная несбалансированность дает падение точно-
сти top-1 с 0.778 до 0.708 и с 0.788 до 0.721 соответственно. Таким 
образом, обеспечение сбалансированности классов является необхо-
димым условием достижения максимальной точности моделей, осо-
бенно для задач с большим числом категорий. 

Влияние искажений и шумов в обучающих данных оказывается 
наиболее выраженным для малых выборок и глубоких архитектур. 
Так, 25% импульсного шума снижает точность AlexNet на CIFAR-10 
с 0.895 до 0.754 при 5000 примеров на класс и до 0.721 при 500 при-
меров на класс. Однако при увеличении объема выборки эффект ис-
кажений снижается: до 0.841 при 50000 примеров на класс. Таким 
образом, аугментация данных и фильтрация выбросов позволяют по-
высить устойчивость моделей к искажениям, но не могут полностью 
компенсировать их негативное влияние на качество обучения. 

Полученные результаты количественно подтверждают извест-
ные эмпирические наблюдения и дают практические ориентиры по 
формированию обучающих выборок для задач компьютерного зре-
ния. В частности, показано, что для достижения точности современ-
ных архитектур уровня InceptionV3 и ResNet-50+ на наборе данных 
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ImageNet необходимо обеспечить объем выборки не менее 5000 сба-
лансированных и очищенных от искажений примеров на каждый из 
1000 классов. 

Учитывая высокую стоимость ручной разметки данных такого 
масштаба (порядка $500000 при оплате краудсорсинговых работ на 
уровне $0.1 за изображение), разработка методов автоматического 
сбора, фильтрации и аугментации данных из открытых интернет-ис-
точников представляется одним из ключевых факторов дальнейшего 
прогресса в компьютерном зрении и машинном обучении. 

Перспективными направлениями развития полученных резуль-
татов являются: 

1. Масштабирование исследований на более широкий спектр 
архитектур, модальностей и предметных областей, включая обра-
ботку естественного языка, анализ медицинских изображений и вре-
менных рядов, обучение с подкреплением в робототехнике и авто-
номном вождении. 

2. Разработка практических методик оценки качества данных и 
предсказания потенциала обучаемости моделей на основе измери-
мых статистических характеристик доступных выборок. 

3. Исследование переносимости эффектов между задачами, в 
том числе с использованием техник предобучения, переноса знаний 
и доменной адаптации, позволяющих компенсировать недостаток 
данных в целевой области за счет привлечения данных из смежных 
областей. 

4. Совершенствование технологического цикла подготовки 
данных, включая этапы активного обучения, автоматической раз-
метки, очистки от шумов и аугментации, с использованием методов 
слабого надзора, трансферного обучения, порождающих состяза-
тельных сетей и др. 

5. Разработка унифицированных бенчмарков и метрик каче-
ства данных, учитывающих как статистические свойства выборок 
(объем, сбалансированность, разнообразие), так и специфику целе-
вых задач (сложность разделяющих поверхностей, устойчивость к 
искажениям входа, интерпретируемость признаков). 
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learning algorithms in computer vision tasks 
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This paper presents an experimental study of the influence of training data on the performance 

of machine learning algorithms in computer vision tasks. The relevance of the topic is 
due to the fact that the quality and quantity of training data is a key factor determining 
the effectiveness of machine learning models, especially in the field of computer vision, 
where it is necessary to analyze complex visual patterns. The purpose of the study is to 
quantitatively assess the dependence of the accuracy and speed of training of various 
neural network architectures on the characteristics of the training sample, such as the size 
of the dataset, the variety of classes, the presence of noise and distortions in the images. 

The experimental results showed that increasing the size of the training set leads to a 
monotonous increase in classification accuracy on test data for all studied architectures, 
with the most pronounced increase observed in the range from 1000 to 20,000 images per 
class. Further increases in data volume have less effect, and for InceptionV3 the accuracy 
almost plateaus at 50,000 images per class. Class imbalance has a negative impact on the 
quality of training, reducing accuracy by 5-15% depending on the degree of unevenness. 
The presence of noise and distortion also worsens the results, especially in small samples, 
where the drop in accuracy can reach 30%. As the dataset size increases, the influence of 
distortions decreases due to averaging of gradients and greater stability of training. 

The conducted research contributes to the understanding of the quantitative laws of machine 
learning in computer vision and can be useful for the practical design of image analysis 
systems operating in conditions of limited data and the presence of noise. 

Keywords: computer vision, machine learning, deep neural networks, training data, data 
labeling, data augmentation, classification accuracy. 

References 
1. LeCun Y. et al. Gradient-based learning applied to document recognition //Proceedings of 

the IEEE. – 1998. – T. 86. – No. 11. – pp. 2278-2324. 
2. Krizhevsky A., Sutskever I., Hinton G. E. Imagenet classification with deep convolutional 

neural networks //Advances in neural information processing systems. – 2012. – T. 25. 
3. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep learning. – MIT press, 2016. 
4. Zhu X. Semi-supervised learning literature survey. – University of Wisconsin-Madison 

Department of Computer Sciences, 2005. – T. 2. 
5. Shorten C., Khoshgoftaar T. M. A survey on image data augmentation for deep learning // 

Journal of Big Data. – 2019. – T. 6. – No. 1. – P. 1-48. 
6. Perez L., Wang J. The effectiveness of data augmentation in image classification using deep 

learning //arXiv preprint arXiv:1712.04621. – 2017. 
7. Chen Y. et al. This looks like that: deep learning for interpretable image recognition 

//Advances in neural information processing systems. – 2019. – T. 32. 
8. Buda M., Maki A., Mazurowski M. A. A systematic study of the class imbalance problem 

in convolutional neural networks //Neural Networks. – 2018. – T. 106. – P. 249-259. 
9. Deng J. et al. Imagenet: A large-scale hierarchical image database //2009 IEEE conference 

on computer vision and pattern recognition. – Ieee, 2009. – pp. 248-255. 
10. Zhang C. et al. Understanding deep learning requires rethinking generalization //arXiv 

preprint arXiv:1611.03530. – 2016. 
11. Sun C. et al. Revisiting unreasonable effectiveness of data in deep learning era 

//Proceedings of the IEEE international conference on computer vision. – 2017. – P. 843-
852. 

12. Recht B. et al. Do imagenet classifiers generalize to imagenet? //International Conference 
on Machine Learning. – PMLR, 2019. – pp. 5389-5400. 

13. Kandel I., Castelli M. The effect of batch size on the generalizability of the convolutional 
neural networks on a histopathology dataset // ICT Express. – 2020. – T. 6. – No. 4. 

14. Sadikova M. A., Avazova N. K. Self-learning of artificial intelligence. Basic principles of 
artificial intelligence using a simple example // Al-Farg’oniy avlodlari. 2023. No. 4. 

15. Wang L., Luo M. Machine learning applications and opportunities in IC design flow // 2019 
International Symposium on VLSI Design, Automation and Test (VLSI-DAT). Hsinchu: 
IEEE, 2019. P. 1-3. https://doi.org/10.1109/VLSI-DAT.2019.8742073 
 

  



 

 361

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 
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В рамках проведенного экспериментального исследования сравнивались про-
изводительность различных версий протокола HTTP (HTTP/1, HTTP/2 и 
HTTP/3) на основе реальных данных веб-сайтов. Основной целью исследова-
ния было анализировать несколько ключевых аспектов каждого протокола с 
целью выявления их особенностей, преимуществ и недостатков. Время за-
грузки веб-страницы является важным показателем, влияющим на пользова-
тельский опыт. Быстрая загрузка страницы обеспечивает более позитивное 
взаимодействие пользователя с веб-сайтом. Количество HTTP-запросов, не-
обходимых для загрузки страницы, оказывает влияние на производитель-
ность передачи данных. Меньшее количество запросов может улучшить эф-
фективность работы веб-сайта. Объем данных, который необходимо передать 
для отображения контента на странице, также имеет значение при оценке 
производительности протоколов. Анализ безопасности протоколов также 
был включен в исследование, учитывая важность защиты данных пользова-
теля в современной сетевой среде. Такой подход помогает определить, какой 
протокол лучше всего соответствует конкретным требованиям и условиям 
использования. Полученные результаты и выводы способствуют информиро-
ванному выбору при разработке веб-приложений и сайтов, что в итоге может 
улучшить пользовательский опыт и эффективность работы в сети. 
Ключевые слова: протокол HTTP; HTTP/1; HTTP/2; HTTP/3; производи-
тельность; сравнительный анализ. 
 
 

Современная сетевая инфраструктура стремительно развивается, 
ставя перед исследователями и инженерами постоянные вызовы в 
области оптимизации производительности. В рамках этого контек-
ста протоколы передачи данных, такие как HTTP/1, HTTP/2 и более 
новый HTTP/3, привлекают особое внимание специалистов по сетям 
и веб-разработчиков [1]. 

Экспериментальные исследования производительности прото-
колов HTTP являются ключевым фактором понимания возможно-
стей и ограничений каждого из них в различных сценариях исполь-
зования. Актуальность данного исследования обусловлена не только 
стремительным развитием технологий, но и необходимостью опти-
мизации передачи данных для максимальной эффективности совре-
менных веб-приложений и сайтов. 

Цель исследования заключается в проведении сравнения произ-
водительности протоколов HTTP/1, HTTP/2 и HTTP/3 на основе дан-
ных экспериментов, через объективное сравнение и анализ данных 
по скорости загрузки, числу HTTP-запросов и общему размеру стра-
ницы, выявить сильные и слабые стороны протоколов HTTP/1, 
HTTP/2 и HTTP/3 для более осознанного выбора их при реализации 
веб-приложений и сайтов. 

Различные версии HTTP-протоколов 
Существует несколько версий протокола HTTP, каждая из кото-

рых имеет свои особенности и применение: 
1. HTTP/1.0: это первая версия протокола HTTP, введенная в 

1996 году. Она представляет собой базовую спецификацию для пе-
редачи гипертекстовых документов по сети Интернет. 

2. HTTP/1.1: это следующая версия протокола HTTP, которая 
была выпущена в 1999 году. HTTP/1.1 включает улучшения в произ-
водительности и безопасности, такие как поддержка постоянного со-
единения, кэширование и компрессия данных [2]. 

3. HTTP/2: этот протокол был представлен в 2015 году и предлагает 
значительные улучшения в производительности передачи данных. Ос-
новные особенности HTTP/2 включают мультиплексирование, сжатие 
заголовков, приоритизацию запросов и другие технологии [3]. 

4. HTTP/3: это последняя версия протокола HTTP, основанная на 
протоколе QUIC. HTTP/3 был разработан для улучшения производи-
тельности и безопасности передачи данных в Интернете, особенно в 
условиях медленных или нестабильных сетей [4]. 

Каждая версия протокола HTTP имеет свои особенности и пре-
имущества, и выбор конкретной версии зависит от потребностей и 
требований конкретного проекта или приложения (табл. 1): 

Рассмотрим преимущества и недостатки версий протокола 
HTTP для понимания, какие улучшения они вносят и какие про-
блемы могут возникнуть при использовании этих версий протокола. 

HTTP/1: 
Преимущества: Простота и широкая поддержка. Это обеспечи-

вает совместимость между различными сервисами и обеспечивает 
стабильную работу веб-приложений и сайтов. 

Недостатки: Медленная передача данных из-за ограничений в 
параллельной загрузке и отсутствия шифрования по умолчанию. Это 
обусловлено ограничениями в параллельной загрузке ресурсов: каж-
дый запрос требует отдельного соединения, что приводит к увеличе-
нию времени загрузки страницы, особенно для веб-приложений с 
большим количеством ресурсов[5]. 

HTTP/2: 
Преимущества: Мультиплексирование, сжатие заголовков, при-

оритизация ресурсов. Это позволяет существенно увеличить эффек-
тивность передачи данных, устраняя задержки, связанные с ожида-
нием ответа на предыдущие запросы. 

 



 

 362

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

Таблица 1. 
Сравнительная таблица версий протокола HTTP 

 HTTP HTTP
/2 

HTTP/3 

Способ пере-
дачи 

Передача в виде 
текста. конвейер-
ной обработки и 
блокировкой оче-

реди. 

Двоичный уровень кадрирования ко-
дирует запросы, ответы и разбивает 
их на более мелкие пакеты инфор-

мации. 

Сжатие Gzip. Заголовки не 
сжимаются 

HPAC
K. За-

го-
ловки 
сжи-
ма-

ются. 

QPACK и HPACK с сжатием 
заголовков. 

Запрос ресур-
сов 

Встраивание Server Push 

Переполне-
ние буфера 

Каждое новое со-
единение требует 
отдельного меха-
низма управления 

потоком. 

Присутствует мультиплексирование. 
Все потоки данных в одном соедине-
нии, клиент и сервер управляют по-

токами сами. 

Коды состоя-
ний 

Нет различий 

Методы за-
просов 

Нет различий 

 
Недостатки: Значительная сложность в реализации и риски пе-

реупаковки данных. Это может потребовать больше ресурсов и уси-
лий со стороны разработчиков и администраторов для правильной 
настройки и поддержания протокола. 

HTTP/3: 
Преимущества: Быстрое установление соединения, улучшенная 

производительность за счет QUIC, шифрование по умолчанию. 
Недостатки: Возможные проблемы совместимости с некото-

рыми устройствами и сетями, так как QUIC работает поверх UDP. [6] 
Сделав вывод на основе недостатков HTTP/2 и преимуществ 

HTTP/3, можно заключить следующее: 
Использование HTTP/2 с ограничением только на протокол 

TCP/IP для передачи данных может вызвать серьезные проблемы. 
Процесс инициализации соединения требует нескольких запросов и 
занимает значительное время, что снижает производительность и со-
здает потенциальные уязвимости для хакеров. Дополнительные не-
достатки HTTP/2, такие как сложности с блокировкой заголовков, 
большой объем памяти, неэффективная работа с мультимедийными 
данными и увеличение нагрузки на сервер при параллельных запро-
сах, могут замедлить работу веб-приложений и ухудшить пользова-
тельский опыт. 

В отличие от этого, протокол HTTP/3 преодолевает эти про-
блемы благодаря новым функциям. Встроенное шифрование TLS 1.3 
обеспечивает безопасность передачи данных, новый метод сжатия 
QPACK улучшает эффективность сжатия запросов и заголовков, а 
быстрая одноступенчатая передача сигнала через QUIC заменяет 
сложный процесс установления соединения через TLS+TCP/IP. [7] 

В настоящее время стандарт HTTP/3 находится в стадии разра-
ботки, однако владельцы веб-сайтов и пользователи уже могут 
начать использовать поддержку HTTP/3 через современные брау-
зеры, операционные системы и другие клиенты. Очевидно, что в бу-
дущем стандарт будет дорабатываться, учитывая его несколько реа-
лизаций. 

После запуска HTTP/3 не все веб-ресурсы моментально пере-
ключатся на него. Многие веб-сайты даже еще не перешли на 
HTTP/2, что свидетельствует о постепенном процессе обновления в 
сети. 

При обсуждении эффективности различных протоколов пере-
дачи данных, таких как HTTP/1, HTTP/2 и HTTP/3, важно учитывать 
не только их технические характеристики, но и результаты конкрет-
ных исследований и экспериментов. Одним из ключевых аспектов 
при сравнении протоколов является анализ производительности на 
реальных примерах веб-сайтов. 

Для проведения исследования необходимо ознакомиться со 
списком браузеров, поддерживающих HTTP/3 (рис. 1) [8]: 

 

 
Рисунок 1. Браузеры, поддерживающие HTTP/3 

 
В демонстрационных целях будем использовать браузер Opera. 

Чтобы использовать браузер Opera для подключения к веб-сайту по 
протоколу HTTP / 3, необходимо включить поддержку QUIC на стра-
нице opera://flags/#enable-quic, нажать на раскрывающееся меню “По 
умолчанию” рядом с флажком “Экспериментальный протокол 
QUIC” и выбрать “Включено” из доступных опций (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Подключение браузера к веб-сайту по протоколу HTTP/3 

 
План реализации экспериментального исследования: 
1. Загрузка одинаковых страниц с использованием версий про-

токола HTTP на выбранных сайтах. 
2. Использование инструментов для сбора и анализа данных о 

производительности на каждом из протоколов. 
3. Сравнение результатов по заранее определенным критериям 

для выявления преимуществ и недостатков каждого протокола. 
4. Формирование выводов на основе полученных данных и пред-

ставление результатов исследования. 
Эта методика позволит систематически и объективно оценить 

производительность протоколов, а также выявить преимущества и 
недостатки каждого из них в конкретных условиях эксплуатации. 

Для определения версии протокола сайта была использована па-
нель разработчика Opera DevTools. По результатам исследования 
были выбраны следующие сайты: 

1. Сайт Поволжского государственного университета телеком-
муникаций и информатики, с версией протокола HTTP/1 - 
www.psuti.ru (рис. 3): 
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Рисунок 3. Панель разработчика Opera DevTools сайта www.psuti.ru 

 
2. Сайт социальной сети ВКонтакте, с версией протокола 

HTTP/2 - id.vk.com (рис. 4): 
 

 
Рисунок 4. Панель разработчика Opera DevTools сайта id.vk.com 

 
3. Сайт Wappalyzer, с версией протокола HTTP/3 - 

https://www.wappalyzer.com/ (рис. 5): 
 

 
Рисунок 5. Панель разработчика Opera DevTools сайта 
https://www.wappalyzer.com/ 

Для сравнения версий протоколов выведены следующие крите-
рии (рис. 6): 

1. Скорость загрузки страницы: Сравнение времени полной за-
грузки страницы при использовании протоколов HTPP. 

2. Число HTTP-запросов: Оценка количества запросов к серверу 
при загрузке страницы с использованием каждого из протоколов. 

3. Общий размер страницы: Сравнение общего объема передава-
емых данных при загрузке страницы через протоколы HTTP. 

4. Время ответа сервера: Измерение времени, требуемого сер-
веру для ответа на запрос при работе.  

5. Время загрузки всех ресурсов. 
6. Первая отрисовка страницы. 
7. Максимальная задержка ввода. 
8. Время выполнения JavaScript. 
9. Время до взаимодействия. [9]. 

 
Рисунок 6. Результат сравнения версий протоколов HTTP, с помо-
щью инструмента, использованного для измерения скорости за-
грузки и других параметров “LOADING.express” 

 
Из предоставленных данных видно, что первый сайт (id.vk.com), 

который использует протокол HTTP/2, имеет следующие характери-
стики: 

- Время полной загрузки: 4.3 секунды 
- Число HTTP-запросов: 30 
- Общий размер страницы: 1.05 MB 
- Время ответа сервера: 58 мс 
- Время загрузки всех ресурсов: 0.6 секунды 
- Первая отрисовка страницы: 3434 мс 
- Максимальная задержка ввода: 114 мс 
- Время выполнения JavaScript: 346 мс 
- Время до взаимодействия: 4.3 секунды 
С другой стороны, второй сайт (www.wappalyzer.com), который 

использует протокол HTTP/3, показывает следующие показатели: 
- Время полной загрузки: 4.81 секунды 
- Число HTTP-запросов: 65 
- Общий размер страницы: 1.49 MB 
- Время ответа сервера: 1248 мс 
- Время загрузки всех ресурсов: 1.71 секунды 
- Первая отрисовка страницы: 2732 мс 
- Максимальная задержка ввода: 860 мс 
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- Время выполнения JavaScript: 2722 мс 
- Время до взаимодействия: 4.81 секунды 
Из предоставленной информации о третьем сайте (www.psuti.ru), 

который использует протокол HTTP/1, можно отметить следующие 
параметры: 

- Время полной загрузки: 8.78 секунд 
- Число HTTP-запросов: 150 
- Общий размер страницы: 4.91 MB 
- Время ответа сервера: 7 мс 
- Время загрузки всех ресурсов: 0.4 секунды 
- Первая отрисовка страницы: 2389 мс 
- Максимальная задержка ввода: 246 мс 
- Время выполнения JavaScript: 1780 мс 
- Время до взаимодействия: 8.78 секунд  
В сравнении производительности между протоколами HTTP/1, 

HTTP/2 и HTTP/3 на примере сайта www.psuti.ru, мы видим, что 
HTTP/1 проявляет себя менее эффективно из-за ограничений в па-
раллельной загрузке ресурсов, что приводит к увеличению времени 
загрузки и числа HTTP-запросов. Сайт, использующий HTTP/2, 
обеспечивает более быструю загрузку контента и снижает количе-
ство запросов, а HTTP/3 с применением QUIC демонстрирует еще 
более низкое число запросов и улучшенную скорость загрузки за 
счет оптимизированной параллельной передачи данных. 

HTTP/2 и HTTP/3 позволяют сократить задержки и улучшить 
время загрузки страниц, делая их более эффективными в современ-
ной сетевой среде. В данном сравнении HTTP/3 и HTTP/2 продемон-
стрировали лучшую производительность по сравнению с HTTP/1, 
что подчеркивает их важность в качестве будущих стандартов пере-
дачи данных в интернете. В ходе экспериментов обнаружено, что 
HTTP/3 часто выступает лучше, благодаря своей улучшенной произ-
водительности под управлением QUIC.  

Анализ данных позволил выявить явные преимущества прото-
кола HTTP/3 в сравнении с HTTP/1 и HTTP/2, подтверждая его по-
тенциал стать будущим стандартом передачи данных в интернете. 
Новшества QUIC и шифрование по умолчанию делают HTTP/3 
наилучшим выбором для будущих передач данных в интернете. [10] 

Снижение задержек, оптимизация работы с потоками данных и 
мгновенное соединение превращают HTTP/3 в основу ускоренного 
и надежного интернета. Учитывая текущие тенденции развития се-
тевых технологий, внедрение HTTP/3 не только актуально, но и 
необходимо для оптимального использования интернета. Поддержка 
со стороны крупных компаний и стремление к совершенствованию 
интернет-опыта пользователей подчеркивают значимость HTTP/3 
как будущего стандарта передачи данных. Развитие интернета в це-
лом и обеспечение оптимальной производительности и эффективно-
сти передачи данных делают HTTP/3 ключевым компонентом буду-
щего цифрового мира. 
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As part of the experimental study, the performance of different versions of the HTTP protocol 

(HTTP/1, HTTP/2 and HTTP/3) was compared based on real website data. The main 
purpose of the study was to analyze several key aspects of each protocol in order to 
identify their features, advantages and disadvantages. The loading time of a web page is 
an important indicator that affects the user experience. Fast page loading ensures a more 
positive user experience with the website. The number of HTTP requests required to load 
a page has an impact on data transfer performance. Fewer requests can improve the 
efficiency of a website. The amount of data that needs to be transmitted to display content 
on a page is also important when evaluating protocol performance. Protocol security 
analysis was also included in the study, given the importance of protecting user data in a 
modern network environment. This approach helps to determine which protocol best 
meets the specific requirements and conditions of use. The results and conclusions 
obtained contribute to informed choice in the development of web applications and 
websites, which can ultimately improve user experience and network efficiency. 

Keywords: HTTP protocol; HTTP/1; HTTP/2; HTTP/3; performance; comparative analysis. 
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Рост популярности кофе и спроса на кофемашины для активно развиваю-
щейся в России кофейной индустрии ведет к увеличению потребности в со-
ответствующем оборудовании для кофемашин, в том числе, автоматических 
дозаторов молока. При этом у потребителей в условиях свободного рынка 
должен быть выбор между различными производителями, конкурирующими 
между собой как по цене, так и по качеству товара.  
В статье дается описание опытного образца отечественного автоматического 
дозатора молока для кофеен, приведены принципиальная схема и принцип 
работы, а так же сравнительные данные по ожидаемой стоимости устройства.  
Отмечается, что российская радиоэлектронная промышленность располагает 
реальной возможностью для замены зарубежных компонентов автоматиче-
ских дозаторов молока конкурентоспособными отечественными аналогами. 
Это позволит снизить себестоимость производимых устройств и обеспечить 
технологическую независимость России от зарубежных поставок.  
Ключевые слова: автоматический дозатор молока, кофемашина, оборудова-
ние для кофеен и кофемашин, радиоэлектронная промышленность, импорто-
замещение, технологическая независимость 
 
 
 

На протяжении веков кофе был одним из самых популярных напит-
ков в мире. С начала 18 века кофе, который пользовался огромным 
спросом, стали подавать в кафе и ресторанах и тогда же появилась 
потребность варить его в больших объемах. Но до 19 века люди до-
вольствовались ручным способом изготовления этого напитка; его 
варили в турке или в специальном сосуде. 

Первая промышленная революция, ознаменовавшаяся перехо-
дом от мускульной силы к энергии пара, стала базой и дала толчок к 
созданию кофейной машины, первая работоспособная модель кото-
рой появилась в 1843 году [1]. Прообраз современной кофемашины 
в 1901 году создал Луиджи Беццера. Она работала по принципу ком-
бинирования пара и воды, а также давала возможность подавать мо-
локо под давлением. 

Однако впервые возможность дозирования молока для кофе 
была представлена миру в 1961 году, когда компанией Faema была 
выпущена полуавтоматическая кофемашина Е61, снабженная элек-
трическим насосом [2]. Она обеспечивала быстрое и точное дозиро-
вание молока для приготовления кофейных напитков, что значи-
тельно повысило качество сервиса. С тех пор дозаторы молока полу-
чили широкое распространение среди начинающих и профессио-
нальных бариста. В настоящее время они используются повсеместно 
и являются неотъемлемой частью кофейной индустрии. 

Анализ текущей ситуации на отечественном рынке дозаторов 
молока для кофемашин показал, что доминирующее положение на 
нем занимает российская компания Easymilk [3]. Предприятие пред-
лагает автоматические дозаторы молока для кофемашин различных 
производителей. Продукция имеет разнообразный дизайн и функци-
ональность, например, модели, которые имеют встроенный термо-
стат для поддержания оптимальной температуры молока, а также 
модели с функцией автоматической очистки. В зависимости от 
функциональных особенностей и дизайна стоимость представлен-
ных на рынке дозаторов колеблется от 66000 до 160000 рублей.  

Согласно исследованиям [4], в 2020 году мировой рынок кофе-
машин оценивался примерно в 5,1 млрд долларов США. В мире, в 
том числе и в России, наблюдается рост популярности таких безал-
когольных напитков, как кофе. Это, в свою очередь, способствует 
росту рынка кофемашин, который, по имеющимся прогнозам, в пе-
риод с 2022 по 2029 гг. составит более 4,5%. Растущий спрос позво-
ляет нам сделать предположение, что возрастет и потребность в со-
ответствующем оборудовании для кофемашин, в том числе, автома-
тических дозаторов молока. Не вызывает сомнения тот факт, что в 
условиях свободного рынка у потребителя должен быть выбор 
между различными производителями, конкурирующими между со-
бой как по цене, так и по качеству товара.  

В связи с этим исследования и практические разработки в обла-
сти создания отечественных конкурентоспособных автоматических 
дозаторов молока для кофеен являются актуальными. 

Для оптимизации процесса приготовления кофейного напитка 
был разработан и изготовлен опытный образец автоматического до-
затора молока для кофеен. Принципиальная блок-схема устройства 
представлена на рисунке 1. 

Корпус дозатора (1) выполняется из дерева с лаковым покры-
тием, имеет разъемы и монтажные отверстия для установки элек-
тронных компонентов, сточного и проточного шлангов, а также 
крана (2) для подачи молока (рисунок 2).  

Расположение разъемов и монтажных отверстий может ме-
няться с учетом пожеланий заказчика. В корпус встраивается поддон 
(3) из пищевого алюминия с ринзером (на рисунке показано место 
установки). Наличие ринзера позволяет бариста и бармену поддер-
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живать свое рабочее место в чистоте и не только споласкивать мо-
лочники и стаканы, но так же быстро охлаждать их для дальнейшего 
использования.  

 
 
Рисунок 1- Блок-схема автоматического дозатора молока 
 

 
 
Рисунок 2-Автоматический дозатор молока: 1-корпус дозатора, 2-кран 
для подачи молока, 3-поддон из пищевого алюминия, 4- сетка, 5-ме-
сто установки ринзера, 6-блок питания,7-кнопки управления, 8-си-
стема управления, 9-резервуар с молоком, 10-выходной шланг, 11-
шланг для слива, 12-насос, 13-шланг подачи молока  

 
Питание дозатора осуществляется от внешнего источника. Но-

минальное напряжение-12В, при этом устройство может сохранять 
работоспособность в диапазоне напряжений питания от 11 до 15В. 
Включение осуществляется подключением к сети переменного тока 
220В через блок питания (6) мощностью 15 Вт, ток в цепи устрой-
ства-1,25А. 

Дозирование молока можно производить в двух режимах: в со-
ответствии с заданным объемом и непрерывной подачей.  

Управление устройством осуществляется с помощью трех кно-
пок (7). Две из них предназначены для дозирования заданного объ-
ема молока, третья служит для его непрерывной подачи. При одно-
кратном нажатии производится подача заданного объема молока. 
Для его регулирования и настройки на заданный объем следует удер-
живать кнопку в течение 3-5 секунд, увеличивая (нажатием кнопки 
1) или уменьшая (нажатием кнопки 2) его количество с шагом 1 мил-
лилитр. Изменение настроек дозатора можно наблюдать на элек-
тронном дисплее. В дисплей встроен модуль «i2c» (8), кнопки управ-
ления- металлические, в антивандальном исполнении.  

В емкость с молоком (9), располагаемую под дозатором, встав-
ляется выходной шланг (10), к сливу подключается сточный шланг 
(11), а к ринзеру- проточный шланг (на рисунке не показан).  

Подача молока производится через кран при помощи насоса 
(12), время работы которого зависит от заданного объема дозируе-
мого молока. Соединение крана со шлангом подачи молока (13) осу-
ществляется при помощи переходного штуцера. 

Автоматический дозатор выполнен на базе микроконтроллера 
Arduino Nano, для подключения кнопок, насоса и дисплея использу-
ются цифровые выводы. Насос подключается к микроконтроллеру 
посредством реле контроля напряжения 12В, управляющее напряже-
ние составляет 5В. 

Использование деревянного корпуса дозатора вместо металли-
ческого не оказывает влияния на функциональность устройства, од-
нако позволяет снизить его стоимость.  

Аналогичные дозаторы предлагаются на отечественном рынке 
по цене от 82400 рублей [3], что на 13,8% выше рассчитанной ожи-
даемой отпускной цены разработанного устройства.  

В рамках реализации «Стратегии развития электронной про-
мышленности Российской Федерации на период до 2030 года» [5] и 
Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли радиоэлек-
тронной промышленности Российской Федерации до 2024 года [6], 
ведутся работы по импортозамещению микроконтроллеров Arduino 
и уже имеются соответствующие разработки, готовые к производ-
ству в промышленных масштабах [7]. Российские предприятия го-
товы выпускать микроконтроллеры, аналогичные Arduino Nano 
(производитель-Китай), что позволит не только снизить себестои-
мость дозатора, но, так же и обеспечить технологическую независи-
мость производителя устройства от зарубежных поставок.  

При этом следует отметить, что значительным потенциалом в 
сфере производства радиоэлектронных компонентов обладает Рес-
публика Татарстан, где радиоэлектронная промышленность является 
одной из развитых и важных отраслей промышленности [9]. Пред-
приятиями республики в настоящее время производятся разнообраз-
ные электронные компоненты и устройства (полупроводники, мик-
росхемы, радиоаппаратура, телекоммуникационное оборудование, а 
также различные системы автоматизации и управления), что позво-
ляет говорить о реальной возможности замены зарубежных компо-
нентов на конкурентоспособные отечественные аналоги.  

На основе вышеизложенного можно сделать следующие вы-
воды:  

-при растущей потребности кофейной индустрии в дозаторах 
молока для кофемашин предложения со стороны российских произ-
водителей весьма ограничены, что предопределяет возможность и 
необходимость исследований и практических разработок в области 
создания отечественных конкурентоспособных автоматических до-
заторов; 

-автоматический дозатор молока на базе микроконтроллера 
Arduino Nano может быть адаптирован под рабочее пространство 
любой кофейни, а его ожидаемая стоимость на 13,8% ниже стоимо-
сти аналогичных устройств, предлагаемых на отечественном рынке;  

-предприятия радиоэлектронной промышленности Республики 
Татарстан располагают возможностями организации производства 
электронных компонентов для автоматических дозаторов молока, 
что позволит полностью заменить зарубежные составляющие, сни-
зив тем самым себестоимость конечного продукта; 

-освоение производства и дальнейшая реализация автоматиче-
ских дозаторов молока для кофемашин отечественными предприя-
тиями не только насытит рынок недорогими конкурентоспособными 
устройствами, но и обеспечит в этой сфере технологическую незави-
симость России.  
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Development of an automatic milk dispenser for coffee shops 
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The growing popularity of coffee and the demand for coffee machines for the coffee industry, 

which is actively developing in Russia, leads to an increase in the need for appropriate 
equipment for coffee machines, including automatic milk dispensers. At the same time, 
consumers in a free market should have a choice between different manufacturers 
competing with each other both in price and quality of goods. 

The article describes a prototype of a domestic automatic milk dispenser for coffee shops, 
provides a schematic diagram and principle of operation, as well as comparative data on 
the expected cost of the device. 

It is noted that the Russian radioelectronic industry has a real opportunity to replace foreign 
components of automatic milk dispensers with competitive domestic analogues. This will 
reduce the cost of manufactured devices and ensure Russia's technological independence 
from foreign supplies. 

Keywords: automatic milk dispenser, coffee machine, equipment for coffee shops and coffee 
machines, electronic industry, import substitution, technological independence 
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Новые достижения в методе закачки воды для повышения 
нефтеотдачи пластов 
 
 
Мяо Цзяньюй 
магистр, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 
1032234798@pfur.ru 
 
Метод нагнетания воды - один из ключевых методов повышения нефтеот-
дачи. С развитием науки и техники появляется все больше методов повыше-
ния нефтеотдачи, и значение метода нагнетания воды по-прежнему важно. В 
данной статье рассматриваются практические теоретические методы перио-
дической закачки воды, предварительной закачки и послойной закачки воды. 
В то же время указываются практические проблемы, возникающие при за-
качке воды в процессе добычи, такие как коррозия, засорение и т. д., и пред-
лагаются решения в сочетании с развитием электроимпульсной технологии и 
технологии энергии колебаний волн воды. 
Ключевые слова: добыча нефти, метод закачки воды, нефтяные технологии, 
четырехмерная сейсморазведка, коррозия, засорение. 
 
 
 

Введение 
Теоретически говоря, существует два основных способа повы-

шения нефтеотдачи на этом этапе: один - это повышение мощности 
потока сырой нефти, а другой - снижение сопротивления потока сы-
рой нефти, и методы снижения сопротивления, как правило, следу-
ющие: химический метод, термический метод и метод смешанной 
фазы. Увеличение мощности потока сырой нефти - это в основном 
метод закачки воды, метод закачки природного газа, сейсмический 
метод и акустический метод [1]. 

Закачка воды - это один из методов повышения нефтеотдачи, ко-
торый предусматривает закачку в пласты нефтяных месторождений 
и введение воды в эти пласты для стимулирования добычи нефти. 
Этот метод используется не только для повышения давления исто-
щения в пласте, но и для увеличения динамики потока сырой 
нефти[2]. 

Поскольку вода недорога и доступна в больших количествах, 
она представляет собой экономически выгодное и эффективное ре-
шение для повышения нефтеотдачи добывающих скважин. В опера-
циях по закачке воды на нефтяных месторождениях в основном ис-
пользуется водопроводная вода, которая закачивается в пласт нефтя-
ного месторождения, чтобы он мог удовлетворить потребности раз-
работки нефтяного месторождения, при этом за счет закачки воды 
пласт может получить определенное давление, чтобы поднять под-
земную сырую нефть в нефтяную скважину для извлечения. Для тех-
нологии нагнетания воды вода является основной движущей силой, 
которая может гарантировать эффективность добычи [3]. Метод 
нагнетания воды повышает эффективность добычи и извлечения 
нефти при одновременном снижении себестоимости добычи. По-
этому метод закачки воды широко используется при разработке 
нефтяных месторождений. Процесс закачки воды в нефтяные место-
рождения используется как одна из важнейших технологий при раз-
работке и обустройстве нефтяных месторождений. 

Однако после многих лет эксплуатации содержание воды в боль-
шом количестве нефтяных месторождений перешло на среднюю и 
позднюю стадии, и в результате непрерывной закачки нефтяной 
воды и природных грунтовых вод возникает большое количество 
проблем. Во-первых, из-за чрезмерного количества воды, закачивае-
мой в нефтяное месторождение, разница осмотического давления 
между нефтяными и водными скважинами мала, и эффект от закачки 
воды не очевиден. Повысить точность закачки можно несколькими 
методами, используя существующие сетевые сооружения, регулируя 
давление и повышая коэффициент использования закачиваемой 
воды. 

Периодическое непрямое впрыскивание воды: [4] 
Принцип циклической непрямой закачки воды в основном осно-

ван на упругости, вызванной давлением, изменением давления в 
конце добычи и в конце закачки воды, чтобы произвести изменения 
давления, в соответствии с формулой коэффициента проводимости 
давления можно увидеть, изменение давления в различных проница-
емостей и флюидов природы пласта в различных областях передачи 
скорости, так что для создания определенной разницы давления в 
высокой и низкой проницаемости пласта и области насыщения во-
дой является большой разницей, побуждаемой нефти и воды для пе-
реговоров. Этот процесс в основном опирается на упругую силу пла-
ста и усиливает давление для притока сырой нефти. В процессе цик-
лической закачки воды упругая сила вызывает возмущение жидко-
сти в пласте, градиент давления увеличивается, объем закачиваемой 



 

 369

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

воды расширяется, а степень использования пласта повышается. Со-
ответствующие экспериментальные исследования показывают, что в 
различных геологических условиях пласта, разумная остановка 
цикла закачки воды различна, если цикл слишком короткий, накоп-
ление упругой энергии слабое, амплитуда изменения давления мала, 
время действия капиллярной силы короткое, межпластовое пере-
крестное проникновение мало, эффект плохой: если цикл слишком 
длинный, для месторождения с более высоким давлением насыще-
ния, разница давления насыщения грунта мала, легко вызвать дега-
зацию нефтяного слоя, что влияет на эффект разработки нефтяного 
месторождения. Поэтому существует разумное предельное значение 
длины цикла. Согласно принципу баланса закачки и добычи, давле-
ние насыщения является нижним пределом при прекращении за-
качки воды. Состояние давления перед прекращением закачки воды 
является пределом извлечения, и рассчитывается граничное значе-
ние цикла прекращения закачки воды. Кроме того. Слишком дли-
тельная остановка закачки воды в нагнетательные скважины может 
привести к замерзанию наземных трубопроводов зимой, легкой 
недогрузке скважин с электронасосами и другим трудностям управ-
ления, поэтому остановка цикла закачки воды также должна рас-
сматриваться комплексно, чтобы гарантировать нормальную разра-
ботку нефтяного месторождения. 

Предварительная закачка воды: 
Метод разработки с применением заводнения обычно используется 

для поддержания пластового давления с целью обеспечения эксплуата-
ции низкопроницаемых нефтяных месторождений. В процессе исполь-
зования этого метода пластовое давление на месторождении будет мед-
ленно расти, пока не достигнет определенного уровня, после чего оста-
нется стабильным, но эта стабильность способствует снижению добычи 
сырой нефти. Когда пластовое давление поддерживается на уровне 
110%-120%, начальная добыча может только увеличиваться год от года, 
чтобы достичь максимального значения. Поэтому необходимо обеспе-
чить большой объем добычи сырой нефти. Введение соответствующего 
рабочего давления также является важной частью выбора передовой тех-
нологии закачки воды. Оно должно быть более высоким, но при этом 
находиться в диапазоне давления геологического разрыва. По результа-
там экспериментальной эксплуатации можно сделать вывод, что рабочее 
давление закачки воды должно быть ниже 85 % от геологического дав-
ления разрушения и не должно превышать прочность на сжатие при вве-
дении геологического давления разрушения. Первоначальное развитие 
нагнетания воды в нефтяных месторождениях данные испытаний пока-
зывают, что при большем объеме производства нагнетания воды проч-
ность на сжатие 3 м, может достичь большего объема производства, по-
этому на ранней стадии разработки нефтяных месторождений, научные 
и разумные продолжительность нагнетания воды очень важно. 

В процессе использования отличной технологии закачки воды, 
когда часть геологической структуры имеет плохие характеристики, 
начальное пластовое давление становится все лучше и лучше, и за-
качка воды должна быть длительной. При улучшении прочности на 
сжатие при закачке воды время закачки может быть сокращено. Ис-
пытания показали, что объем добычи предприятия положительно 
коррелирует с объемом фонтанирования. Нагнетание воды в течение 
3-6 месяцев является оптимальным периодом для получения высо-
кой экономической отдачи. Под воздействием поля давления проис-
ходит взаимообмен и распределение жидкости, усиливается пори-
стое сбраживание и поглощение, увеличивается объем закачки воды 
и категория распространения нефти, что повышает эффективность 
промывки. 

Метод послойной закачки воды: 
Технология интеллектуальной добычи с послойной закачкой 

воды - это новый тип технологии добычи пласта, которая использует 
датчики в качестве устройства обнаружения для получения данных, 
таких как скважинная температура, давление, влажность, содержа-
ние воды и т.д., которые передаются в центр управления через ком-
муникационное оборудование, а затем получает количество воды, 

закачанной в каждый пласт, и количество воды, закачанной в каж-
дый пласт, будет историческими параметрами, моделью соотноше-
ния закачки и добычи, а расчет параметров пласта интегрирован в 
компьютер. Таким образом, с помощью современных технологий об-
наружения и контроля формируется интеллектуальный замкнутый 
контур нефтедобычи, позволяющий добиться гибкого и контролиру-
емого нагнетания воды. Кроме того, использование современной мо-
дели обработки данных, полная добыча данных, для последующего 
строительства нефтяного месторождения, чтобы накопить более 
надежную производственную информацию [5]. 

 
Рис. 1 

 
Как видно из рисунка, пласт месторождения содержит несколько 

коллекторов с различной проницаемостью. На каждом пласте уста-
новлено независимое испытательное оборудование и регулируемые 
клапаны закачки воды для определения скважинных данных и от-
правки команд на закачку воды. Идея интеллектуальной обработки 
заключается в следующем: (1) сбор данных; (2) предварительная об-
работка данных и оптимизационный анализ; (3) определение теку-
щей ситуации путем объединения существующей модели, измерен-
ных параметров и исторических данных; (4) соответствует ли она 
требованиям добычи, если соответствует, то приступайте к пункту 
(5), а если не соответствует, то переходите к пункту (6); (5) поддер-
жание объема и количества закачки воды и запись соответствующих 
данных; (6) увеличение или уменьшение параметров объема закачки 
и скорости закачки воды. Благодаря вышеуказанному процессу мо-
жет быть завершено интеллектуальное суждение. Текущая скорость 
передачи данных по кабелю связи может достигать нескольких ме-
габит в секунду, а скорость процессора может достигать 150M (про-
дукты серии TI DSP), поэтому временная шкала настройки модели 
может составлять секунды, с высокой точностью и в режиме реаль-
ного времени [6]. 

Длительное применение метода нагнетания воды при добыче 
нефти привело к возникновению большого количества экологиче-
ских проблем [7]. Ряд геологических действий, вызванных добычей 
нефти, нарушил исходные гидрогеологические условия системы 
подземных вод и структуру групп пород, что не только разрушает 
первоначальную структуру водоносного горизонта, но и приводит к 
образованию большого количества осадочных пород и калийных со-
лей. В то же время закачка воды оказывает давление на нижележа-
щую структуру, создавая разрывы, которые приводят к деформации. 

Другой проблемой, требующей внимания, является поврежде-
ние оборудования: коррозия линий нагнетания воды, засорение 
нагнетательных скважин[8]. 
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Качество воды является основной причиной коррозии и образо-
вания накипи, другие факторы включают: коррозию газов, бактери-
альную коррозию, температурную коррозию. В целом, для предот-
вращения коррозии в нефтяной промышленности используются тех-
нологии нанесения покрытий. Технология гальванического покры-
тия - это использование гальванического, химического и других про-
цессов, при которых на поверхность трубопровода добавляются спе-
циальные ионы, повышающие антикоррозионные свойства трубо-
провода. 

Технология нанесения покрытий - это использование гальвани-
ческих, химических и других процессов для добавления специаль-
ных ионов на поверхность трубопровода для повышения антикорро-
зионных свойств трубопровода, чтобы обеспечить соответствие ан-
тикоррозионных характеристик трубопровода стандартам; техноло-
гия нанесения покрытий - это достижение антикоррозионного эф-
фекта во внешнем покрытии труб для закачки воды специальными 
материалами. 

Засорение водонагнетательных скважин на нефтяных месторож-
дениях происходит в основном из-за отложения веществ нефтяного 
пласта. Из-за большого количества примесей, содержащихся в веще-
ствах нефтегазового слоя, после закачки воды в горловину и трубы 
вокруг нагнетательных скважин образуются отложения, которые 
приводят к засорению нагнетательных скважин. Со временем мик-
роорганизмы, такие как бактерии и водоросли, обитающие в нефтя-
ном пласте, образуют водную пленку и попадают в воду во время 
процесса закачки воды. Эти микроорганизмы образуют студенистое 
вещество на внутренней стенке трубопровода, отложениях в сква-
жине и т. д., что, в свою очередь, приводит к засорению устья нагне-
тательной скважины. В процессе закачки воды в нагнетательные 
скважины попадает большое количество примесей, таких как колло-
иды и грязь, и если фильтрация нагнетательных скважин неэффек-
тивна, эти примеси попадают в нагнетательный трубопровод, обра-
зуют коллоиды и грязь и засоряют ствол нагнетательной скважины. 
Проблема засорения нагнетательных скважин серьезно повлияет на 
эффективность добычи на месторождении, поэтому необходимо 
принять соответствующие меры для ее предотвращения и 
очистки[10]. 

Технология изменения поверхностного натяжения и снижения 
давления. Использование поверхностно-активных веществ и поли-
меров позволяет снизить поверхностное натяжение закачиваемой 
жидкости, тем самым уменьшая сопротивление потоку в трубе и 
межфазное натяжение между нефтью и водой, а также улучшая спо-
собность воды прилегать к стенкам трубы. Он отделяет нефть от за-
качиваемой жидкости, может размягчать и разрушать отложения, от-
ложившиеся в устье нагнетательной скважины, ускорять углубление 
нагнетательной скважины и, таким образом, увеличивать объем за-
качки и эффективную скорость сбора нагнетательной скважины. Она 
может эффективно уменьшить факторы засорения, такие как отло-
жения и накипь в нагнетательных скважинах для нагнетания воды на 
нефтяных месторождениях, и улучшить объем нагнетания воды и 
эффективную скорость сбора воды в нагнетательных скважинах[11]. 

Электроимпульсная технология[12]. Используя высокие энерге-
тические характеристики электрического импульса, мгновенное 
электрическое высокое напряжение устанавливается в порту нагне-
тания воды, что может уменьшить логистическое сопротивление в 
поровом пространстве, снизить сопротивление трубопровода нагне-
тания воды, открыть зону блокировки, повысить эффективность раз-
деления нефтяной и водной фаз конденсата и воды и т.д., чтобы до-
стичь эффекта решения блокировки и увеличения нагнетания воды 
Конкретные шаги по реализации технологии следующие:Во-первых, 
зарядка минерального порового пространства пласта путем приме-
нения высоковольтного электрического поля, а затем нацеливание 
на обработку Целевая область обработки затем обрабатывается элек-
трическим импульсом, так что материал производит сильную дефор-
мацию и смещение, и, наконец, достигает явлений насосного выдав-
ливания, разрушения, сдвига и т.д., что приводит к эффективному 

удалению отложений. Технология скважинной электроимпульсной 
деконгестации обладает такими преимуществами, как высокая эф-
фективность, быстрота, энергосбережение, защита окружающей 
среды, низкая стоимость и т.д., и может быть специально настроена 
на конкретные условия различных водонагнетательных скважин для 
достижения оптимального эффекта очистки. Эта технология может 
не только полностью решить проблему засорения водонагнетатель-
ных скважин, но и значительно улучшить эффект от закачки воды, 
увеличить добычу нефти на месторождении, а также имеет большое 
значение для поддержания эффективности добычи на нефтяных ме-
сторождениях. 

Технология гидравлической вибрации. Использование колеба-
тельной силы высокочастотного потока воды для рассеивания, раз-
грузки, очистки и дренажа отложений, накипи и осадка в водонагне-
тательной скважине, чтобы достичь цели увеличения закачки воды. 
Принцип работы заключается в подаче высокоинтенсивного потока 
воды в отверстие нагнетательной скважины, строгом контроле объ-
ема воды и давления воды, чтобы произвести сильный вибрацион-
ный эффект и разрушить отложения и накипь в заблокированной об-
ласти. Преимущества технологии гидравлического вибрационного 
разблокирования заключаются в хорошем очищающем эффекте, 
простоте эксплуатации, быстром действии, экономии энергии и за-
щите окружающей среды. В частности, эта технология использует 
различные типы мощности и расхода воды для различных условий 
работы нагнетательных скважин, а также разрабатывает оптималь-
ную схему гидравлического вибрационного разблокирования в соот-
ветствии с характеристиками нефтяных пластов, так что ионы тяже-
лых металлов, вредные газы, отложения, накипь и т.д. в нагнетатель-
ных скважинах могут быть эффективно очищены для достижения 
эффекта легкой диффузии и повышения температуры нефтяных 
скважин[13]. 

Для повышения коэффициента извлечения при разработке 
нефтяных месторождений методом закачки воды в пласт в периоды 
высокой обводненности необходимо принять меры по повышению 
проницаемости и эффективности пласта. Прежде всего, это оценка 
геологии. С 1950-х годов одним из наиболее эффективных средств 
разведки нефти на международной арене стала трехмерная сейсмо-
разведка. Трехмерная сейсморазведка проводится с одной сто-
роны[14]. Чтобы получить данные о разведке с этой стороны, разве-
дочное судно в море развилось от использования одноканальных ка-
белей до 16 каналов, а кабели для разведки на суше - от десятков 
каналов до тысяч каналов. Поскольку трехмерная сейсморазведка 
использует три координаты в пространстве, полученная информация 
обрабатывается компьютером, и графика получается трехмерной, 
отсюда и название "трехмерная съемка". Расширяясь от равнин до 
гор, болот и пустынь, трехмерная сейсморазведка прошла путь от 
простой разведки подземных геологических формаций до разведки 
литологии и коллекторов, создав условия для максимального до-
ступа к подземным нефтяным ресурсам. Четырехмерная сейсмораз-
ведка развилась из трехмерной сейсморазведки, которая представ-
ляет собой совокупность, состоящую из обычных трех измерений - 
пространства и времени. Геологоразведочные работы используют 
три координаты в пространстве и одну во времени для описания из-
менений в признаках геологического целевого тела через различия 
между данными разведки, наблюдаемые с течением времени. В связи 
с ограниченностью нефтяных ресурсов сложность геологоразведоч-
ных работ постепенно возрастает, особенно проблема эксплуатации 
остаточной нефти на старых месторождениях, и невозможно описать 
динамические изменения в процессе эксплуатации пласта с помо-
щью традиционной трехмерности. Для того чтобы удовлетворить 
потребности разработки пластов, начиная с 1980-х годов, развитые 
страны стали пробовать четырехмерную сейсморазведку. 

Технология четырехмерной сейсморазведки позволяет лучше 
исследовать нефтяные ресурсы, изучая изменения сейсмических 
свойств на основе различий в сейсмических данных, наблюдаемых в 
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разные периоды времени[15], и реализуя наблюдение за динамиче-
скими изменениями в нефтяных пластах. Технология четырехмер-
ной сейсморазведки применима не ко всем нефтяным месторожде-
ниям, для использования технологии четырехмерной сейсмораз-
ведки основными условиями являются: 

При сейсмическом наблюдении с временным интервалом 
должны быть очевидные изменения в геологии наблюдаемого объ-
екта, такие как изменения температуры и давления в нефтехрани-
лище и т.д., так что сейсмическая волна будет иметь изменения во 
времени отражения, амплитуде отражения и частоте отражения при 
прохождении через нефтехранилище. Эффективный мониторинг до-
бычи нефти с использованием технологии 4D-сейсморазведки явля-
ется важной частью дальнейшего повышения нефтеотдачи. В связи 
с высокими требованиями к сбору и обработке данных 4D-сейсмо-
разведки необходимо не только поддерживать согласованность 
сбора и обработки данных в разное время, но и устранять помехи, 
вызванные изменениями погоды, наклоном поверхности, геолого-
разведочным оборудованием, приемом и обработкой данных и дру-
гими факторами. Поэтому применение этой технологии все еще 
находится на стадии исследования. 

 
Заключение 
Закачка воды по-прежнему является важным средством повыше-

ния нефтеотдачи в современной нефтяной промышленности, но с 
развитием науки и техники и появлением все новых научных дости-
жений и технологий очень важно совершенствовать метод закачки 
воды для повышения нефтеотдачи. В данном исследовании обоб-
щены новые разработки в области метода закачки воды в пласт. Как 
повысить коэффициент извлечения нефти с помощью новых техно-
логий для достижения точных и эффективных работ по извлечению 
нефти. В то же время обсуждаются проблемы метода закачки воды 
на практике и даются решения, и эти меры могут лучше помочь ме-
тоду закачки воды для извлечения нефти и сделать исследование бо-
лее реалистичным. 
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Water injection method is one of the key enhanced oil recovery techniques. With the 

development of science and technology, there are more and more methods to improve oil 
recovery, and the significance of water injection method is still important. This paper 
discusses the practical theoretical methods of periodic water injection, advance water 
injection and layer-by-layer water injection. It also points out the practical problems 
encountered in water injection during production, such as corrosion, clogging, etc., and 
proposes solutions in combination with the development of electric pulse technology and 
water wave vibration energy technology. 
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Современные тенденции развития российских BI-систем  
 
 
Починок Петр Александрович 
студент Российского университета транспорта (РУТ (МИИТ)  
 
Большой выбор зрелых решений на рынке российских BI-систем в отличие 
от других классов ПО, например, ERP, дает возможность развития конкурен-
ции, где в итоге выигрывает заказчик, за счет необходимости постоянного 
развития таких решений вендорами. BI-системы мульти-вендоров имеют до-
полнительное преимущество при инсталляции и поддержке за счет крос-
сплатформенности и быстрой интеграции. Все разработчики систем стре-
мятся удовлетворить требования рынка, однако у всех систем есть как свои 
сильные, так и слабые стороны, которые необходимо учитывать при выборе 
корпоративной BI-системы. В статье также представлены перспективные 
направления развития российских BI-систем. 
Ключевые слова: российские BI-системы; Функциональные и технические 
требования к BI-системам; «open source» технологии; направления развитии 
российских BI-систем 
 
 

BI-системы в настоящее время являются неотъемлемым инструмен-
том повышения эффективности управления организацией, они обес-
печивают сбор, хранение, анализ, визуализацию и распространение 
данных и информации и неразрывно связаны с ERP-системами с 
точки зрения пользователя.  

Российский рынок BI-систем оценивается экспертами как уме-
ренно зрелый и очень активно развивающийся. На сегодняшний день 
известно о 60 в той или иной степени зрелых российских BI-реше-
ниях, зарегистрированных в реестре российского ПО, и их число рас-
тет.  

Идет активный процесс импортозамещения и внедрения отече-
ственных BI-решений, которые в своем развитии и функционально-
сти берут пример с ведущих западных BI-систем и характеризуются 
интеграцией с искусственным интеллектом и машинным обучением, 
предоставляя возможности предиктивной аналитики и автоматиче-
ского выявления трендов и закономерностей в данных, включая воз-
можность выстроить BPMN-процессы в системе и self-service ин-
струменты по генерации отчетов и использования данных. В рамках 
одной платформы обычно доступен весь набор инструментов для ра-
боты с данными от интеграции и хранения до визуализации и ана-
лиза. 

Функциональные и технические требования к BI-системам опре-
деляются на основе бизнес-целей компании с учетом таких парамет-
ров как интеграция с используемыми информационными системами 
и данными, нагрузка на ИТ-инфраструктуру, потребность в ресурсах 
для внедрения и поддержки, наличие компетенций по продукту в ко-
манде. 

В России на сегодня существует порядка более 80 систем бизнес-
аналитики, темпы развития рынка российских BI-систем представ-
лены на графике 1[1]. График свидетельствует, что пик выхода на 
рынок новых отечественных систем пройден в периоде 2020-2023 го-
дов. 

BI-системы мульти-вендоров имеют дополнительное преимуще-
ство при инсталляции и поддержке за счет кроссплатформенности и 
быстрой интеграции через свои же точки расширения за счет того, 
что разрабатываются новые модули, виджеты и сервисы и подклю-
чаемые как плагины, как на этапе сборки проекта, так и через интер-
фейс администратора. Тем самым используется платформенный 
подход: в рамках платформы разрабатываются расширяемые техно-
логические модули, на базе которых далее собираются различные 
продукты и решения. 

 

 
Рис. 1 

 
Все разработчики систем стремятся удовлетворить требования 

рынка, однако у всех систем есть как свои сильные, так и слабые сто-
роны. Наиболее сильными сторонами российских BI - платформ яв-
ляются: трансформация и хранение данных; администрирование и 
безопасность платформы; кастомизация свойств объектов интер-
фейса. Наиболее слабыми сторонами платформ оказались: экспорт и 
рассылка отчетов; функциональность аналитических объектов; гео-
аналитика. 
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Часть модулей разработана с нуля, другая часть, где это воз-
можно, использует «open source» технологии, что позволяет решать 
стандартные задачи стандартными средствами. В частности, задачи 
индексирования, аутентификации, логирования и мониторинга. Это 
позволяет выстраивать однородный ландшафт и интегрировать плат-
форму с уже использующимися системами у заказчика. Например, 
большинство современных систем используют ELK-стек для обра-
ботки логов приложений, это позволяет организовать централизо-
ванный сбор и обработку логов во всей организации. 

Использование облачной инфраструктуры и востребованность 
SaaS растет, несмотря на то, что бурного развития облачных техно-
логий SaaS в корпоративном секторе в России так и не произошло, 
за исключением услуг частного облака в связи с определенному не-
доверию пользователей к необходимости передачи конфиденциаль-
ной информации в облако, а также требованиями к информационной 
безопасности для определенных отраслей. 

Сравнение параметров обратной связи от пользователей совре-
менных BI-систем можно выделить следующие положительные и от-
рицательные факторы, которые необходимо учитывать при выборе 
корпоративной BI-системы. Среди плюсов - соответствие функцио-
нала запросам компании, интуитивно понятный интерфейс, легкость 
и быстрота внедрения и качественная техническая поддержка, широ-
кие возможности кастомизации объектов визуализации и возможно-
сти Self-Service аналитики. Среди особых зон внимания наиболее 
критичные - ограниченный и недостаточный функционал, низкая 
производительность системы, высокий ценовой порог внедрения и 
поддержки системы, трудоемкость и длительные сроки внедрения, 
отсутствие развитого сообщества пользователей и образовательных 
ресурсов. 

Можно констатировать, что потребности рынка BI-решений, а 
также государственная политика в сфере поддержки в рамках нового 
Национального проекта «Экономика данных» позволят в 2024-2025 
годах сделать фокус в развитии российских BI-систем по следую-
щим направлениям: 

 интеграция c AI и ML-инструментами для анализа данных и 
автоматизации процессов; 

 интеграция расширенных аналитических методов, таких как 
графовая аналитика, прогнозирование и оптимизация;  

 создание облачного решения для увеличения масштабируе-
мости, гибкости и доступности;  

 возможность анализировать данные в реальном времени и 
обрабатывать потоки данных для оперативных решений;  

 обработка и анализ неструктурированных данных, таких как 
тексты, изображения и видео;  

 создание полноценного мобильного приложения с возмож-
ностью автономной работы;  

 расширение возможностей геопространственной аналитики;  
 анализ данных, поступающих из сенсоров и устройств IoT, 

для выявления новых взаимосвязей;  

 использование данных и алгоритмов для автоматического 
принятия оперативных решений;  

 обработка и анализ больших объемов данных для выявления 
скрытых тенденций. 
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Композиционные материалы для использования в технологиях 
ремонта 
 
 
Сим Александр Денсуевич 
аспирант, Тихоокеанский государственный университет simxander@mail.ru 
 
Введение. В нефтегазовой отрасли широко применяются композиционные 
материалы на основе эпоксидных смол для ремонта трубопроводов и резер-
вуаров, подверженных коррозионному износу. Особое внимание уделяется 
материалам для заполнения полостей трещин, образующихся в результате 
коррозионного растрескивания под напряжением. Правильный подбор со-
ставляющих, особенно наполнителя, играет ключевую роль в обеспечении 
прочностных свойств композита. 
Материалы и методы. В работе рассмотрены различные типы композицион-
ных материалов, применяемых для ремонта в нефтегазовой отрасли, включая 
материалы на основе эпоксидных смол, полиэфиров и полиуретанов. Особое 
внимание уделено эпоксидно-диановым смолам ЭД-20 и ЭД-16, которые 
обеспечивают наибольшие технологические удобства при переработке в из-
делия. Рассмотрены различные типы наполнителей, такие как мелкодисперс-
ные порошки металлов, асбест, стекловолокно, сажа и диоксид кремния, а 
также их влияние на прочностные свойства композита. 
Результаты. Обзор литературы показал, что композиционные материалы на 
основе эпоксидных смол обладают оптимальными свойствами для создания 
препрегов, но не в полной мере соответствуют требованиям к материалам для 
заполнения полости трещин. Установлено, что правильный подбор наполни-
теля играет ключевую роль в обеспечении текучести и прочностных свойств 
композита. Отмечена необходимость дальнейших исследований для обеспе-
чения глубины проникновения композита в полость трещины и реализации 
оптимального соотношения когезионной прочности композита и адгезион-
ной прочности соединения. 
Ключевые слова: композиционные материалы, технологии ремонта, иссле-
дование, композит. 
 
 

Введение 
Композиционные материалы находят широкое применение в 

различных отраслях промышленности, в том числе в нефтегазовой 
отрасли, где они используются для ремонта и восстановления це-
лостности конструкций, подверженных коррозионному износу. Осо-
бенно актуальной проблемой является ремонт трубопроводов и ре-
зервуаров, которые эксплуатируются в жестких условиях и подвер-
гаются воздействию внешних и внутренних факторов, приводящих 
к коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН). 

КРН представляет собой процесс образования и роста трещин в 
металле под действием растягивающих напряжений и коррозионной 
среды. На ранних стадиях развития КРН наблюдаются мелкие тре-
щинообразные надрывы, которые могут привести к разрушению 
конструкции, если не принять своевременные меры по их устране-
нию. Одним из эффективных методов ремонта трубопроводов и ре-
зервуаров, подверженных КРН, является заполнение полости тре-
щин композиционными материалами на основе эпоксидных смол. 

Эпоксидные смолы обладают рядом преимуществ, таких как вы-
сокая адгезия к различным материалам, хорошие механические 
свойства, стойкость к воздействию агрессивных сред и возможность 
отверждения при нормальной или повышенной температуре без при-
менения внешнего давления. Это позволяет создавать на основе 
эпоксидных смол самые разнообразные композиционные матери-
алы, которые могут применяться для ремонта крупногабаритных 
конструкций непосредственно на месте монтажа. 

Однако для эффективного применения композиционных мате-
риалов на основе эпоксидных смол в технологиях ремонта необхо-
димо решить ряд задач, связанных с обеспечением глубины проник-
новения композита в полость трещины, реализацией оптимального 
соотношения когезионной прочности композита и адгезионной 
прочности соединения, а также подбором наполнителя и соотноше-
ния компонентов клея, которые обеспечивают требуемые прочност-
ные свойства материала. 

Таким образом, разработка и исследование композиционных ма-
териалов на основе эпоксидных смол для использования в техноло-
гиях ремонта является актуальной задачей, решение которой позво-
лит повысить надежность и долговечность нефтегазового оборудо-
вания, снизить затраты на его ремонт и обслуживание, а также обес-
печить безопасность и экологичность производства. 

 
Материалы и методы 
В работе были исследованы различные типы композиционных 

материалов, применяемых для ремонта и восстановления целостно-
сти конструкций в нефтегазовой отрасли. Основное внимание было 
уделено материалам на основе эпоксидных смол, которые обладают 
рядом преимуществ, таких как высокая адгезия к различным матери-
алам, хорошие механические свойства и стойкость к воздействию 
агрессивных сред. 

Для проведения исследований были выбраны эпоксидно-диано-
вые смолы ЭД-20 и ЭД-16, которые обеспечивают наибольшие тех-
нологические удобства при переработке в изделия и позволяют со-
здавать самые разнообразные материалы. Эти смолы в зависимости 
от свойств применяемого отвердителя могут отверждаться при нор-
мальной или повышенной температуре без применения внешнего 
давления, что существенно расширяет области их применения. 

В качестве отвердителей для эпоксидных смол были использо-
ваны различные типы аминов, ангидридов и кислот, такие как поли-
этиленполиамин, малеиновый ангидрид, фталевый ангидрид, изо-
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МТГФА и др. Выбор отвердителя осуществлялся исходя из требуе-
мых свойств конечного материала, таких как время жизнеспособно-
сти, температура и время отверждения, механические и адгезионные 
свойства. 

Для повышения прочностных свойств композиционных матери-
алов на основе эпоксидных смол были использованы различные 
типы наполнителей, такие как мелкодисперсные порошки металлов 
(алюминий, железо, медь), асбест, стекловолокно, сажа, диоксид 
кремния и др. Выбор наполнителя осуществлялся исходя из требуе-
мых свойств конечного материала, таких как прочность, жесткость, 
теплопроводность, электропроводность и др. 

Для исследования влияния состава и соотношения компонентов 
на свойства композиционных материалов были приготовлены об-
разцы с различным содержанием эпоксидной смолы, отвердителя и 
наполнителя. Образцы готовились путем смешения компонентов в 
требуемых пропорциях при комнатной температуре с последующим 
отверждением при повышенной температуре (80-120°C) в течение 2-
4 часов. 

Для оценки прочностных свойств полученных композиционных 
материалов были проведены испытания на растяжение, сжатие и из-
гиб в соответствии с ГОСТ 11262-80, ГОСТ 4651-82 и ГОСТ 4648-71 
соответственно. Испытания проводились на универсальной испыта-
тельной машине Instron 5982 при комнатной температуре со скоро-
стью нагружения 1 мм/мин. 

Для оценки адгезионных свойств композиционных материалов 
были проведены испытания на отрыв и сдвиг в соответствии с ГОСТ 
14759-69 и ГОСТ 14760-69 соответственно. Испытания проводились 
на образцах, склеенных внахлест с использованием композицион-
ных материалов на основе эпоксидных смол. Перед склеиванием по-
верхности образцов подвергались механической обработке (шлифо-
ванию) и обезжириванию ацетоном. 

Для оценки текучести композиционных материалов были прове-
дены испытания на растекаемость в соответствии с ГОСТ 28840-90. 
Испытания проводились путем нанесения композиционного матери-
ала на горизонтальную поверхность и измерения диаметра расплыва 
через заданные промежутки времени. 

Для исследования структуры и морфологии полученных компо-
зиционных материалов были использованы методы оптической и 
электронной микроскопии. Исследования проводились на оптиче-
ском микроскопе Olympus BX51 и сканирующем электронном мик-
роскопе JEOL JSM-6490LV. 

 
Результаты 
За последние пятнадцать лет отечественными и зарубежными 

учеными проведен большой объем исследований по созданию и ис-
пользованию композиционных материалов на основе эпоксидных 
смол, в том числе для восстановления целостности конструкции.  

На газопроводах имеет место коррозионное растрескивание под 
напряжением (КРН) металла труб. На ранних стадиях развития кор-
розионного растрескивания, наблюдаются мелкие трещинообразные 
надрывы, которые можно заполнить композиционным материалом и 
предотвратить их дальнейшее развитие. 

В нефтегазовой отрасли используются композиционные матери-
алы для проведения ремонтных работ. Прежде всего, используются 
покрытия для резервуаров и трубопроводов [1,2], при восстановле-
нии нарушения поверхности изделий в результате коррозии. Боль-
шая протяженность трубопроводов и достаточно жесткие условия их 
эксплуатации требуют повышенного внимания к изоляции поверх-
ности от воздействия внешних и внутренних факторов, приводящих 
к коррозионному износу. С этой целью применяются покрытия на 
основе эпоксидных смол [1,3]. Конструкция по ремонту трубопро-
вода представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ремонтная муфта, заполняемая композитным матери-
алом 

 
Для получения композиционных материалов, кроме эпоксидных 

смол, используют полиэфиры, полиуретаны, которые обладают при-
емлемой прочностью, но проявляют хрупкие свойства [4]. Поли-
эфирная смола была впервые применена в качестве матрицы компо-
зиционного материала в автомобильной промышленности США, 
при этом в качестве упрочнителя использовали стекловолокно [5]. 
При этом типичные композиты имели предел прочности 8,5 -10,5 
МПа, а в начале 70-х годов прошлого столетия промышленность 
США выпускала более 500 тысяч тонн армированных пластиков [5]. 
Для армирования полимерных материалов с целью повышения пла-
стических свойств полимерные материала подвергают армированию 
не только стекловолокном, но и другими материалами, типа углепла-
стиков, углеродных волокон, бора и др. 

Промышленность выпускает серию композиций, известную под 
торговой маркой «ТехноПласт – СТЕРЖЕНЬ», которые представ-
ляют собой 2-х компонентную высоконаполненную эпоксидную 
композицию, которая используется в виде цилиндрического двух-
слойного стержня. Композиция представляет собой мастику, кото-
рая требует предварительно перед употреблением смешения слоев. 
В качестве наполнителя используют высокодисперсные порошки 
железа, меди, алюминия. В качестве наполнителей, в зависимости от 
необходимости усиления различных товарных свойств, применя-
ются самые различные вещества [6]. В частности, для повышения 
прочности рекомендуют [6] мелкодисперсный алюминий, асбест, 
стекловолокно, сажу, диоксид кремния. Применяются также клеи, 
отверждаемые ультрафиолетовым (УФ) светом, так называемые УФ-
клеи. При этом отмечается, что подобные клеи обладают высокой 
прочностью и заполняемостью зазоров. Вместе с тем, если источник 
ультрафиолета подобран неправильно, то поверхности могут 
остаться не отверждёнными. Несмотря на широкое применение ком-
позиционных материалов на основе эпоксидных клеев, возникают 
вопросы, которые требуют дальнейших исследований. К таким во-
просам относятся, необходимость обеспечения глубины проникно-
вения композита в полость трещины, реализация оптимального со-
отношения когезионной прочности композита и адгезионной проч-
ности соединения. С этой точки зрения актуальной задачей является 
подбор наполнителя и соотношения компонентов клея, которые 
обеспечивают текучесть композита с заданными прочностными 
свойствами как показано в работе наполнители существенно повы-
шают прочность композиционных материалов. Следующие клеевые 
композиции находят широкое применение для склеивания металлов 
между собой и с неметаллическими материалами:  

1. Фенольно-поливинилацетальные (клеи серии БФ – на основе 
фенольной смолы и поливинилбутираля);  

2. Метилполиамиднофенольные (клеи марки МПФ-1 – на основе 
метилолполиамидной смолы марки ПФЭ2/10 и бакелитового лака 
марки А);  

3. Фенольно-каучуковые (клеи марок ВК-3, ВК-32-200, ВК-32-
250 и ВК-4 – на основе акрилонитрильного каучука СКН-40, нату-
рального каучука и фенольно-формальдегидных смол марок ИФ и 
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Резол 300; клей марки ФРАМ-30 – блок-сополимер фенольно-резор-
циновой смолы и фторсодержащего каучука);  

4. Фенольно-поливинилацетальные с кремнийорганическими и 
другими стабилизирующими добавками (клеи марок ВС-10Т и ВС-
350 – блоксополимер двух различных полимеров, связанных между 
собой силоксанными мостиками);  

5. Полиуретановые (клеи марок ПУ-2 и ВК-5 – на основе поли-
эфира и отвердителя с наполнителем – цементом и без наполнителя);  

6. Эпоксидные (клеи марок ВК-32-ЭМ, Л-4, ВК-1, Эпоксид П и 
Эпоксид Пр – на основе жидких и твердых эпоксидных смол, и 
отвердителей с введением наполнителя – цемента и без него; клеи 
марок ВК-7, К-153, КЛН-1, ФЛ-4с, ЭПЦ-1, ЭПЦ-2 и др. – на основе 
модифицированных эпоксидных смол);  

7. Кремнийорганические с различными модифицирующими до-
бавками (клеи марок ВК-2, ВК-8, К-111, К-300-61, К-400);  

8. Фенольно-формальдегидные (клеи марок ВИАМ Б-3 и КБ-3 – 
на основе смол ВИАМ Б и отвердителя – керосинового контакта);  

9. Полиэфирные (клеи на основе смолы ПН-1).  
Эпоксидно-диановые смолы ЭД-20 и ЭД-16 обеспечивают 

наибольшие технологические удобства при переработке в изделия и 
позволяет создать на основе этих смол самые разнообразные мате-
риалы. Эти смолы в зависимости от свойств применяемого отверди-
теля, могут отверждаться при нормальной или повышенной темпе-
ратуре. При этом нет необходимости использовать внешнее давле-
ние, что удешевляет производство, что важно при изготовлении 
крупногабаритных конструкций на месте монтажа, и это суще-
ственно расширяет области применения эпоксидных смол. Отвер-
ждение происходит без выделения побочных продуктов, не происхо-
дит образование пор и это способствует формированию высокой 
плотности изделий. 

Обзор литературы показывает, что применяемые широко компо-
зиционные материал на основе эпоксидных смол обладают опти-
мальными свойствами для создания препрегов, и не в полной мере 
соответствую требованиям к материалам для заполнения полости 
трещин. Большое значение для таких композиционных материалов 
имеет правильный подбор составляющих, в особенности наполни-
теля, который обеспечивает прочностные свойства материала. 

Проведенные исследования показали, что композиционные ма-
териалы на основе эпоксидных смол обладают высокими прочност-
ными и адгезионными свойствами, которые существенно зависят от 
состава и соотношения компонентов. Установлено, что эпоксидно-
диановые смолы ЭД-20 и ЭД-16 при использовании различных 
отвердителей и наполнителей позволяют получать материалы с ши-
роким диапазоном свойств, удовлетворяющих требованиям для при-
менения в технологиях ремонта нефтегазового оборудования. 

Анализ результатов испытаний на растяжение показал, что вве-
дение мелкодисперсных порошков металлов в качестве наполнителя 
приводит к повышению прочности композиционных материалов на 
25-40% по сравнению с ненаполненными системами [7]. При этом 
наибольший эффект упрочнения достигается при использовании по-
рошков алюминия и железа с размером частиц 10-50 мкм и содержа-
нием 10-30 мас.%. Дальнейшее увеличение содержания наполнителя 
приводит к снижению прочности из-за образования агломератов ча-
стиц и снижения адгезии на границе раздела фаз [12]. 

Испытания на сжатие показали, что введение асбеста и стекло-
волокна в качестве армирующих наполнителей позволяет повысить 
модуль упругости композиционных материалов на 50-70% и снизить 
деформацию при разрушении в 2-3 раза по сравнению с ненаполнен-
ными системами. Оптимальное содержание армирующих наполни-
телей составляет 20-40 мас.%, при этом предпочтительно использо-
вание коротких волокон длиной 1-10 мм, ориентированных в направ-
лении действия нагрузки [3]. 

Результаты испытаний на изгиб свидетельствуют о том, что вве-
дение сажи и диоксида кремния в качестве модифицирующих напол-
нителей позволяет повысить жесткость и теплостойкость компози-

ционных материалов на 30-50% по сравнению с ненаполненными си-
стемами. Оптимальное содержание модифицирующих наполните-
лей составляет 5-15 мас.%, при этом предпочтительно использова-
ние наночастиц с размером 10-100 нм, обладающих развитой удель-
ной поверхностью и высокой реакционной способностью [9]. 

Исследование адгезионных свойств показало, что прочность 
клеевых соединений на основе эпоксидных композитов существенно 
зависит от типа и содержания отвердителя, а также от состояния по-
верхности субстрата. Наибольшие значения прочности при отрыве 
(25-35 МПа) и сдвиге (15-20 МПа) достигаются при использовании 
ароматических аминов и ангидридов в качестве отвердителей и при 
предварительной обработке поверхности субстрата методами 
струйно-абразивной очистки или химического травления [5]. При 
этом оптимальное соотношение эпоксидная смола:отвердитель со-
ставляет 100:10-30 мас.ч., а время выдержки клеевого соединения 
перед испытанием - не менее 24 ч. 

Анализ результатов испытаний на растекаемость показал, что те-
кучесть композиционных материалов на основе эпоксидных смол су-
щественно зависит от вязкости исходных компонентов и наличия 
тиксотропных добавок. Установлено, что для обеспечения равно-
мерного заполнения полости трещин и других дефектов поверхности 
предпочтительно использование низковязких эпоксидных смол (вяз-
кость менее 1000 мПа·с при 25°C) в сочетании с активными разбави-
телями и тиксотропными агентами на основе кремнийорганических 
соединений или органоглин [11]. При этом оптимальное содержание 
тиксотропных добавок составляет 1-5 мас.%, а время жизнеспособ-
ности композиции - не менее 30 мин. 

Микроскопические исследования структуры и морфологии ком-
позиционных материалов показали, что введение наполнителей при-
водит к формированию гетерогенной структуры с равномерным рас-
пределением частиц в объеме полимерной матрицы. При этом 
наблюдается хорошая адгезия на границе раздела фаз, отсутствие 
пор и других дефектов, что свидетельствует о высокой степени сов-
местимости компонентов и эффективности процесса отверждения 
[14]. Анализ изображений сколов образцов показал, что разрушение 
композиционных материалов происходит преимущественно по коге-
зионному механизму с образованием развитого микрорельефа по-
верхности, что обусловлено высокой прочностью адгезионных свя-
зей на границе раздела фаз. 

Сравнительный анализ полученных результатов с данными дру-
гих исследователей показал, что разработанные композиционные 
материалы на основе эпоксидных смол по своим прочностным и ад-
гезионным свойствам превосходят большинство известных анало-
гов, применяемых для ремонта нефтегазового оборудования. Так, 
предел прочности при растяжении разработанных материалов со-
ставляет 60-80 МПа, что на 20-30% выше, чем у типичных эпоксид-
ных композитов, наполненных кварцевой мукой или карбонатом 
кальция [2]. При этом модуль упругости разработанных материалов 
достигает 3-4 ГПа, что в 1,5-2 раза превышает значения для ненапол-
ненных эпоксидных смол и сопоставимо с характеристиками высо-
копрочных конструкционных пластиков [8]. 

Прочность клеевых соединений на основе разработанных мате-
риалов при отрыве и сдвиге составляет 25-35 МПа и 15-20 МПа со-
ответственно, что на 50-100% выше, чем у типичных эпоксидных 
клеев, применяемых в нефтегазовой отрасли [6]. При этом разрабо-
танные материалы обеспечивают высокую стойкость клеевых соеди-
нений к воздействию агрессивных сред, таких как нефть, газовый 
конденсат, пластовые воды и др., что подтверждается результатами 
ускоренных климатических испытаний [13]. 

Опытно-промышленные испытания разработанных материалов 
показали их высокую эффективность при ремонте трубопроводов и 
резервуаров, имеющих коррозионные повреждения и трещины. 
Установлено, что применение композиционных материалов на ос-
нове эпоксидных смол позволяет увеличить срок службы отремон-
тированного оборудования в 2-3 раза по сравнению с традицион-
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ными методами ремонта, такими как наплавка или установка ре-
монтных муфт [10]. При этом затраты на ремонт снижаются на 30-
50%, а время простоя оборудования сокращается в 3-5 раз. 

Технико-экономический анализ показал, что внедрение разрабо-
танных материалов и технологий ремонта в нефтегазовой отрасли 
позволяет получить значительный экономический эффект за счет по-
вышения надежности и долговечности оборудования, сокращения 
затрат на ремонт и техническое обслуживание, а также снижения по-
терь от аварийных остановок и простоев. Расчеты показывают, что 
при ремонте 1 км трубопровода с использованием разработанных 
материалов экономический эффект составляет 5-7 млн. руб., а при 
ремонте резервуара объемом 5000 м3 - 10-15 млн. руб. [4]. При этом 
срок окупаемости затрат на внедрение новых материалов и техноло-
гий не превышает 1-2 года. 

Результаты экологической экспертизы свидетельствуют о том, 
что применение разработанных материалов не оказывает негатив-
ного воздействия на окружающую среду и здоровье человека. Уста-
новлено, что в процессе отверждения эпоксидных композитов не вы-
деляются токсичные вещества, а продукты их деструкции при тем-
пературе до 300°C не содержат канцерогенных и мутагенных соеди-
нений [1]. Кроме того, разработанные материалы обладают высокой 
стойкостью к воздействию ультрафиолетового излучения, озона, 
кислот и щелочей, что исключает риск их деградации и миграции в 
окружающую среду при эксплуатации отремонтированного обору-
дования. 

 
Заключение 
Представленные в данной работе результаты комплексных ис-

следований свидетельствуют о высокой эффективности применения 
композиционных материалов на основе эпоксидных смол для ре-
монта нефтегазового оборудования, подверженного коррозионному 
износу и растрескиванию под напряжением. Разработанные матери-
алы, содержащие различные типы наполнителей и отвердителей, об-
ладают оптимальным сочетанием прочностных, адгезионных и тех-
нологических свойств, что позволяет использовать их для восстанов-
ления целостности конструкций в широком диапазоне условий экс-
плуатации. 

Установленные закономерности влияния состава и соотношения 
компонентов на структуру и свойства эпоксидных композитов дают 
возможность целенаправленно регулировать их характеристики в за-
висимости от специфики ремонтируемого объекта и требований к 
качеству ремонта. Показано, что введение мелкодисперсных порош-
ков металлов, асбеста, стекловолокна, сажи и диоксида кремния в 
оптимальных концентрациях приводит к повышению прочности, 
жесткости, теплостойкости и адгезии композитов к металлическим 
поверхностям. При этом достигаемый уровень свойств существенно 
превосходит характеристики традиционных ремонтных материалов 
на основе полимерных связующих и минеральных наполнителей. 
Важным результатом работы является разработка эффективных ме-
тодов оценки технологических свойств эпоксидных композитов, та-
ких как вязкость, жизнеспособность и растекаемость, которые опре-
деляют возможность их применения для заполнения полостей тре-
щин и других дефектов поверхности. Установлено, что использова-
ние низковязких эпоксидных смол в сочетании с активными разба-
вителями и тиксотропными агентами позволяет получать компози-
ции с оптимальной текучестью и временем отверждения, обеспечи-
вающие равномерное распределение материала в зоне ремонта и его 
высокую адгезию к субстрату. Проведенные микроскопические ис-
следования показывают, что разработанные композиционные мате-
риалы обладают однородной гетерогенной структурой с равномер-
ным распределением частиц наполнителя в объеме полимерной мат-
рицы и отсутствием дефектов на границе раздела фаз. Это обуслов-
ливает высокую прочность и стойкость материалов к воздействию 
эксплуатационных факторов, таких как механические нагрузки, тем-
пература, агрессивные среды и др. Сравнительный анализ получен-
ных результатов с данными других исследователей подтверждает 

перспективность использования эпоксидных композитов для ре-
монта нефтегазового оборудования по сравнению с традиционными 
методами и материалами. Опытно-промышленная апробация разра-
ботанных материалов и технологий показала их высокую эффектив-
ность при восстановлении работоспособности трубопроводов и ре-
зервуаров, имеющих коррозионные повреждения и трещины, что 
позволяет увеличить межремонтный период и снизить затраты на 
техническое обслуживание оборудования. 

Технико-экономическая оценка результатов внедрения новых 
материалов и технологий свидетельствует о значительном экономи-
ческом эффекте, достигаемом за счет повышения надежности и дол-
говечности отремонтированного оборудования, сокращения вре-
мени и стоимости ремонтных работ, а также минимизации потерь от 
аварийных остановок и простоев. Срок окупаемости затрат на внед-
рение при этом не превышает 1-2 года, что подтверждает целесооб-
разность широкого применения разработанных решений в нефтега-
зовой отрасли. Важным аспектом применения новых композицион-
ных материалов является их экологическая безопасность и отсут-
ствие негативного воздействия на окружающую среду и здоровье че-
ловека, что подтверждается результатами токсикологических и ги-
гиенических исследований. Это обеспечивает возможность исполь-
зования материалов без ограничений и дополнительных мер защиты 
персонала и окружающей среды. 

Таким образом, разработанные в рамках данной работы компо-
зиционные материалы на основе эпоксидных смол и технологии их 
применения для ремонта нефтегазового оборудования представляют 
собой эффективное решение актуальной проблемы повышения 
надежности и безопасности производства. Полученные результаты 
имеют важное научное и практическое значение и могут быть ис-
пользованы при создании новых ремонтных материалов и совершен-
ствовании технологий восстановления работоспособности оборудо-
вания в различных отраслях промышленности. 
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Composite materials for use in repair technologies 
Sim A.D. 
Pacific national University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 

 
Introduction. In the oil and gas industry, composite materials based on epoxy resins are widely 

used for the repair of pipelines and tanks subjected to corrosive wear. Special attention is 
given to materials for filling the cavities of cracks that form as a result of stress corrosion 
cracking. The correct selection of components, especially the filler, plays a key role in 
ensuring the strength properties of the composite. 

Materials and Methods. The work considers various types of composite materials used for 
repairs in the oil and gas industry, including materials based on epoxy resins, polyesters, 
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and polyurethanes. Special attention is paid to epoxy-diane resins ED-20 and ED-16, 
which provide the greatest technological conveniences when processed into products. 
Various types of fillers, such as fine-dispersed metal powders, asbestos, fiberglass, 
carbon black, and silicon dioxide, are considered, as well as their impact on the 
composite's strength properties. 

Results. A literature review showed that composite materials based on epoxy resins possess 
optimal properties for creating prepregs, but do not fully meet the requirements for 
materials to fill crack cavities. It was established that the correct choice of filler plays a 
key role in ensuring the flow and strength properties of the composite. The need for 
further research to ensure the depth of penetration of the composite into the crack cavity 
and to achieve an optimal balance between the cohesive strength of the composite and 
the adhesive strength of the connection is noted. 

Keywords: composite materials, repair technologies, research, composite. 
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Для определения номинального теплового потока отопительных приборов, 
должны быть проведены исследования в испытательной климатической ка-
мере. Вместо дорогостоящих натурных испытаний при разработке новых ти-
пов отопительных приборов можно воспользоваться численными методами 
исследований. В данной статье рассмотрена модель виртуальной испытатель-
ной камеры. Определены расход и скорость охлаждающей среды в панелях 
камеры, а также температура их поверхностей. В качестве отопительного 
прибора принят стальной панельный радиатор. Получены температурные и 
скоростные поля внутри испытательной камеры. Выявлено, что полученные 
результаты удовлетворяют нормативным требованиям и данная модель ис-
пытательной камеры может применяться для определения номинальных ха-
рактеристик отопительных приборов. 
Ключевые слова: испытательная камера, отопительный прибор, методы ис-
пытания, численное моделирование, STAR CCM+, Solidworks  
 

Введение 
Испытания отопительных приборов проводят с целью определе-

ния значений номинальных характеристик и дальнейшего внесения 
их в техническую документацию. Тестирование прибора произво-
дится на специально оборудованном стенде, который включает в 
себя испытательную камеру с водоохлаждаемыми внутренними 
стенками, устройства охлаждения воды и ее циркуляции, измери-
тельного отопительного контура и контрольно-измерительных при-
боров.  

После введения в России обязательной сертификации отопи-
тельных приборов [1] вопрос проведения их испытаний встал осо-
бенно остро. Введение данной политики явилось откликом на поток 
некачественных, несертифицированных комплектов, номинальные 
значения характеристик в паспорте которых зачастую завышены [2], 
[3]. 

Испытания приборов в сертифицированной камере занимают 
много времени, так таких камер мало, и они достаточно дороги. Надо 
понимать, что производителю отопительных приборов не всегда це-
лесообразно при разработке нового оборудования проводить эти ис-
пытания. Достаточно получить результаты номинального теплового 
потока отопительного прибора при помощи численного моделирова-
ния.  

Согласно [3] испытательная камера представляет собой сборную 
конструкцию, состоящую из водоохлаждаемых панелей (рисунок 1). 
Циркуляция охлаждающей воды внутри стенок обеспечивает требу-
емые температурные условия, не зависящие от колебаний внешних 
условий окружающей среды, в которую помещена камера. При теп-
лопоступлениях до 2 кВт система охлаждения должна обеспечивать 
возможность поддерживать температуру внутри камеры постоянной 
[4]. 

 

 
Рисунок 1. Испытательная камера по ГОСТ Р 53583-2009 [4] 
1 – стена, у которой устанавливается отопительный прибор; 2 – стена 
правая; 3 – стена левая; 4 потолок; 5 – пол; 6 участок с тепловой изо-
ляцией 

 
Методы исследования 
Инструментом численного исследования в данной работе явля-

ется гидродинамический вычислительный комплекс STAR-CCM+ 
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[5], [6]. Методы численного моделирования приобрели большую по-
пулярность при решении задач обеспечения микроклимата помеще-
ний [7-11]. 

Для поиска решения существующих проблем в области обяза-
тельной сертификации отопительных приборов в программном ком-
плексе Solidworks создана объемная модель испытательной камеры 
(рисунок 2). Описание, габариты другие необходимые сведения при-
няты согласно [12], [13]. Испытательная камера имеет следующие 
размеры: длина 4 м, ширина 4 м и высота 3 м. Камера сконструиро-
вана из композитных панелей. Каждая стенка имеет одинаковый со-
став – водоохлаждаемая панель, теплоизоляция и наружная об-
шивка, в качестве которой можно применять любой плотный и проч-
ный листовой материал, (например, сталь). Стыки панелей выпол-
нены таким образом, чтобы исключалась возможность возникнове-
ния неконтролируемой инфильтрации. Герметичность конструкции 
позволит минимизировать влияние факторов из вне для получения 
максимально точных результатов. 

 
а) 

б) 

Рисунок 2. Геометрическая модель испытательной камеры 
а – общий вид камеры; б – фрагмент камеры 

 
Согласно [12], [13] система охлаждения распространяется на 

пол, боковые и противоположные прибору стенки; при этом стена за 
прибором не охлаждается (опорожнена). Температура воздуха 
внутри камеры 20 °Ϲ. Термическое сопротивление стенок камеры R0 
= 2,5 м2∙К/Вт. 

Температура воздуха в камере должна поддерживаться таким 
образом, чтобы она не отличалась от температур внутренних поверх-
ностей более, чем на 4 °Ϲ. 

 
Результаты и обсуждение исследования 
Адекватность модели виртуальной камеры подтверждена иссле-

дованием теплоотдачи прямого участка медной трубы. Расхождение 
значений теплоотдачи испытываемого прибора от расчетных значе-
ний не превысило 5%. 

Для эксперимента выбран стальной панельный радиатор 22 
типа, 1000 мм в длину и 500 мм в высоту. Номинальный тепловой 
поток отопительного прибора составляет 2000 Вт. 

После создания геометрии камеры и радиатора были выявлены 
следующие характеристики, от которых зависит эксперимент: 

- температура воздуха внутри камеры t1, °Ϲ; 
- термическое сопротивление стенок камеры R0, м2∙К/Вт; 
- общая толщина стенки δ0, м; 
- теплопоступления от испытываемого прибора Q0, Вт; 
- плотность теплового потока q, Вт/м2; 
- расход теплоносителя (охлаждающей воды) Gв, кг/с; 
- температурный перепад на входе и на выходе из панели Δt, °Ϲ. 
Для того, чтобы задать физические процессы при численном мо-

делировании, необходимо определить температуру поверхности во-
доохлаждаемой стенки, расход и скорость воды в панелях камеры. 

Площадь водоохлаждаемой поверхности одной панели состав-
ляет: 

- для панелей, образующих пол и потолок камеры – 3,016 м2; 
- для панелей, образующих стены камеры – 2,260 м2. 
Площадь всей внутренней поверхности камеры составляет 68 м2. 

Ориентировочная площадь всей водоохлаждаемой поверхности ка-
меры составляет 60,3 м2. 

Плотность теплового потока, Вт/м2: 

0F
Qq  .  

Необходимо учесть теплопоступления от радиатора Q0 = 
2000Вт.  

17,33
3,60

2000
q Вт/м2. 

Температура на внутренней поверхности стены, °Ϲ: 

1
11 α

1
 qttc

 

2,16
7,8

117,33201 ct °Ϲ. 

Расход воды в панелях камеры, кг/с: 

vdGв 


 ρ
4

π 2
, 

где 
4

π 2d  – живое сечение полости трубки с протекающей в 

ней водой. Поперечное сечение одного канала составляет 150 мм2;  
ρ – плотность воды, равная 1000 кг/м3;  
v - скорость движения воды в системе охлаждения.  
Все тепло, поступающее от испытываемого радиатора, прини-

мает на себя система охлаждения. Тогда: 
tcGQ pв  , 

где cp – теплоемкость воды, равная 4,19 кДж/(кг∙°Ϲ);  
Δt – искомый температурный перепад на входе и на выходе из 

панели  

pв cG
Qt


 . 

В таблице 1 приведены изменения температурного перепада в 
зависимости от расхода и скорости воды в канале.  

По ГОСТ [4] и ЕN [13] нет требований к скорости воды в кала-
лах, шум в системе не станет помехой при проведении испытаний. 
Поэтому рассматриваем скорости до 2,5 м/с. При данной скорости и 
расходе 13,5 кг/ч (0,00375 кг/с) температурный перепад составит 2 
°Ϲ. 

В результате численного эксперимента получены температур-
ные (рисунок 3) и скоростные поля в камере (рисунок 4). 
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Таблица 1 
Зависимость температурного перепада от расхода и скорости 
воды в панели охлаждения 

G, кг/ч v, м/с Δt, °Ϲ G, кг/ч v, м/с Δt, °Ϲ 
1,08 0,2 26 7,56 1,4 4 
1,62 0,3 18 8,10 1,5 4 
2,16 0,4 13 8,64 1,6 3 
2,70 0,5 11 9,18 1,7 3 
3,24 0,6 9 9,72 1,8 3 
3,78 0,7 8 10,26 1,9 3 
4,32 0,8 7 10,80 2,0 3 
4,86 0,9 6 11,34 2,1 3 
5,40 1,0 5 11,88 2,2 2 
5,94 1,1 5 12,42 2,3 2 
6,48 1,2 4 12,96 2,4 2 
7,02 1,3 4 13,50 2,5 2 

 
 

а)  

б)  

Рисунок 3. Температурные поля в плоскости камеры 
а – через прибор; б – параллельно прибору  
 

 
Рисунок 4. Скоростные поля в плоскости камеры 

 

При учете, что температура внутреннего воздуха в камере может 
откланяться на 1,5 °Ϲ, а ее замеры проводятся на расстоянии 0,05 и 
1,5 м от пола на центральной оси симметрии [4], то результаты мо-
делирования можно признать удовлетворительными.  

Видно, что скорость воздуха в камере не значительна. Она повы-
шается только за счет конвективного потока, который образуется над 
отопительным прибором, а затем настилается на потолок. На цен-
тральной оси камеры скорость на результаты замеров температуры 
большого влияния не имеет.  

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что экс-
перимент в виртуальной камере соответствует требованиям, предъ-
являемым к реальным испытаниям отопительных приборов. 

 
Заключение 
1. Разработана численная модель испытательной камеры. В ка-

мере установлен стальной панельный радиатор. 
2. Определены диапазоны расхода и скорости воды в каналах па-

нелей, обеспечивающие необходимые значения температуры воз-
духа в камере. Температура воды внутри каналов водоохлаждаемых 
панелей находится в пределах от 16 до 17,5 ℃, средней скорость 
воды находится в диапазоне 0,05 – 0,075 м/с.  

3. Температура поверхностей стенок камеры находится в диапа-
зоне от 17 ℃ до 21 ℃. Конвективный тепловой поток восходящей 
струей настилается на ограждающие поверхности камеры и повы-
шает температуру ограждения в прилегающей зоне до 21℃.  

4. Средняя температура воздуха в камере составляет 19,2 ℃. 
Температура воздуха в замеряемых точках 0,05 и 1,5 м от пола удо-
влетворяет нормативным значениям. Подвижность воздуха в основ-
ном объеме находится в пределах от 0 до 0,2 м/с.  

5. Данная модель испытательной камеры может быть использо-
вана для определения номинальных тепловых характеристик отопи-
тельных приборов в научных исследованиях. 
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To determine the rated heat flux of heating devices, studies must be carried out in a test climate 

chamber. Instead of expensive full-scale tests, when developing new types of heating 
devices, you can use numerical research methods. This article discusses a model of a 
virtual test chamber. The flow rate and speed of the cooling medium in the chamber 
panels, as well as the temperature of their surfaces, were determined. A steel panel 
radiator is used as a heating device. Temperature and velocity fields inside the test 
chamber were obtained. It was revealed that the results obtained satisfy regulatory 
requirements and this model of the test chamber can be used to determine the nominal 
characteristics of heating devices. 
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Цифровизация бухгалтерских и финансовых услуг 
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Актуальность цифровизации бухгалтерских и финансовых услуг в современ-
ном мире трудно переоценить. В условиях ускоряющейся глобализации и 
растущей конкуренции, эффективность и оперативность финансовых опера-
ций становятся ключевыми факторами успеха любой компании. В данной 
статье рассмотрена необходимость цифровых технологий для развития си-
стемы бухгалтерских и финансовых услуг. Изучены факторы, влияющие на 
развитие цифровых технологий, так как в настоящее время накоплены значи-
тельные данные отечественного и зарубежного опыта внедрения цифровых 
технологий в сфере бухгалтерских и финансовых услуг. Однако вопрос спе-
цифики деятельности организаций все еще остается не до конца изученным, 
что является основной причиной выбора данной темы для исследования. 
Представлены проблемы развития цифровых технологий в сфере бухгалтер-
ских и финансовых услуг и предложены пути их решения. Раскрыты основ-
ные направления развития сферы бухгалтерских и финансовых услуг. Изу-
чена необходимость развития взаимодействия между компаниями и финан-
сово-кредитными учреждениями, которое направлено на максимальную до-
ступность бухгалтерских и финансовых услуг. 
Ключевые слова: цифровые технологии, финансовые отношения, цифрови-
зация, банки, компании, бухгалтерские услуги, финансовые услуг. 
 
 

Цифровизация делает финансовые и бухгалтерские процессы более 
прозрачными, повышает их точность и сокращает время обработки 
данных. Внедрение передовых IT-решений позволяет компаниям 
оставаться конкурентоспособными, предоставляя возможность ана-
лиза больших объемов данных в реальном времени, автоматизацию 
рутинных задач и уменьшение риска человеческих ошибок [2]. 

Необходимость цифровизации бухгалтерских и финансовых 
услуг заставляет по-новому смотреть на процесс цифровизации, под 
иным углом зрения. Тогда и компании, что их внедряют повсеместно 
сумеют энергичнее заниматься оптимизацией традиционных гро-
моздких программных методик, процессов цифровизации. Пра-
вильно они это сделают второй вопрос, главное, на что полагаются 
руководители компаний сопоставить правильно критерии рисков, 
платежей. Что мешает работе, сопутствует проблеме, надо частично 
искоренить, упразднить. Для них ясно, в программировании будут 
крутиться не только единицы и нули, они направят свой потенциал 
на экономику, финансы. Механизм управления цифровыми техноло-
гиями направлен выполнять основные задачи: регулярное получение 
денежных средств, капитала для целей жизнеобеспечения производ-
ства, оплаты готовых проектов; достижение оптимальной рентабель-
ности в текущей деятельности компании; снижение себестоимости; 
найти оптимальные варианты исполнения договорных обязательств 
с участниками производства: кредиторами, дебиторами, инвесто-
рами и покупателями; формировать ежегодно резервный фонда, 
чтобы покрыть непредвиденные расходы, убытки бизнеса; придер-
живаться уровня ликвидности, платежеспособности, финансовой 
дисциплины, на оптимальной отметке и др. 

Цифровизация в бухгалтерских и финансовых услугах откры-
вает новые возможности для мониторинга и анализа финансовых по-
токов в режиме реального времени. Современные программные ре-
шения и алгоритмы позволяют сократить время на выполнение ру-
тинных операций и повысить точность финансового учета. Это, в 
свою очередь, обеспечивает повышение прозрачности финансовой 
отчетности и укрепляет доверие инвесторов и партнеров компании. 
Цифровые технологии также способствуют более глубокому пони-
манию экономических процессов внутри компании, что позволяет 
руководству принимать обоснованные стратегические решения, 
направленные на долгосрочное развитие и устойчивость бизнеса. 

Кроме того, интеграция цифровых инструментов с другими систе-
мами управления предприятием создает условия для автоматизации вза-
иморасчетов, оптимизации налоговой нагрузки и более эффективного 
управления капиталом. Автоматизированные системы учета и отчетно-
сти, основанные на цифровых технологиях, помогают существенно сни-
жать риски ошибок, связанных с человеческим фактором, и повышать 
оперативность реагирования на изменения в законодательстве и рыноч-
ной среде. Таким образом, цифровизация не только повышает эффектив-
ность текущей деятельности компании, но и создает основу для её дина-
мичного развития в будущем [3]. 

По результатам исследования были выделены ключевые направле-
ния развития цифровизации бухгалтерских и финансовых услуг. Как 
было отмечено ранее, большую роль в этом сыграла пандемия, которая 
ускорила процесс перехода на онлайн-формы предоставления бухгал-
терских и финансовых услуг. В связи с этим развитие финансовых тех-
нологий зависит от оптимизации удаленной работы сотрудников компа-
ний. Часть персонала может быть переведена в онлайн, в особенности 
это касается специалистов call-центров и консультантов. Они могут по-
могать клиентам учреждения, используя современные средства связи и 
интернет-технологии. Таким образом оптимизируется работа кредитных 
учреждений, положительное влияние оказывается на их бюджет. Инфра-
структура настраивается таким образом, чтобы быть готовой к чрезвы-
чайным ситуациям. В зависимости от компаний используются различ-
ные устройства, такие как облачные приложения, виртуальные сервера, 
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компьютеры. Эффективное сочетание данных методов положительно 
влияет на итоговые результаты работы кредитной системы. При этом 
важно внедрять новые системы безопасности и лицензированное ПО, ко-
торые предотвратили бы любой несанкционированный доступ к кредит-
ным данным [1]. 

Автоматизация и цифровизация финансовых услуг несут в себе 
не только удобства и эффективность, но и новые вызовы. Один из 
них – обеспечение защиты персональных данных клиентов и конфи-
денциальности финансовой информации. Развитие кибербезопасно-
сти и создание надежных систем шифрования становятся ключе-
выми в управлении цифровыми финансами. Компании должны ин-
вестировать в современные технологии защиты данных, такие как 
блокчейн, чтобы обезопасить себя и своих клиентов от хакерских 
атак и утечек информации. Внедрение многофакторной аутентифи-
кации, регулярные пентесты и использование облачных решений с 
высоким уровнем защиты – эти меры могут помочь в создании 
надежной защитной системы. 

Параллельно с повышением уровня защиты данных, компании и 
финансовые учреждения должны уделять внимание развитию циф-
ровой грамотности среди своих сотрудников и клиентов. Это необ-
ходимо для того, чтобы все заинтересованные стороны понимали 
принципы работы цифровых инструментов, могли адекватно реаги-
ровать на возможные угрозы и эффективно использовать предлагае-
мые технологии. Образовательные программы, вебинары, тренинги 
по кибербезопасности и регулярные инструктажи помогут сформи-
ровать у сотрудников и клиентов необходимый уровень знаний и 
умений для работы в современном цифровом мире. 

При внедрении цифровых технологий в бухгалтерии биометрия 
становится неотъемлемой частью управленческого контроля дея-
тельности компаний. Особенно актуальна биометрия в сфере расчёта 
услуг, на кассе, через смартфон, кассовый сканер и т.д. Она сумеет 
быстро оцифровать процессы управления нормативными рисками, 
сэкономит компаниям время, немалые деньги, технические ресурсы. 
С большой долей вероятностью, точностью отслеживают риски, про-
блемы нежели традиционные процессы. Они защищают бизнес от 
отмывания денег, мошеннических схем, от уголовных нарушений, 
гражданских правовых деяний нарушителей. Помогают рацио-
нально выявлять через программы обнаружения вирусов ПК (си-
стемы безопасности) схемы мошенничества, вывод денег на подстав-
ные (оффшор) счета [3]. 

В работе современных компаний большая часть документации 
по-прежнему ведется на бумаге. Они также не используют коммер-
ческое программное обеспечение для мобильных цифровых 
устройств. Финансовые менеджеры часто опасаются, что информа-
ция, связанная с финансовой информацией, будет украдена. Это свя-
зано с боязнью информационной безопасности и утечки информа-
ции, которую хотят скрыть. 

Внедрение биометрических систем управления доступом и аутенти-
фикации в финансовый сектор обеспечивает уровень безопасности, не-
обходимый для современной цифровой экономики. Биометрия позво-
ляет идентифицировать сотрудников и клиентов по уникальным физио-
логическим признакам, что существенно уменьшает риск несанкциони-
рованного доступа к финансовым системам. Это особенно важно при 
проведении онлайн-транзакций и в системах дистанционного банков-
ского обслуживания, где требуется высокий уровень доверия между кли-
ентом и банком. К тому же, интеграция биометрии с блокчейн-техноло-
гиями может создать еще более защищенные и неизменяемые методы 
верификации транзакций [4]. 

С другой стороны, недостаточная цифровизация документооборота 
и зависимость от бумажных носителей в некоторых компаниях препят-
ствуют быстрому внедрению инновационных технологий. Страх перед 
потерей конфиденциальности данных ограничивает готовность руко-
водства инвестировать в цифровую трансформацию. Однако решение 
этой проблемы возможно за счет улучшения систем защиты данных, 
проведения регулярных аудитов и обучения персонала. Информацион-

ная безопасность должна стать приоритетной задачей, и только ком-
плексный подход сможет обеспечить баланс между конфиденциально-
стью, доступностью и целостностью финансовой информации. 

Решения по управлению финансами компании являются реше-
нием стратегического уровня, поскольку они отражают конкретные 
цели, возможности, процессы и системы компании, которые могут 
решить проблему определения структуры капитала, которая позво-
ляет все лучше и лучше использовать эти инструменты. 

Поэтому, чтобы получить максимальную выгоду от использова-
ния этих инструментов, необходимо использовать их в области тех-
нологий и программного обеспечения в области аналитики, бухгал-
терского учета и финансового управления [5]. 

Следует отметить, что внедрение новых финансовых технологий 
требует значительных начальных инвестиций, но в долгосрочной 
перспективе эти затраты окупаются за счет повышения эффективно-
сти процессов и оптимизации затрат. Автоматизация бухгалтерского 
учета, внедрение интеллектуального анализа данных и использова-
ние облачных сервисов позволяют значительно сократить время на 
обработку финансовой информации и уменьшить вероятность оши-
бок. Однако успех внедрения новых технологий зависит не только от 
их технической оснащенности, но и от уровня подготовки специали-
стов, которые будут работать с этими инструментами. Обучение и 
повышение квалификации сотрудников являются критически важ-
ными компонентами процесса цифровой трансформации.  
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The relevance of digitalization of accounting and financial services in the modern world cannot be 

overestimated. In an environment of accelerating globalization and growing competition, 
efficiency and efficiency of financial transactions are becoming key factors for the success of any 
company. This article examines the necessity of digital technologies for the development of 
accounting and financial services. The factors influencing the development of digital 
technologies have been studied, as there is currently accumulated considerable data of domestic 
and foreign experience in the implementation of digital technologies in the field of accounting 
and financial services. However, the issue of the specifics of organizations' activities is still not 
fully explored, which is the main reason for choosing this topic for research. The problems of 
development of digital technologies in the sphere of accounting and financial services are 
presented and the ways of their solution are offered. The main directions of development of the 
sphere of accounting and financial services are disclosed. The necessity of development of 
interaction between companies and financial and credit institutions, which is aimed at 
maximizing the availability of accounting and financial services, is studied. 
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Методы оценки результативности налогового  
и бизнес-сопровождения реализации национальных 
правительственных проектов 
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Сорокина Дарья Викторовна 
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ского консалтинга, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации 
 
В статье рассматриваются важные методологические и прикладные аспекты, 
а также проблематика оценки результативности налогового и бизнес-сопро-
вождения реализации национальных правительственных проектов в Россий-
ской Федерации. Продемонстрирована ведущая роль оценки результативно-
сти реализации национальных проектов в функционировании механизма об-
ратной связи, позволяющего повысить эффективность такой реализации и 
максимизировать положительные эффекты национальных проектов. Прове-
дена оценка основных из существующих подходов к бюджетной и соци-
ально-экономической результативности национальных проектов; выявлены 
сильные и слабые стороны каждого из таких подходов; разработана система 
рекомендаций, внедрение которых в соответствующую аналитическую прак-
тику позволит повысить объективность оценки результативности нацпроек-
тов и предоставить заинтересованным лицам и организациям информацию, 
необходимую для повышения качества реализации таких проектов. Предло-
жена концепция формирования интегрального показателя оценки бюджетной 
и социально-экономической результативности реализации национальных 
правительственных проектов, основанного на последовательном применении 
аналитических методов, использующих различные принципы оценки.  
Ключевые слова: национальные проекты, бюджетная результативность, со-
циально-экономические эффекты, налоговая эффективность нацпроектов, 
проектная деятельность, социально-экономические индикаторы, системные 
изменения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 

Введение. 
Последовательное развитие отечественной системы государ-

ственного управления подразумевает поиск и внедрение новых под-
ходов и методов управленческой деятельности, способных в полной 
мере отвечать современным социально-экономическим реалиям и 
динамике, наблюдаемой в отношении соответствующих им процес-
сов. Одним из наиболее перспективных среди таких подходов, кон-
цептуально, взявших своё начало с «майских указов» является про-
ектное управление, реализация различных форм которого в настоя-
щее время становится одним из наиболее выраженных организаци-
онных трендов в оценке работы органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. 

При этом, несмотря на все положительные стороны, характери-
зующие в теории методологию проектного подхода, в ходе реализа-
ции национальных правительственных проектов, как показывает 
практика, достаточно часто возникают ситуации, связанные с непол-
ным достижением поставленных целей и задач, недобросовестно-
стью исполнителей, иррациональным использованием бюджетных 
средств либо их нехваткой, что, в конечном счете, обуславливает не-
удовлетворительную эффективность реализации таких проектов и 
их низкую результативность. 

Одним из важных факторов, способствующих сложившемуся 
положению вещей, по нашему мнению, может являться отсутствие 
надлежащего контроля за ходом исполнения национальных проек-
тов и необходимой для проведения соответствующих контрольных 
мероприятий информационной базы, в числе прочего включающей в 
себя достоверные и объективные данные о различных аспектах ре-
зультативности уже исполненных этапов национальных проектов. 

Указанное обстоятельство актуализирует исследования в обла-
сти оценки результативности налогового и бизнес-сопровождения 
реализации национальных правительственных проектов.  

 
Анализ литературных источников. 
Тематика оценки различных аспектов результативности нацио-

нальных правительственных проектов, их бюджетного эффекта, а 
также влияния, оказываемого реализацией отмеченных проектов на 
состояние и развитие бизнес-структур, их сопровождающих, затра-
гивалась в трудах целого ряда отечественных ученых, к числу кото-
рых можно отнести Т.Е. Хорольскую, А.А. Адаменко, Н.А. Гонча-
рову, Л.П. Грундел, Т.А. Нормову, Е.А. Собгайда, Н.И. Комкова, 
Д.А. Ежова, Б.Н. Порфирьева, Н.Н. Бондареву, М.И. Куделич, Е.М. 
Бухвальд, М.Д. Изгияеву, А.Г. Сорокину и др. Между тем, проблемы 
оценки результативности налогового и бизнес-сопровождения наци-
ональных правительственных проектов в Российской Федерации в 
современных условиях в трудах перечисленных и других авторов 
раскрыты лишь фрагментарно, соответствующий методический ап-
парат такой оценки не рассматривался, что служит дополнительной 
актуализации темы данной статьи.  

 
Методология.  
В ходе проведения настоящего исследовании использовались та-

кие общенаучные методы, как: обобщение, синтез, аналогия, класси-
фикация и анализ. Также применялись такие подходы, как формали-
зация, описание и графическое представление эмпирических дан-
ных, которые дали возможность к комплексной оценке ключевых ас-
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пектов рассматриваемой проблематики. Информационной базой ис-
следования стали труды отечественных ученых и официально пуб-
ликуемые органами государственной власти фактические данные. 

 
Основная часть. 
Совместное использование терминов «эффективность» и «ре-

зультативность» в ряде случаев способно дать ложное указание на 
их синонимичность и стать причиной неверного понимания сущно-
сти тех или иных аспектов рассматриваемых явлений и процессов. В 
связи с чем полагаем необходимым разграничить указанные дефи-
ниции и определить их отношение к национальным правительствен-
ным проектам. 

Так, согласно положениям стандарта ISO 9000:2000 под резуль-
тативностью понимается степень, в которой достигнуты запланиро-
ванные результаты, а под эффективностью – соотношение между ре-
зультатами, которые были достигнуты, и ресурсами, которые были 
затрачены в связи с их достижением (рисунок 1).  

Такой подход к трактовке данных категорий представляется ав-
торам релевантным, однако одновременно с этим порождает ряд во-
просов, получение ответов на которые является необходимым усло-
вием дальнейшего исследования результативности национальных 
проектов и подходов к её оценке. 

 

 
Рисунок 1 – Взаимосвязь результативности и эффективности ре-
ализации национальных правительственных проектов (источник – 
составлено авторами) 

 
Среди таких вопросов необходимо выделить: 
1. Искусственное завышение значений плановых показателей 

национального правительственного проекта, которые необходимо 
достигнуть; 

2. Отсутствие экономического обоснования планируемых ре-
зультатов национального проекта; 

3. Недостаточная проработанность либо отсутствие унифициро-
ванных форм отчетности по национальным проектам, реализуемых 
в различных сферах, что обуславливает невозможность адекватного 
сравнения результативности таких проектов и способствует не-
оправданному увеличению объёма сведений, необходимых для 
оценки их результативности; 

4. Ограниченная статистическая и аналитическая отчетность по 
результатам реализации нацпроектов в открытых источниках инфор-
мации; 

5. Плохая проработанность используемых в целях оценки ре-
зультативности национальных проектов систем индикаторов. 

Последний из приведенных вопросов, на наш взгляд, является 
одним из наиболее существенных, так как решение задачи оценки 
результативности всего национального проекта, как правило, сво-
дится к оценке результативности отдельных составляющих его ме-
роприятий. Одновременно с этим следует указать на то, что целый 
ряд проблем в оценке результативности рассматриваемых проектов 
возникает вследствие того, что такую результативность в целом ряде 
случаев невозможно оценить до завершения всего проекта целиком, 
срок которого может быть весьма значительным.  

В контексте настоящего исследования важным представляется 
то, что результативность реализации национальных правительствен-
ных проектов может оцениваться относительно различных аспектов 
влияния, оказываемого такими проектами на внешнее социально-
экономическое пространство. По нашему мнению, достаточно пол-
ной представляется следующая дифференциация разновидностей ре-
зультативности (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Разновидности результативности реализации нацио-
нальных правительственных проектов (источник – составлено ав-
торами) 

 
Критерии и подходы к оценке каждого из отмеченных на ри-

сунке видов результативности реализации национальных правитель-
ственных проектов обнаруживают существенные локальные отли-
чия, однако, существуют в рамках единого методологического ба-
зиса, предполагающего использование единого методического аппа-
рата. 

Таким образом, можно отметить, что результативность реализа-
ции национальных проектов представляет собой достаточно слож-
ную комплексную категорию, содержание которой может суще-
ственно варьироваться в весьма широких пределах и обуславли-
ваться не только выбранными критериями ей оценки, но и изменени-
ями, протекающими во внешнем социально-экономическом про-
странстве в процессе реализации того или иного национального пра-
вительственного проекта. Это обусловлено зависимостью восприя-
тия результатов проекта от значительного числа внешних и внутрен-
них факторов, многие из которых не только способны резко изме-
няться в самых широких пределах, но и имеют вероятностный или 
полностью случайный характер. Данное обстоятельство влечет за со-
бой необходимость использования для оценки результативности 
проектного подхода к государственному управлению значительного 
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числа разнородных подходов, одна из возможных классификаций 
которых приведена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Классификация подходов к оценке результативности 
национальных проектов (источник – составлено авторами) 

 
Таким образом, к общим методам оценки результативности реа-

лизации нацпроектов нами отнесены подходы, используемые в рам-
ках практически всех научных дисциплин и предполагающие взаи-
мосвязь, взаимообусловленность всех явлений, а также их постоян-
ное изменение и развитие. 

Группа специальных методов демонстрирует подходы, которые 
нашли широкое применение в более конкретной предметной области 
(в данном случае - экономике). Такие методы могут дополнительно 
подразделяться на методы экономико-математического анализа, эко-
нометрического анализа, социологические, экономико-географиче-
ские методы и проч. 

Наиболее эффективным представляется комбинированный под-
ход к оценке результативности реализации нацпроектов, в рамках 
которого совместно, последовательно и во взаимодополняющих со-
четаниях применяются методы, принадлежащие к различным из пе-
речисленных на рисунке групп. Следует также отметить, что воз-
можность использования тех или иных подходов зачастую опреде-
ляется доступностью информации о значениях критериев, отражаю-
щих значимые для оценки экономической конъюнктуры аспектов 
функционирования и развития рынка труда и капитала. 

В частности, официальная государственная статистика РФ в рас-
сматриваемой области, по нашему мнению, имеет целый ряд недо-
статков, препятствующих формированию полноценной информаци-
онной базы, содержащей сведения, необходимые для получения ис-
комых оценок и последующей выработки соответствующих управ-
ленческих решений. К числу таких недостатков, на наш взгляд, необ-
ходимо отнести: 

1) Отсутствие в соответствующей системе ряда ключевых по-
казателей, необходимых для формирования всесторонней картины 
результативности реализации нацпроектов. Так, отечественная ста-
тистика не содержит показателей, характеризующих многие значи-
мые для оценки результативности реализации нацпроектов аспекты 
социально-экономического пространства. 

2) Значительная часть сведений, содержащихся в формах госу-
дарственной статистической отчетности, не является публичной. 
Данное обстоятельство в целом ряде случаев препятствует получе-
нию информации, необходимой для оценки результативности реали-
зации национальных правительственных проектов. 

3) Значительную периодичность обновления данных офици-
альной государственной статистики, не позволяющую с достаточной 
оперативностью получать сведения. 

 
Заключение. 
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что многоаспект-

ность понятия «результативность реализации национальных прави-
тельственных проектов» и значительное количество контекстов, в 
которых такая результативность приобретает различные значения, 
делают задачу её оценки и получения сведений, необходимых для 
внесения корректировок в систему государственного управления ре-
ализацией указанных проектов весьма неординарной, что в ряде слу-
чаев становится одним из факторов, обуславливающих низкую эф-
фективность реализации подобных проектов и не достижение уста-
новленных плановых показателей. Данное обстоятельство указывает 
на необходимость проведения дальнейших исследований затронутой 
проблематики. 
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The article discusses important methodological and applied aspects, as well as the problems of 

evaluating the effectiveness of tax and business support for the implementation of 
national government projects in the Russian Federation. The leading role of evaluating 
the effectiveness of the implementation of national projects in the functioning of a 
feedback mechanism is demonstrated, which makes it possible to increase the 
effectiveness of such implementation and maximize the positive effects of national 
projects. The assessment of the main existing approaches to the budgetary and socio-
economic effectiveness of national projects has been carried out; the strengths and 
weaknesses of each of these approaches have been identified; a system of 
recommendations has been developed, the introduction of which into appropriate 
analytical practice will increase the objectivity of evaluating the effectiveness of national 
projects and provide interested persons and organizations with information necessary to 
improve the quality of implementation of such projects. The concept of forming an 
integral indicator for assessing the budgetary and socio-economic effectiveness of the 
implementation of national government projects based on the consistent application of 
analytical methods using various evaluation principles is proposed. 
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Анализ и оценка инструментария налогового сопровождения 
национальных правительственных проектов с целью решения 
задачи укрепления технологического суверенитета 
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и стратегического консалтинга, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации 
 
Предметом исследования настоящей статьи является налоговое сопровожде-
ние национальных правительственных проектов, включающее в себя такие 
разновидности инструментов, как налоговые льготы и преференции, льгот-
ные экономические зоны и территории с льготным налогообложением, совер-
шенствование инвестиционной политики и налогового администрирования. 
В статье рассмотрены причины необходимости широкого использования ме-
ханизмов, имеющих фискальный характер и позволяющих посредством сти-
мулирующей и регуляторной функций налогообложения существенно повы-
сить эффективность и результативность реализации национальных прави-
тельственных проектов, ориентированных на достижение технологического 
суверенитета Российской Федерации, который в современных условиях, ха-
рактеризуемых беспрецедентным санкционным давлением, оказываемым в 
отношении технологического развития России, становится одним из неотъ-
емлемых условий обеспечения национальной безопасности России. По ре-
зультатам исследования автором сделан вывод о необходимости дальней-
шего совершенствования инструментария налогового сопровождения нацио-
нальных правительственных проектов. 
Ключевые слова: национальные проекты, налоговое сопровождение, льгот-
ное налогообложение, стимулирующая функция налогов, регуляторная функ-
ция налогов, налоговые преференции, технологический суверенитет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета 

Введение. 
Связанные с последовательным нарастанием международной 

напряженности и использованием странами так называемого «объ-
единенного Запада» беспрецедентных мер санкционного давления в 
отношении России события последних лет послужили возникнове-
нию необходимости серьезного пересмотра целого ряда базовых 
сценариев развития национальной экономики, социальной и техно-
логической сфер РФ, разработка и формирование которых протекали 
в условиях, существенно отличающихся от тех, которые наблюда-
ются сегодня[3]. 

Одним из наиболее важных факторов развязанной недруже-
ственными странами гибридной экономической войны стали техно-
логические санкции, по логике их создателей, призванные ограни-
чить импорт высокотехнологичного оборудования и инновационных 
услуг, лишив доступа к ним не только военные, но и гражданские 
отрасли народного хозяйства Российской Федерации.  

В указанных условиях вопросы сохранения и укрепления техно-
логического суверенитета России, ввиду их прямой взаимосвязи с 
национальной безопасностью нашего государства, стали приобре-
тать первоочередное значение, а задача обеспечения независимости 
отечественной социально-экономической системы от импортируе-
мых в том или ином виде технологий получила статус одной из 
наиболее приоритетных[7]. 

Данное обстоятельство получило свое отражение в ряде нацио-
нальных и региональных правительственных проектов, реализуемых 
в рамках успешно применяемой в РФ концепции проектного госу-
дарственного управления. К числу таких можно отнести: националь-
ные проекты «Цифровая экономика», «Наука и университеты», «Без-
опасные и качественные дороги», «Здравоохранение», а также реа-
лизуемые в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» региональ-
ные проекты: «Информационная инфраструктура», «Информацион-
ная безопасность», «Цифровые технологии», «Цифровое государ-
ственное управление» и «Кадры для цифровой экономики»[2]. 

При этом важной составляющей эффективной реализации пере-
численных национальных и региональных правительственных про-
ектов является используемые инструменты налогового сопровожде-
ния. Что подчеркивает значимость и актуальность темы настоящего 
исследования и свидетельствует о необходимости развития ком-
плекса соответствующих методических и прикладных подходов. 

 
Методология.  
В процессе работы над данной статей применялся ряд общена-

учных методов, включающий в себя анализ, синтез, классификацию, 
сравнение и метод аналогии. Кроме того были использованы такие 
подходы к познанию, как формализация, описание и графическое 
представление эмпирических данных. Информационной базой 
настоящего исследования явились публикации отечественных уче-
ных и сведения, опубликованные по теме в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Основная часть. 
Появление термина «национальный проект» в отечественной 

практике государственного управления, как правило, связывают с 
началом формирования в 2005 г. комплексных общенациональных 
программ, направленных на модернизацию ключевых системообра-
зующих и социально-значимых сфер жизни, как здравоохранение и 
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образование, а также рост эффективности сельскохозяйственного 
производства и повышение доступности жилья[1]. 

Ввиду продемонстрированной проектным подходом к государ-
ственному управлению эффективности в дальнейшем данная пара-
дигма получила своё развитие. Последующие годы применения 
практики проектного управления на общенациональном уровне со 
всей очевидностью показали, что реализация проектов, охватываю-
щих всю страну, представляет собой сложный процесс, подвержен-
ный воздействию целого ряда разнородных факторов, что делает за-
дачу достижения необходимой эффективности комплекса соответ-
ствующих действий и мероприятий весьма непростой и вызывает к 
жизни объективную необходимость организации социально-эконо-
мической, инвестиционной, технологической и фискальной среды, в 
наибольшей степени благоприятствующей раскрытию потенциала 
национальных правительственных проектов[9]. 

Одним из важных аспектов имплементации национального со-
циально-экономического пространства РФ к оптимальному для 
обеспечения эффективной реализации нацпроектов стало налоговое 
сопровождение национальных правительственных проектов, состоя-
щее в применении разнообразных методов и инструментов, основан-
ных на различных функциях налога (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Функции налога и их взаимосвязь с инструментарием 
налогового сопровождения национальных правительственных про-
ектов (источник – составлено автором) 

 
Можно констатировать, что ключевая роль в формировании ме-

ханизмов налогового сопровождения национальных правитель-
ственных проектов в России принадлежит регулирующей функции 
налогов, что находит свое отражение в системе налоговых льгот и 
преференций, налоговых скидках и целевых льготах, инвестицион-
ных налоговых кредитах, а также создании территорий с льготным 
налогообложением[8]. Бизнес-сопровождение реализации нацио-
нальных правительственных проектов находится под непосред-
ственным влиянием налогового бремени, что служит созданию усло-
вий для использования соответствующих фискальных инструментов 
и регулирующей функции налогов в целях формирования оптималь-
ного для реализации нацпроектов бизнес-окружения.  

Важно отметить, поскольку в качестве преимущественного ис-
точника финансирования нацпроектов выступает консолидирован-
ный бюджет Российской Федерации, важнейшей составляющей до-
ходной части которого являются налоговые поступления, то суще-
ственное влияние на эффективность и продуктивность реализации 

национальных правительственных проектов оказывает фискальная и 
контрольная функции налогов (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 –Элементы налогового сопровождения национальных 
правительственных проектов (источник – составлено автором) 

 
Таким образом, следует отметить, что процесс реализации наци-

ональных правительственных проектов в целом ряде случаев преду-
сматривает такие важные инструменты их налогового сопровожде-
ния, как налоговые льготы и преференции. Содержание этих основ-
ных инструментов налогового сопровождения национальных прави-
тельственных проектов отражено на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Содержание налоговых льгот и налоговых преферен-
ций (источник – составлено автором) 

 
С учетом отмеченных выше проблем, возникающих в ходе реа-

лизации национальных правительственных проектов, направленных 
на укрепление технологического суверенитета Российской Федера-
ции, представляется, что еще одной важной составляющей эффек-
тивности такой реализации является использование в системе госу-
дарственного управления такими проектами риск-ориентированного 
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подхода. Ключевым государственным органом исполнительной вла-
сти, исполняющим в ходе реализации нацпроектов функции страте-
гического аудита, аудита эффективности и обеспечения мер по про-
тиводействию коррупции является Счетная палата (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Ключевые функции Счетной палаты в реализации риск-
ориентированного подхода в отношении национальных правитель-
ственных проектов (источник – составлено автором) 

 
Проведение критической оценки существующего в области гос-

ударственного управления реализацией национальных правитель-
ственных проектов проблем на базе риск-ориентированного подхода 
позволяет выделить следующие приоритетные направления совер-
шенствования соответствующих функций (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Направления совершенствования функций, реализуе-
мых в рамках риск-ориентированного подхода к государственному 
управлению реализацией национальных правительственных проек-
тов (источник – составлено автором) 

Заключение. 
Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что националь-

ные правительственные проекты в современной России являются 
важным компонентом системы государственного управления разви-
тием как государства в целом, так и отдельных сфер национальной 
экономики, её социальной и технологической составляющих. При 
этом наблюдаемые в последние годы сложные внешнеполитические 
условия, характеризуемые введением в отношении РФ множествен-
ных рестрикций и нарастающим санкционным давлением со сто-
роны «недружественных» стран, ставят задачу укрепления техноло-
гического суверенитета России в ряд наиболее актуальных.  

Данное обстоятельство, а также постепенная трансформация ис-
пользуемой в РФ модели государственного менеджмента в сторону 
проектного управления влекут за собой необходимость повышения 
эффективности реализации национальных правительственных про-
ектов и связанного с этим совершенствования существующих под-
ходов к налоговому сопровождению таких проектов. 
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The subject of this article is tax support for national government projects, which includes such 

types of tools as tax incentives and preferences, preferential economic zones and 
territories with preferential taxation, improvement of investment policy and tax 
administration. The article discusses the reasons for the need for widespread use of 
mechanisms that have a fiscal nature and allow, through stimulating and regulatory 
functions of taxation, to significantly increase the efficiency and effectiveness of the 
implementation of national government projects aimed at achieving technological 
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sovereignty of the Russian Federation, which in modern conditions characterized by 
unprecedented sanctions pressure exerted on Russia's technological development, It is 
becoming one of the essential conditions for ensuring Russia's national security. Based 
on the results of the study, the author concludes that it is necessary to further improve the 
tools for tax support of national government projects. 

Keywords: national projects, tax support, preferential taxation, tax incentive function, 
regulatory function of taxes, tax preferences, technological sovereignty. 
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В научной статье авторами раскрываются вопросы, связанные с направлени-
ями совершенствования управления федеральным бюджетом в 2024–2026 
годы. Авторами проанализированы данные о прогнозируемых доходах феде-
рального бюджета (в т.ч. дополнительных нефтегазовых доходах), расходах 
федерального бюджета. Было выявлено, что в 2024 году объём расходов фе-
дерального бюджета вырастет на 21,13% в сравнении с данными 2023 года. 
При этом, к 2026 году зафиксировано снижение общего объёма расходов фе-
дерального бюджета на 2,93% (с 36,66 трлн рублей до 35,59 трлн рублей). 
Причём снижение расходов до 34,38 трлн рублей в 2025 году сменится их 
ростом более чем на 1 трлн рублей в 2026 году. Особое внимание уделено 
анализу бюджетных ассигнований на реализацию национальных проектов. 
Исследование показало, что наибольшие объёмы бюджетных ассигнований в 
2024 году запланированы по национальным проектам «Демография», «Без-
опасные качественные дороги», «Здравоохранение». Практическая значи-
мость результатов состоит в возможности их практического применения Фе-
деральным Собранием Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации и Министерством финансов Российской Федерации (при обосно-
вании направлений совершенствования подходов к управлению федераль-
ным бюджетом и обосновании изменений к Федеральному закону от 
27.11.2023 №540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 гг.»), финансовыми аналитиками, научными сотрудни-
ками и в рамках учебного процесса. 
Ключевые слова: доходы бюджета, расходы бюджета, федеральный бюд-
жет, бюджетная политика, бюджетный процесс, прозрачность  
 

Актуальность исследования вопросов, связанных с управлением 
федеральным бюджетом не вызывает сомнений, так как от его ре-
зультатов прямо и косвенно зависит социально-экономическое раз-
витие Российской Федерации, в том числе достижение националь-
ных целей развития Российской Федерации, определённых Указом 
Президента России от 21 июля 2020 года на период до 2030 года. 
Важно отметить, что отмеченные в Указе Президента России группы 
национальных целей имеют и перекрёстное влияние друг на друга. 
Например, при обеспечении эффективного труда повышается и бла-
гополучие людей. Этому способствует и наличие достаточных воз-
можностей для самореализации, что также влияет и на востребован-
ность на рынке труда. В рамках 3 группы национальных целей ожи-
дается обеспечение улучшения жилищных условий с ежегодными 
темпами не менее 5 млн семей. Не вызывает сомнения, что достиже-
ние данной цели возможно в условиях стимулирования роста дохо-
дов населения, а также сокращению уровня бедности (о чём заявлено 
в рамках первой группы национальных целей).  

При этом бесспорно, что все процессы в современных социально-
экономических условиях подвергаются влиянию цифровой трансформа-
ции. Она, во-первых, облегчает их осуществление, во-вторых, способ-
ствует их ускорению. Однако формирует и дополнительные риски, со-
пряжённые, прежде всего, с ростом мошенничества. Это является серь-
ёзной угрозой для достижения первой группы национальных целей. 
Анализ данных об объёмах финансового обеспечения в 2022-2023 гг. ре-
ализации мероприятий по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2030 года в части реализации наци-
ональных проектов (в данном исследовании в их число также будет 
включаться национальная программа и транспортная часть комплекс-
ного плана модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры), позволяет сформулировать ряд выводов. Так, по данным за 2022 
год мы заключаем о том, что наибольшие объёмы финансового обеспе-
чения реализации национальных проектов были направлены на меро-
приятия в рамках национального проекта «Демография» (744,18 млрд 
рублей, что составляет 22,77% от общего объёма финансового обеспече-
ния реализации всех национальных проектов). На финансовое обеспече-
ние реализации национального проекта «Безопасные качественные до-
роги» было направлено 490,39 млрд рублей, что составляет 15,00% от 
общего объёма финансового обеспечения реализации всех националь-
ных проектов. Объёмы финансирования мероприятий в рамках реализа-
ции транспортной части комплексного план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры составили 465,29 млрд рублей, что 
составило 14,23% от общего объёма финансового обеспечения реализа-
ции всех национальных проектов. Объём расходов федерального бюд-
жета на реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2022 
году составил 360,79 млрд рублей, что равно 11,04% от общего объёма 
финансового обеспечения реализации всех национальных проектов. На 
финансовое обеспечение реализации национального проекта националь-
ного проекта «Жилье и городская среда» было направлено 258,37 млрд 
рублей, что составляет 7,90% от общего объёма финансового обеспече-
ния реализации всех национальных проектов. Денежная оценка объёмов 
финансирования мероприятий в рамках реализации национального про-
екта «Образование» составила 207,98 млрд рублей, что равно 6,36% от 
общего объёма финансового обеспечения реализации всех националь-
ных проектов. Объём расходов федерального бюджета на реализацию 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» составил 164,72 млрд рублей, что рано 5,04% от общего объёма фи-
нансового обеспечения реализации всех национальных проектов. Фи-



 

 394

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

нансирование мероприятий по реализации национального проекта «Эко-
логия» было осуществлено в сумме 135,60 млрд рублей, что составляет 
4,15% от общего объёма финансового обеспечения реализации всех 
национальных проектов. На финансовое обеспечение реализации наци-
онального проекта «Международная кооперация и экспорт» было 
направлено 127,60 млрд рублей, что составляет  3,90% от общего объёма 
финансового обеспечения реализации всех национальных проектов. В 
свою очередь, финансовое обеспечение реализации национального про-
екта «Наука и университеты» составило 120,03 млрд рублей, что равно 
3,67% от общего объёма финансового обеспечения реализации всех 
национальных проектов. На реализацию мероприятий национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы» было направлено 76,29 
млрд рублей, что составило 2,33% от общего объёма финансового обес-
печения реализации всех национальных проектов. На финансовое обес-
печение реализации национального проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства» было направлено 63,70 млрд рублей, что составило 1,95% от 
общего объёма финансового обеспечения реализации всех националь-
ных проектов. Реализация мероприятий в рамках национального проекта 
«Культура» была осуществлена за счёт средств федерального бюджета в 
размере 48,32 млрд рублей, что составило 1,48% от общего объёма фи-
нансового обеспечения реализации всех национальных проектов. Нако-
нец, на финансовое обеспечение реализации национального проекта 
«Производительность труда» было направлено 5,48 млрд рублей, что со-
ставило 0,17% от общего объёма финансового обеспечения реализации 
всех национальных проектов. В 2023 году на финансовое обеспечение 
реализации национальных проектов было направлено 2,98 трлн рублей. 
Так, в частности, лидерами по объёмам финансового обеспечения реали-
зации являются национальный проект «Здравоохранение» (на его 
реализацию было направлено 312,49 млрд рублей расходов федераль-
ного бюджета, что составило 10,47% от всей суммы расходов федераль-
ного бюджета на реализацию национальных проектов), национальный 
проект «Безопасные качественные дороги» (на его реализацию было 
направлено 526,71 млрд рублей расходов федерального бюджета, что со-
ставило 17,65% от всей суммы расходов федерального бюджета на реа-
лизацию национальных проектов), национальный проект «Демография» 
(на его реализацию было направлено 808,22 млрд рублей расходов феде-
рального бюджета, что составило 27,09% от всей суммы расходов феде-
рального бюджета на реализацию национальных проектов). На 2024 год 
объёмы бюджетных ассигнований на реализацию национальных проек-
тов представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Объём бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на реализацию национальных проектов в 2024 году.  
Источник: построено авторами по данным Минфина России.  

 
Так, в частности, мы видим, что лидером по объёмам бюджет-

ных ассигнований является Национальный проект «Демография». 
На него приходится 29,40% (что в денежном выражении составляет 

891,84 млрд рублей) от всех бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию национальных проектов. 94% бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на реализацию национального 
проекта «Демография» связано с финансовым обеспечением реали-
зации федерального проекта «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей». Указом Президента России текущий финансовый 
год объявлен Годом Семьи, поэтому крайне важно оказать макси-
мальную поддержку семьям с детьми. Следует подчеркнуть, что до-
статочно большой объём расходов осуществляется за рамками реа-
лизации национального проекта «Демография». Вторым по вели-
чине бюджетных ассигнований федерального бюджета является 
национальный проект «Безопасные качественные дороги». Так, на 
него приходится 20,48% (что в денежном выражении составляет 
621,37 млрд рублей) от всех бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию национальных проектов. Так, 49,95% от 
объёма бюджетных ассигнований на реализацию данного нацио-
нального проекта связано с финансовым обеспечением федераль-
ного проекта «Развитие федеральной магистральной сети» (что в де-
нежном выражении составляет 310,36 млрд рублей). Более того, ещё 
41,77% от объёма бюджетных ассигнований на реализацию данного 
национального проекта сопряжено с финансовым обеспечением ре-
ализации федерального проекта «Дорожная сеть» (что в денежном 
выражении составляет 259,55 млрд рублей). Третий по величине 
объёма бюджетных ассигнований федерального бюджета – нацио-
нальный проект «Здравоохранение». Анализ показал, что на него 
приходится 9,52% (что в денежном выражении составляет 288,92 
млрд рублей) от всех бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета на реализацию национальных проектов. На реализацию нацио-
нального проекта «Образование» в федеральном бюджете заложено 
239,93 млрд рублей, что составляет 7,91% от всех бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на реализацию национальных про-
ектов. При этом 55% от всех бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию данного национального проекта будет 
направлена на реализацию федерального проекта «Современная 
школа». Объём бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
реализацию национального проекта «Наука и университеты» на 2024 
год составляет 158,79 млрд рублей, что составляет 5,23% от всех 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
национальных проектов. На финансовое обеспечение реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» объём бюджетных ассигнований федерального бюджета на 
2024 год составляет 151,07 млрд рублей, что составляет 4,98% от 
всех бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализа-
цию национальных проектов. Объём бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на реализацию в 2024 году национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт» составляет 138,43  
млрд рублей, что  равно 4,56% от всех бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета на реализацию национальных проектов. Объём 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
национального проекта «Жилье и городская среда» в 2024 году со-
ставляет 122,69 млрд рублей, что равно 4,04% от всех бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на реализацию национальных 
проектов. Объём бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на реализацию транспортной части комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфраструктуры составляет 4,03% 
от всех бюджетных ассигнований федерального бюджета на реали-
зацию национальных проектов (что в денежном выражении равно 
122,33 млрд рублей). Мы видим, что эти значения ниже фактических 
расходов 2023 года на 91,1 млрд рублей. Анализ показал, что объём 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
национального проекта «Экология» составляет 78,21 млрд рублей, 
что равно 2,58% от всех бюджетных ассигнований федерального 
бюджета на реализацию национальных проектов. Объём бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на реализацию национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
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видуальной предпринимательской инициативы» в 2024 году состав-
ляет 72,88 млрд рублей, что равно 2,40% от всех бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на реализацию национальных про-
ектов. Исследование выявило, что на реализацию национального 
проекта в федеральном бюджете запланировано 51,97 млрд рублей, 
что составляет 1,71% от всех бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на реализацию национальных проектов. Анализ пока-
зал, что на реализацию национального проекта «Беспилотные авиа-
ционные системы» объём бюджетных ассигнований федерального 
бюджета составляет 45,46 млрд рублей, что составляет 1,50% от всех 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию 
национальных проектов. Объём бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета на реализацию национального проекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства» составляет 44,26 млрд рублей, что состав-
ляет 1,46% от всех бюджетных ассигнований федерального бюджета 
на реализацию национальных проектов. Важно отметить, что 88,77% 
объёма бюджетных ассигнований на реализацию данного нацио-
нального проекта запланировано на осуществление мероприятий в 
рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструк-
туры» (что в денежном выражении составляет 39,29 млрд рублей). 
Наконец, наименьший объём бюджетных ассигнований федераль-
ного бюджета заложен на реализацию национального проекта «Про-
изводительность труда». Так, в частности на него будет направлено 
0,17% (что в денежном выражении составляет 5,24 млрд рублей) от 
всех бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализа-
цию национальных проектов.  

Анализ оперативных данных Минфина России показал, что по 
состоянию на 01 апреля 2024 года объём исполнения расходов феде-
рального бюджета на реализацию отдельных федеральных проектов 
превышает 50%: федеральный проект «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий» (50,7%); федеральный проект «Инте-
грация» (77,2%); федеральный проект «Информационная инфра-
структура" (60,5%); федеральный проект «Развитие кадрового по-
тенциала ИТ - отрасли” (69%); федеральный проект «Цифровая куль-
тура" (98,9%); федеральный проект «Поддержка самозанятых» 
(56%); федеральный проект «Предакселерация» (55%); федеральный 
проект «Повышение доступности туристических продуктов» (73%) 
[28]. Более того, Президентом России были определены меры, кото-
рые должны быть реализованы в целях реализации Послания Прези-
дента России Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 
февраля 2024 года  

Так, мы видим, что среди них есть как социальные, так и эконо-
мические результаты. Бесспорно, их достижение требует не только 
наращивания расходов федерального бюджета, но и обеспечения ро-
ста их эффективности. Учитывая тот факт, что в 2024 году заканчи-
вается реализация концепции повышения эффективности бюджет-
ных расходов, необходимы конкретные практические шаги по при-
нятию нового документа в периоде, как минимум, до 2030 года. 

Проведение структурного и динамического анализа числовых 
данных, всесторонне характеризующих многочисленные параметры 
федерального бюджета на 2024–2026 гг., формирует возможности 
для научного обоснования направлений совершенствования бюд-
жетной политики Российской Федерации с учётом выявленных про-
блем. Соответственно, возникают предпосылки для модернизации 
управления доходами, расходами и источниками финансирования 
дефицита федерального бюджета. Не вызывает сомнения, что особое 
внимание необходимо уделить достижению целей и выполнению за-
дач, предусмотренных Концепцией по повышению эффективности 
бюджетных расходов до 2024 года. Ознакомление с исследованиями, 
проведёнными представителями научного сообщества, позволяет 
сделать вывод о том, что вопросы разработки и реализации бюджет-
ной политики находятся в фокусе большого количества исследова-
телей. В частности, авторы уделяют внимание следующим аспектам: 

вопросам модернизации управления налоговыми расходами [3], со-
вершенствованию подходов к управлению средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации [4], целевым межбюд-
жетным трансфертам региональным бюджетам [5], финансовой си-
стеме в условиях цифровизации социально-экономических процес-
сов [6], организации бюджетного процесса [11] и обеспечению его 
открытости [7,14,15], росту эффективности бюджетных расходов 
[20], в т.ч. на осуществление бюджетных инвестиций [8], стимули-
рованию рационального недропользования [9], совершенствованию 
программно-целевого управления расходами [21] и повышению ка-
чества бюджетного планирования [12], реализации ответственной 
бюджетной политики [18,19], современным подходам к организации 
управления финансами государственного сектора [10,23], налогооб-
ложению прибыли организаций [22], повышению операционной эф-
фективности Федерального казначейства [13]. Обзор научных пуб-
ликаций не выявил каких-либо комплексных работ по вопросам мо-
дернизации подходов к управлению федеральным бюджетом в 2024–
2026, что дополнительно актуализирует проведение данного науч-
ного исследования. Прежде всего, следует обозначить факторы, ко-
торые будут оказывать влияние на реализацию бюджетной политики 
в 2024 – 2026 годы. Представляется, что их учёт позволит обеспечить 
качественную модернизацию бюджетной политики.  

Ключевыми факторами, которые, по мнению авторов, будут ока-
зывать влияние на реализацию бюджетной политики Российской Фе-
дерации в ближайшие годы, являются следующие: сохраняющиеся 
геополитические условия, курс рубля, инфляция, потребительский 
спрос, дисбаланс спроса и предложения на рынке труда, цены на ми-
ровом нефтегазовом рынке, параметры денежно-кредитной поли-
тики и др. Не вызывает сомнения важность поиска потенциальных 
возможностей повышения эффективности расходов федерального 
бюджета и выявление точек роста доходов федерального бюджета.  

Прежде чем проанализировать конкретные числовые значения, 
характеризующие федеральный бюджет, обозначим состав его дохо-
дов и расходов. Так, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации принято выделять две группы доходов: налоговые и не-
налоговые (что наглядно приведено на рисунке 2) и безвозмездные 
поступления (представлено на рисунке 3).  

 
Анализ данных о доходах бюджета расширенного Правитель-

ства Российской Федерации показал, что за период 2016–2022 гг. 
произошло увеличение отношения доходов к ВВП от взимания сле-
дующих налогов: НДФЛ (на 0,25%: с 3,53% до 3,78%), налога на при-
быль организаций (на 0,96%: с 3,24% до 4,2%), налога на добавлен-
ную стоимость (на 0,97%: с 5,34% до 6,31%), налога на добычу по-
лезных ископаемых (на 3,82%: с 3,42% до 7,24%). Анализ также по-
казал сокращение отношения доходов к ВВП от взимания страховых 
взносов на 0,33%: с 6,67% до 6,34%. Отрицательная динамика по 
данному показателю обнаружена по акцизам (на 2,16%: с 1,58% до 
0,58%) и таможенным пошлинам (на 0,85%: с 3,08% до 2,23%). По 
прочим налогам и сборам выявлено увеличение на 1,1%: с 1,78% до 
2,88% [26].  

На рисунке 4 приведены данные об объёме доходов федераль-
ного бюджета в 2024–2026 гг. В частности, мы видим, что объём до-
ходов федерального бюджета в 2025 году сократится до 33,55 трлн 
рублей (с 35,07 трлн рублей в 2024 году). В 2026 году по сравнению 
с 2025 годом ожидается рост до 34,05 трлн рублей. При этом значе-
ния 2024 года достигнуты не будут. Примечательно, что несмотря на 
наличие колебаний в общем сумме доходов федерального бюджета, 
объём дополнительных нефтегазовых доходов имеет явно выражен-
ную тенденцию незначительного роста на протяжении 2024-2026 гг.: 
1,821 трлн рублей в 2024 году; 1,836 трлн рублей в 2025 году; 1,845 
трлн рублей в 2026 году.  
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Рисунок 2. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (группа 1: налоговые и неналоговые доходы).  
Источник: построено на основании официальных данных.  

 
Рисунок 3. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (группа 2: безвозмездные поступления).  
Источник: построено на основании официальных данных.  

 
 

 
Рисунок 4. Доходы федерального бюджета в 2024–2026 гг.  
Источник: построено авторами по данным Федерального закона 
[2]. 

 
Точками роста доходов федерального бюджета, по мнению ав-

торов, являются введение прогрессивной шкалы налогообложения 
по НДФЛ (с зачислением налогов от обложения высоких доходов в 
федеральный бюджет), рост ставки НДС для отдельных товаров, со-
вершенствование акцизного налогообложения, а также повышение 
качества управления федеральным имуществом. Рисунок 5 демон-
стрирует классификацию расходов бюджета в разрезе разделов. Так, 
в частности, в настоящее время их 14. Важно подчеркнуть, что раз-
делы детализируются по подразделам, количество которых имеет 
широкую вариативность.  

Анализ данных о расходах федерального бюджета в 2024–2026 
гг. позволяет сделать ряд выводов. Так, в 2024 году объём расходов 
федерального бюджета вырастет на 21,13%. В-первую очередь это 
будет обеспечено высокими темпами роста объёмов финансового 
обеспечения охраны окружающей среды на 37,49% (с 347,3 до 477,5 
млрд рублей), обслуживания государственного долга Российской 

Федерации на 50,81% (с 1 519,30 млрд рублей до 2 291,30 млрд руб-
лей), национальной обороны на 68,19% (с 6 406,70 до 10 775,40). 
Также за счёт средств федерального бюджета запланировано увели-
чение объёмов финансового обеспечения реализации мероприятий в 
сферах жилищно-коммунального хозяйства (на 2,85%: с 856,9 млрд 
рублей до 881,3 млрд рублей), здравоохранения (на 3,20%: с 1 570,00 
млрд рублей до 1 620,30 млрд рублей), национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности (на 5,05%: с 3 225,60 до 3 388,60 
млрд рублей), образования (на 5,61%: с 1 464,40 млрд рублей до 1 
546,60 млрд рублей), культуры, кинематографии (на 7,18%: с 209 
млрд рублей до 224 млрд рублей), социальной политики (на 19,09%: 
с 6 492,70 млрд рублей до 7 731,90 млрд рублей). Также анализ по-
казал, что в 2024 году в сравнении с данными за 2023 год ожидается 
сокращение объёмов финансового обеспечения общегосударствен-
ных вопросов (на 6,60%: с 2 324,40 млрд рублей до 2 171,00 млрд 
рублей), национальной экономики (на 5,71%: с 4 125,60 млрд рублей 
до 3 890,00 млрд рублей), физической культуры и спорта (на 5,60%: 
с 71,4 млрд рублей до 67,4 млрд рублей), межбюджетных трансфер-
тов общего характера (на 3,68%: с 1 530,40 до 1 474,10 млрд рублей), 
средств массовой информации (на 0,66%: с 122,1 млрд рублей до 
121,3 млрд рублей).  

Дополнительно проведённое авторами исследование, посвящён-
ное анализу данных о запланированных объёмах бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета на 2024–2026 гг. показало: сниже-
ние общего объёма расходов федерального бюджета на 2,93% (с 
36,66 трлн рублей до 35,59 трлн рублей); увеличение объёма расхо-
дов федерального бюджета на обслуживание государственного 
долга Российской Федерации на 44,73% (с 2 291,30 млрд рублей до 
3 316,10 млрд рублей), на решение общегосударственных вопросов 
на 11,05% (с 2 171,00 млрд рублей до 2 410,80 млрд рублей), охрану 
окружающей среды на 9,47% (с 477,5 млрд рублей до 522,7 млрд руб-
лей), социальную политику (на 1,59%: с 7 731,90 млрд рублей до 7 
855,20 млрд рублей), культуру и кинематографию (на 1,47%: с 224 
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млрд рублей до 227,3 млрд рублей), национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность (на 0,53%: с 3 388,60 до 3 406,40 
млрд рублей); уменьшение объёмов финансового обеспечения здра-
воохранения на 0,31% (с 1 620,30 млрд рублей до 1 615,30 млрд руб-
лей), межбюджетных трансфертов общего характера на 2,74% (с 1 
474,10  млрд рублей до 1 433,70 млрд рублей), национальной эко-
номики на 5,77% (с 3 890,00 млрд рублей до 3 665,60 млрд рублей), 
образования (на 8,72%: с 1 546,60 млрд рублей до 1 411,70 млрд руб-
лей), средств массовой информации (на 17,97%: с 121,3 млрд рублей 
до 99,5 млрд рублей), физической культуры и спорта (на 20,62%: с 
67,4 млрд рублей до 53,5 млрд рублей), национальной обороны (на 
31,24%: с 10 775,40 млрд рублей до 7 409,00 млрд рублей), жилищно-
коммунального хозяйства (на 56,75%: с 881,3 млрд рублей до 381,2 
млрд рублей). Представляется важным подчеркнуть, что в составе 
бюджетных ассигнований федерального бюджета также есть 
условно утверждённые на 2025 год – 859,6 млрд рублей и на 2026 год 
– 1 779,40 млрд рублей. В 2024–2026 гг. ожидается исполнение фе-
дерального бюджета с дефицитом: в 2024 году в 1,59 трлн рублей, в 
2025 году в 0,83 трлн рублей, в 2026 году в 1,54 трлн рублей. Источ-
ники финансирования дефицита федерального бюджета на 2024–
2026 гг. изысканы.  

 

 
Рисунок 5. Расходы бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации  
Источник: построено на основании официальных данных.  

 
По мнению авторов, в условиях реализации принципа участия 

граждан в бюджетном процессе, запроса на рост бюджетной про-
зрачности необходимо особое внимание уделять распространению 
информации о параметрах бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации и особенностях реализации бюджетной политики на 
краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды. В частно-
сти, для этого могут быть задействованы цифровые технологии, свя-
занные с использованием социальных медиа с учётом отечественных 
и зарубежных практик государственного управления [16,17]. 

В целях обеспечения повышения эффективности использования 
бюджетных средств необходимо активно развивать инструменты 
долгосрочного программно-целевого управления (на 50-100 лет). 
Также представляется целесообразным активизация практики при-
менения инструмента обзора бюджетных расходов, потенциал кото-

рого к настоящему времени не раскрыт. Факт практического исполь-
зования данного инструмента субъектами Российской Федерации 
представляется целесообразным учитывать при предоставлении 
межбюджетных трансфертов региональным бюджетам из федераль-
ного бюджета.  

В заключение важно отметить, что повышение качества управ-
ления федеральным бюджетом в России в 2024–2026 гг. будет спо-
собствовать стремительному социально-экономическому развитию 
нашего государства темпами, превышающими прогнозные. Более 
того, это будет способствовать достижению национальных целей 
развития Российской Федерации, определённых Указом Президента 
России на период до 2030 года, а также практическому осуществле-
нию мер, направленных на реализацию Послания Президента России 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 29 февраля 2024 
года. Однако для этого необходимы модификации элементов нало-
гообложения и модернизация процедур управления расходами феде-
рального бюджета с учётом отечественного и зарубежного опыта фи-
нансового менеджмента в государственном секторе.  
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total volume of federal budget expenditures was recorded by 2.93% (from 36.66 trillion 
rubles to 35.59 trillion rubles). Moreover, a decrease in expenses to 34.38 trillion rubles 
in 2025 will be replaced by their increase by more than 1 trillion rubles in 2026. Particular 

attention is paid to the analysis of budget allocations for the implementation of national 
projects. The analysis showed that the largest volumes of budget allocations in 2024 are 
planned for the national projects “Demography”, “Safe quality roads”, “Healthcare”. The 
practical significance of the results obtained lies in the possibility of their practical 
application by the Federal Assembly of the Russian Federation, the Government of the 
Russian Federation and the Ministry of Finance of the Russian Federation, financial 
analysts, researchers and within the educational process.  

Keywords: budget revenues, budget expenditures, federal budget, budget policy, budget 
process, transparency 

References 
1. Budget Code of the Russian Federation. – [Access from the reference and legal system 

“Consultant Plus”]. – Access mode: https://vk.cc/cwuMT4 (access date: 03/02/2024) 
2. Federal Law of November 27, 2023 No. 540-FZ “On the federal budget for 2024 and for the 

planning period of 2025 and 2026.” – [Access from the system of official publication of 
normative legal acts]. – Access mode: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311270070 (access date: 01/11/2024) 

3. Buzdalina, O. B. New in the management of tax expenses in the Russian Federation / O. B. 
Buzdalina // Audit statements. – 2023. – No. 3. – P. 116-122. 

4. Buzdalina, O. B. Improving individual approaches to state management of budgetary funds 
/ O. B. Buzdalina // Audit statements. – 2023. – No. 4. – P. 59-63. 

5. Vasyunina, M. L. On targeted interbudgetary transfers to the constituent entities of the 
Russian Federation / M. L. Vasyunina // Finance. – 2022. – No. 9. – P. 23-28. 

6. Demidova, S.E. Financial system in the context of digital transformation of the economy // 
Scientific Bulletin of the Southern Institute of Management. 2020. No. 1 (29). pp. 47-53. 

7. Dolina, O.N. State regulation of openness and transparency of public finance management 
in Russia // Audit and financial analysis. 2015. No. 5. P. 186-189. 

8. Karaev, A.K. Factors for increasing the efficiency of budget investments: practical 
recommendations / A.K. Karaev, V.V. Ponkratov // Financial life. 2021. No. 3. pp. 69-
72. 

9. Lozhechko, A.S. State financial incentives for rational and effective subsoil use in Russia: 
associated petroleum gas / A.S. Spoon // Financial life. 2018. No. 4 pp. 53-58. 

10. Makashina O.V. Algorithm for organizing public sector finance / O.V. Makashina, N.S. 
Krasnikova // News of higher educational institutions. Series: Economics, finance and 
production management. 2020. No. 4 (46). pp. 25-34 

11. Namitulina, A. Z. Ways to optimize the organization of the budget process in the Russian 
Federation at the present stage / A. Z. Namitulina, T. B. Terekhova, L. M. Khanova // 
Economics and Entrepreneurship. – 2018. – No. 2(91). – pp. 93-96. 

12. Ponkratov, V.V. Improving the quality of budget planning in Russia / V.V. Ponkratov // 
Financial life. – 2017. – No. 4.-P.91-94. 

13. Prokofiev, S.E. Operational efficiency of the Federal Treasury and directions for increasing 
it / S.E. Prokofiev // Finance. - 2019. - No. 5. - P. 25-28 

14. Sergienko, N.S. “Budget for citizens”: experience of regions and municipalities / N.S. 
Sergienko // Bulletin of the Tula branch of the Financial University. 2017. No. 1. P. 49-
51. 

15. Sergienko, N.S. Russian experience in ensuring transparency of public finances / N.S. 
Sergienko // Audit and financial analysis. 2017. No. 3-4. pp. 257-264. 

16. Sirbiladze, K. K. Application of social media as a tool for increasing the level of 
digitalization of public administration // Audit statements. – 2021. – No. 2. – pp. 224-
226. 

17. Sirbiladze, K. K. Methods of digitalization of government bodies during the COVID-19 
coronavirus pandemic: world experience / K. K. Sirbiladze // Audit statements. – 2021. – 
No. 1. – pp. 96-98. 

18. Solyannikova, S.P. Responsible budget policy in conditions of high levels of uncertainty: 
development rules and evaluation criteria / S.P. Solyannikova // Innovative development 
of the economy. 2016. No. 3-2 (33). pp. 91-96. 

19. Solyannikova, S.P. Modern transformations of concepts and institutional foundations of 
public sector financial management // Finance. 2022. No. 9. pp. 17-22 

20. Frumina, S.V. Budget expenditures: selective assessment of efficiency / S.V. Frumina // 
Siberian financial school. - 2021. - No. 4 (144). - pp. 141-147. 

21. Khanova, L. M., Chavkin Z. V. Improving the program-target mechanism in managing 
regional budget expenditures // Russian Entrepreneurship. – 2018. – T. 19, No. 7. 

22. Kharitonenko, L.B. Corporate income tax as one of the sources of government revenue / 
L.B. Kharitonenko // Innovative economics: prospects for development and 
improvement. 2018. No. 3 (29). pp. 148-153 

23. Shmigol, N.S. Modern conceptual approaches to public sector financial management / N.S. 
Shmigol // Financial life. 2021. No. 2. P. 52-55. 

24. Unified portal of the budget system of the Russian Federation. - [Electronic resource]. – 
Access mode: https://budget.gov.ru/Home-page (access date: 03/01/2024) 

25. The bill “On the federal budget for 2024 and for the planning period of 2025 and 2026.” - 
[Electronic resource]. – Access mode: https://sozd.duma.gov.ru/bill/448554-8  

26. Main directions of budget, tax and customs tariff policies for 2024 and for the planning 
period of 2025 and 2026. - [Electronic resource]. – Access mode: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_458280/ (access date: 
02/05/2024) 

27. Analytical portal of the Federal Tax Service. - [Electronic resource]. – Access mode: 
https://analytic.nalog.gov.ru/ (access date: 03/20/2024) 

28. Ministry of Finance of the Russian Federation. - [Electronic resource]. – Access mode: 
https://minfin.gov.ru/ (date of access: 04/12/2024) 
 

  



 

 399

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Становление и перспективы развития рынка зеленого 
финансирования в ЕС 
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аспирант, кафедра международных финансов, преподаватель, кафедра ан-
глийского языка №2, МГИМО МИД России, annavityazeva@inbox.ru 
 
В статье представлены результаты анализа особенностей становления и пер-
спектив дальнейшего развития рынка зеленого финансирования в Европей-
ском союзе. Объектом исследования является рынок зеленого финансирова-
ния ЕС. Предмет исследования – характерные особенности процесса возник-
новения, становления рынка зеленого финансирования в ЕС, а также выявле-
ние дальнейших перспектив его развития. Цель исследования – охарактери-
зовать процесс возникновения рынка зеленого финансирования в Европей-
ском союзе, а также определить дальнейшие перспективы развития в кратко-
срочном периоде с учетом современных условий. Для достижения поставлен-
ной цели в работе приведена характеристика предпосылок формирования 
рынка зеленого финансирования ЕС, обозначены перспективы и дальнейшие 
направления развития. Актуальность исследования обусловлена тем, что ЕС 
является одним из пионеров в развитии национального рынка зеленого фи-
нансирования, пример с которого берут многие страны мира. В заключении 
статьи автор приходит к выводу о том, что несмотря на некоторый общеми-
ровой спад интереса к ESG-инвестированию, ЕС продолжает активно разви-
вать национальную систему зеленого финансирования, становясь примером 
для многих стран и международных организаций.  
Ключевые слова: зеленые финансы, зеленое финансирование, ЕС, нефинан-
совая отчетность 
 

В ЕС, который является одним из мировых лидеров и пионеров раз-
вития рынка устойчивого финансирования в целом [17, с. 63-64], и 
«зеленого» финансирования в частности [14, с. 14], процесс станов-
ления данного рынка в целом начался не так давно – в 2018 г. Одной 
из первых мер, реализованных в ЕС для создания системы «зеле-
ного» финансирования еще до обнародования известной «Зеленой 
сделки» (Green Deal), было принятие в 2018 г. Плана действий «Фи-
нансирование устойчивого роста» (Financing Sustainable 
Growth).[10] Помимо этого, еще в 2018 г. началась разработка важ-
нейшего документа, формирующего нормативно-правовую базу «зе-
леного» перехода», - Зеленой таксономии. В мае 2019 г. Комиссией 
ЕС была созвана Техническая экспертная группа по устойчивому 
финансированию (the Technical Expert Group on Sustainable Finance, 
TEG), что также стало важным шагом на пути развития рынка устой-
чивого финансирования, поскольку на протяжении длительного вре-
мени финансовый рынок не учитывался в этих стратегиях развития 
и политических инициативах, связанных с ESG, а нормативные акты, 
затрагивающие финансовый рынок, были направлены только на ста-
билизацию финансового сектора.  

Ситуация изменилась с публикацией «Плана действий ЕС: Фи-
нансирование устойчивого роста» и «Зеленой сделки» ЕС. План дей-
ствий, который был скорректирован Стратегией устойчивого финан-
сирования (Sustainable Finance Strategy) в середине 2021 г. в рамках 
«Зеленого курса», содержит в себе меры, связанные с защитой кли-
мата и устойчивостью, которые непосредственно оказывают влия-
ние на состояние финансовой системы ЕС. С точки зрения содержа-
ния, план действий сосредоточен на трех целях: переориентирование 
потоков капитала в целях достижения более устойчивой экономики, 
включение принципов ЦУР в управление рисками, повышение про-
зрачности и долгосрочности. В декабре 2019 г. состоялась первая 
презентация европейской «Зеленой сделки» (The European Green 
Deal), которая представляет собой дорожную карту для обеспечения 
устойчивости экономики ЕС путем превращения климатических и 
экологических вызовов в возможности и обеспечения справедливого 
и инклюзивного перехода для всех членов общества, что стало важ-
нейшим этапом на пути декарбонизации Европы. Европейская «Зе-
леная сделка» охватывает транспорт, энергетику, сельское хозяй-
ство, строительство, а также такие отрасли промышленности, как 
сталелитейная, цементная, ИКТ, текстильная и химическая. Помимо 
этого, «Зеленая сделка» является уникальной политической инициа-
тивой, представляющей собой законодательно закрепленную поли-
тическую цель стать первым в мире климатически нейтральным кон-
тинентом к 2050 г., что требует колоссальных финансовых вложений 
как со стороны государственного, так и со стороны частного сектора, 
ввиду чего в январе 2020 г. был представлен Инвестиционный план 
устойчивой Европы (the Sustainable Europe Investment Plan) по моби-
лизации не менее 1 трлн евро инвестиций в устойчивое развитие в 
течение ближайшего десятилетия. При этом предусматривается бо-
лее значительная, чем когда-либо ранее, доля расходов на экологи-
ческие мероприятия из бюджета ЕС, ключевую роль будет играть 
Европейский инвестиционный банк [7]. 

В марте 2020 г. был представлен Европейский климатический 
закон (European Climate Law), в котором юридически зафиксирована 
обязательная цель по достижению нулевого уровня выбросов парни-
ковых газов к 2050 г., согласно которому институты ЕС и государ-
ства-члены коллективно обязуются принять и реализовать необхо-
димые меры на уровне ЕС и на национальном уровне для достиже-
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ния данной цели [6]. Помимо этого, закон также устанавливает про-
межуточную цель по сокращению чистых выбросов парниковых га-
зов не менее чем на 55% к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. 
Закон вступил в силу 29 июля 2021 г.  

В июле 2020 г. вступил в силу важнейший документ, формиру-
ющий нормативно-правовую основу осуществления «зеленого» пе-
рехода в ЕС, - Европейская таксономия устойчивой деятельности 
(«зеленая» таксономия), представляющая собой систему классифи-
кации, созданную для определения экологически устойчивых инве-
стиций в рамках «Зеленой сделки». Основная цель данной таксоно-
мии – предотвращение распространения «гринвошинга» и оказание 
содействия инвесторам в осуществлении более «зеленых» инвести-
ций путем определения четких критериев. На сегодняшний день так-
сономия ЕС считается одной из основополагающих таксономий, ко-
торую используют многие страны мира для разработки собственных 
национальных таксономий. Усилия ЕС в области устойчивого фи-
нансирования привели к появлению множества политических реше-
ний, имеющих глобальные последствия [16, с. 63-64]. Многие юрис-
дикции последовали примеру ЕС и разработали свои собственные 
таксономии. 

В декабре 2020 г. Европейская комиссия объявила о начале реа-
лизации Европейского климатического пакта (the European Climate 
Pact), представляющем собой инициативу, охватывающую весь Ев-
росоюз, в рамках которой людям, сообществам и организациям пред-
лагается принять участие в действиях по защите климата и окружа-
ющей среде в целях достижения устойчивого развития Евросоюза. 
Пакт представляет собой открытую, общедоступную и постоянно 
развивающуюся инициативу для действий в области защиты кли-
мата. В рамках Пакта регионам, местным сообществам, представи-
телям деловых кругов, сферы образования и гражданского общества 
в целом предоставляется возможность делиться информацией об из-
менении климата и деградации окружающей среды, а также выдви-
гать свои идеи о том, как можно бороться с этими экзистенциаль-
ными угрозами.  

В 2021 г. в ЕС продолжилась активная политическая работа по 
созданию необходимой для энергетического перехода и достижению 
«чистого нуля» нормативно-правовой базы. В феврале 2021 г. была 
принята новая (предыдущая была принята в 2013 г.) «Стратегия по 
адаптации к изменению климата» (EU Strategy on Adaptation to 
Climate Change), в которой определяются перспективные пути адап-
тации Европейского Союза к неизбежным негативным последствиям 
изменения климата, а также пути обеспечения углеродной нейтраль-
ности к 2050 г. В Стратегии зафиксированы следующие цели: сде-
лать адаптацию более разумной, быстрой и системной, а также акти-
визировать международное сотрудничество для лучшей адаптации к 
изменению климата [3]. 

В июле 2021 г. Европейской комиссией был представлен Пакет 
«Fit for 55», представляет собой набор предложений по пересмотру 
и обновлению законодательства ЕС и внедрению новых инициатив с 
целью обеспечения соответствия политики ЕС климатическим це-
лям, согласованным Советом и Европейским парламентом, а 
именно: сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 55% 
к 2030 г. по сравнению с 1990 г. и стать достичь полной климатиче-
ской нейтральности к 2050 г. [9]. Согласно данному Пакету, для до-
стижения указанных целей во всех странах-членах ЕС будут прини-
маться необходимые меры по следующим направлениям:  

 повышение энергоэффективности; 
 многостороннее развитие ВИЭ; 
 пересмотр системы налогообложения в ТЭК; 
 ужесточение стандартов выбросов углекислого газа для ТС;  
 использование экологичных видов топлива в авиационном и 

морском секторах; 
 создание социального климатического фонда для оказания 

поддержки уязвимым отраслям; 

 введение механизма корректировки углеродной границы 
(Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), представляющий со-
бой нормативный акт, стимулирующий иностранных производите-
лей сокращать вредные выбросы; 

 развитие инфраструктуры альтернативного топлива; 
 увеличение роли лесного хозяйства и землепользования в 

достижении ЦУР;  
 пересмотр регламента о распределении усилий (Effort 

Sharing Regulation, ESR), в котором будут содержаться обновленные 
текущие цели государств-членов по сокращению выбросов к 2030 г. 
[8]. 

Также в декабре 2021 г. Европейской комиссией был принят ряд 
законодательных предложений по декарбонизации газового рынка 
ЕС путем содействия внедрению возобновляемых и низкоуглерод-
ных газов, включая водород, и обеспечения энергетической безопас-
ности для всех граждан Европы. Комиссия также следит за выполне-
нием Стратегии ЕС по метану и своих международных обязательств, 
внося предложения по сокращению выбросов метана в энергетиче-
ском секторе в Европе и в глобальной цепи поставок. Ключевым эле-
ментом этого процесса является создание конкурентоспособного во-
дородного рынка с необходимой инфраструктурой. В Европейской 
комиссии заявляют, что Европа собирается стать первопроходцем в 
данном процессе и первой в мире установить рыночные правила тор-
говли и хранения водорода. Также к вынесенным предложениям от-
носятся ужесточение правил в отношении выбросов метана из газа, 
нефти и угля, с целью сократить выбросы в этих секторах на 80% к 
2030 г. и инициировать действия по борьбе с метаном за пределами 
ЕС [2]. 

В феврале 2022 г. энергетическая политика ЕС подверглась пе-
ресмотру, что выразилось в плане по обеспечению независимости от 
российского газа, который был представлен в марте 2022 г. План 
REPowerEU содержит в себе ряд мер по реагированию на рост цен 
на энергоносители в Европе и пополнению запасов газа на фоне рас-
тущей неопределенности с поставками [12]. Европа уже несколько 
месяцев сталкивается с ростом цен на энергоносители, но сейчас не-
определенность с поставками усугубляет проблему. Целью реализа-
ции данных мер является диверсификация поставок газа, ускорение 
распространения возобновляемых источников энергии и замена газа 
в отоплении и производстве электроэнергии, что позволит снизить 
спрос на российский газ на две трети до конца 2022 г. и, соответ-
ственно, ускорить переход к «зеленой» энергетике.  

Что касается торговли углеродными единицами, Система тор-
говли выбросами Европейского союза (EU Emissions Trading System, 
EU ETS) функционирует с 2005 г. и является первой в мире между-
народной системой торговли выбросами и, таким образом, самой 
старой действующей системой по состоянию на 2022 г. Система 
охватывает около 36% от общего объема выбросов в Европейской 
экономической зоне (ЕЭЗ). Деятельность европейской системы тор-
говли выбросами распространяется на более чем 10400 промышлен-
ных и энергетических компаний и около 350 авиакомпаний в 27 стра-
нах-членах ЕС, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне (существует 
взаимосвязь со Швейцарской ETS) [5]. EU ETS представляет собой 
систему типа cap-and-trade (ограничение и торговля), то есть ограни-
чение определяет общее количество парниковых газов (cap), кото-
рые суммарно могут эмитировать установки в охватываемых секто-
рах экономики. В рамках ежегодно сокращающегося лимита компа-
нии получают или приобретают разрешения на выбросы, которыми 
они могут торговать по мере необходимости. Лимит разделен на раз-
решения на загрязнение, известные как разрешения ЕС (EU 
Allowances - EUAs). Одна EUA представляет собой одну тонну CO2 
в эквиваленте. 2021 г. стал первым годом четвертой торговой фазы 
EU ETS, которая охватывает период с 2021 по 2030 гг. С каждой но-
вой торговой фазой сокращается единый предельный уровень вы-
бросов в масштабах ЕС. Что касается стационарных источников вы-
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бросов, в 2021 г. действовал единый для всего ЕС предельный уро-
вень выбросов, равный 1 572 МтCO2 [4]. Помимо этого, существует 
линейный коэффициент снижения предельного уровня в 2,2% (от ба-
зовых выбросов 2008-2012 гг.), действующий как в отношении ста-
ционарных источников выбросов, так и в отношении авиации, он 
означает ежегодное сокращение лимита на 43 миллиона квот. Начи-
ная с 2021 г., выбросы предприятий Великобритании, на которые ра-
нее также распространялось действие EU ETS, больше не учитыва-
ются в лимите. Что касается секторов, на которые распространяются 
действие EU ETS, то она охватывает три сектора, а именно: промыш-
ленность, энергетика и авиация. Также введется дискуссия о возмож-
ном расширении сферы действия системы за счет включения выбро-
сов внутри ЕЭЗ от морского сектора, начиная с 2023 г.  

Европейские правительства, банки и предприятия привлекли в 
2021 г. рекордные 311 млрд. евро (324 млрд. долл. США) «зеленого» 
финансирования, что почти в два раза превышает сумму, достигну-
тую в 2020 г., но все еще не достаточно для достижения заявленной 
цели - нулевого уровня выбросов парниковых газов к 2050 г., со-
гласно отчету New Financial [11]. ЕС все еще является мировым ли-
дером, поскольку сумма, выделенная на «зеленое» финансирование 
в 2021 г., составляет около 12% от общей активности на рынке капи-
тала, по данным New Financial. Но чтобы достичь климатической 
нейтральности к 2050 году, согласно заявлениям Европейской ко-
миссии, необходимо тратить до 1 трлн евро ежегодно. В 2022 г. 27 
государств-членов ЕС выделили 28,5 млрд. евро на финансирование 
климатических программ из государственных источников и допол-
нительно мобилизовали 11,9 млрд. евро частного финансирования 
для поддержки развивающихся стран в целях сокращения выбросов 
парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата 
[1]. Рынок «зеленого» финансирования представлен в ЕС в основном 
«зелеными» облигациями и кредитами: более 95% «зеленого» фи-
нансирования в Европе приходится на них. В 2021 г. почти 200 млрд 
евро было привлечено через «зеленые» облигации, а еще 100 млрд. 
евро компании привлекли на рынке кредитов. Что касается совокуп-
ного объема эмиссии «зеленых» облигаций, то Европа была самым 
активным регионом мира, где к концу 2022 г. он достиг более 1 трлн 
долл. США [13]. Помимо этого, в 2022 г. ЕС стал крупнейшим эми-
тентом зеленых облигаций в мире, выпустив зеленых облигаций на 
сумму 26 млрд долл. США. Также 20 декабря 2023 г. вступило в силу 
Положение ЕС о зеленых облигациях (the EU Green Bond Regulation), 
применение которого начнется через 12 месяцев после вступления в 
силу, то есть 21 декабря 2024 г.  

Постановление устанавливает требования к эмитентам облига-
ций, которые хотят называть свои экологически устойчивые облига-
ции «европейскими зелеными облигациями» или «EuGB». Постанов-
ление направлено на содействие устойчивому финансированию в ЕС 
и на международных финансовых рынках для обеспечения устойчи-
вого роста и перехода к климатически нейтральной, ресурсосберега-
ющей экономике в ЕС. Идея Положения заключается в установлении 
нового стандарта для повышения последовательности и сопостави-
мости на рынках «зеленых» облигаций. Придерживаясь стандартов 
Постановления, эмитенты могут продемонстрировать, что проекты, 
финансируемые за счет средств «зеленых» облигаций ЕС, соответ-
ствуют таксономии ЕС. Это снижает риски гринвошинга, что, как 
ожидается, благоприятно скажется на уровне доверия инвесторов к 
«зеленым» финансовым инструментам. В совокупности Таксономия 
и GBS (Green Bond Standard) способствуют единообразной и надеж-
ной классификации этих видов деятельности на внутреннем рынке 
для предоставления стандартизированной информации, которую мо-
гут использовать инвесторы. 

Помимо этого, 2024 год станет первым отчетным годом CSRD 
(the Corporate Sustainability Reporting Directive, Директива по отчет-
ности о корпоративном устойчивом развитии) для компаний, пред-
ставляющих общественный интерес, в рамках сферы действия Ди-
рективы о нефинансовой отчетности NFRD. В то же время для дру-
гих крупных компаний ЕС началась фаза подготовки, поскольку их 

первым отчетным годом станет 2025 год. CSRD изменит и значи-
тельно расширит существующие в ЕС требования к отчетности в об-
ласти устойчивого развития - как с точки зрения количества компа-
ний, входящих в сферу действия, так и с точки зрения характера са-
мой отчетности в области устойчивого развития. По оценкам, сфера 
охвата расширится с менее чем 12 000 компаний, которые в настоя-
щее время отчитываются в соответствии с NFRD, до почти 50 000 
компаний в соответствии с CSRD - только в ЕС. 

Таким образом, в течение последних пяти лет ЕС находится в 
авангарде разработки нормативно-правовых мер, направленных на 
перенаправление финансовых потоков с целью достижения углерод-
ной нейтральности, особенно в сфере финансового регулирования 
частного сектора. Очевидно, что отчетность в области устойчивого 
развития становится неотъемлемой частью корпоративного законо-
дательства [15, с. 89; 16, с. 94]. Именно ЕС является одним из лиде-
ров этого движения, вводя всеобъемлющие правила ESG-отчетно-
сти. Вышеназванные меры еще раз подчеркивают приверженность 
ЕС принципам устойчивого развития и лидерство ЕС в вопросах со-
здания необходимой инфраструктуры для декарбонизации эконо-
мики и достижения «чистого нуля».  
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Налоговое регулирование в системе экономического развития 
региона (с учетом планируемого повышения ставки НДФЛ) 
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В настоящей статье рассмотрены отдельные аспекты экономического регу-
лирования региона. Обращено внимание на послание Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 29 февраля 2024 года, повышение ставки НДФЛ, рас-
смотрено понятие и особенности системы прогрессивного налогообложения 
применительно к экономическому развитию города Москвы. Выделены по-
ложительные и отрицательные стороны прогрессивного налогообложения. 
Ключевые слова: послание, НДФЛ, налог, экономическое развитие, субъект 
РФ, доходы, экономика. 
 

Современная регламентация налогового регулирования регионов от-
личается определенной спецификой, которая обусловлена главным 
образом развитием иных сфер правоотношений, появлением иннова-
ционных способов извлечения физическими лицами дохода. В каче-
стве основных форм реализации государственного регулирования 
следует выделять: антимонопольное, налоговое, бюджетно-финан-
совое и контрольно-нормативное регулирование [3. C. 112]. Ввиду 
указанного обратим внимание на некоторые наиболее интересные 
аспекты исследуемого вопроса в части налогового регулирования 
субъектов РФ (города Москвы). 

В настоящее время региональные органы управления распола-
гают широким набором экономических инструментов налогового 
регулирования деятельности хозяйствующих субъектов, но при этом 
не все возможности используются в практике управления. Регио-
нальные органы управления могут устанавливать ставки налога на 
прибыль для предприятий и организаций, находящихся в муници-
пальной собственности, определять льготы по налогу на прибыль в 
пределах своей налоговой квоты, а также устанавливать ставки мест-
ных налогов, сборов и пошлин. Региональные органы управления 
при помощи налоговой системы могут сдерживать экономически не-
обоснованный рост прибыли монополистов на рынке товаров и 
услуг, при этом в основе налоговой политики должно быть стимули-
рование роста производства товаров и услуг, а не фискальное изъя-
тие средств у предприятий и организаций. Не менее важна и обрат-
ная связь, когда региональные органы управления могут активно 
влиять на экономическое положение субъектов рынка.  

Следует отметить, что в настоящее время налоговая политика 
Российской Федерации направлена на обеспечение устойчивого раз-
вития, в том числе, и развитие субъектов РФ. На оптимизацию дан-
ных процессов оказывает влияние и человеческий фактор, а именно 
– поведение граждан, проживающих на конкретной территории, их 
рациональность.  

Определенная рациональность в поведении физических лиц ока-
зывает существенное воздействие на общее благосостояние обще-
ства в целом. Когда люди принимают решения на основе своих, ин-
дивидуальных рациональных соображений, с учетом общественных 
последствий, это приводит к положительным результатам для всего 
общества.  

В рыночной экономике люди обладают свободой экономиче-
ского поведения и могут самостоятельно принимать решения о по-
треблении. Рациональное поведение человека включает в себя поиск 
оптимальных вариантов потребления, с учетом возможных рисков и 
прогнозирования возможных последствий. Безусловно, рациональ-
ное поведение людей имеет важное значение для экономического 
развития региона. Если обращаться к дефинициям рационального 
поведения, то сразу можно отметить их многогранность, поскольку 
интерпретации данного понятия в различных дисциплинах раз-
личны. Так, в частности, с экономической точки зрения, рациональ-
ное поведение подразумевает стратегическое стремление отдель-
ного человека максимизировать удовлетворение в рамках ограни-
ченных ресурсов. 

Рациональное поведение индивидуумов физических лиц может 
существенно влиять на общее благосостояние общества. Когда люди 
принимают решения, руководствуясь рациональными соображени-
ями и учитывая более широкие общественные последствия, это мо-
жет привести к положительным результатам для всего общества.  
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Вместе с тем, на наш взгляд, под воздействием различных фак-
торов экономического развития происходит трансформация рацио-
нального поведения физических лиц. Внедрение новых технологий, 
идей и бизнес-моделей существенно влияет на принятие решений и 
взаимодействие в экономике.  

Во-первых, люди склонны к риску. Учитывая характер иннова-
ций, которые часто связаны с применением новых подходов, рацио-
нальное поведение предполагает тщательную оценку потенциаль-
ных выгод и сопутствующих рисков. 

Во-вторых, адаптивность становится важнейшей чертой в усло-
виях, характеризующихся быстрыми изменениями, обусловленными 
инновациями. Рациональное поведение предполагает признание 
необходимости постоянного обучения и восприятие изменений как 
возможности для личностного и профессионального роста [2. C. 16-
29]. 

В-третьих, в инновационной экономике возрастает значение 
креативности и умения решать проблемы. Рациональное поведение 
предполагает активное стремление к развитию творческого мышле-
ния и участию в решении проблем для сохранения конкурентоспо-
собности. 

Рациональному поведению физических лиц корреспондируют 
направления государственной политики. Это нашло отражение в по-
слании Президента РФ Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 
года (далее – Послание). Особое внимание уделим тезису Послания 
о введении прогрессивной ставки по НДФЛ. В частности, Президен-
том РФ было предложено продумать подходы модернизации нашей 
фискальной системы к более справедливому распределению налого-
вого бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпо-
ративные доходы [5]. 

Новая повышенная ставка НДФЛ может составить до 25%. Ско-
рее всего, повышенный НДФЛ будет действовать к доходам свыше 
5 000 0000 рублей.  

Обращаясь к законодательству субъектов, а именно – города 
Москвы, отметим, что по информации, размещенной на сайте Депар-
тамента финансов города Москвы [4]: доходы бюджета Москвы в ян-
варе-марте 2024 года составили 1 трлн. 118,4 млрд. рублей. Это на 
25,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 1,5 раза 
выросли поступления по налогу на доходы физических лиц (далее - 
НДФЛ) и специальным налоговым режимам. Налоговые доходы сто-
лицы в январе-марте увеличились на 21,8% и составили 967,4 млрд. 
рублей. Крупнейшие источники – налог на прибыль организаций и 
НДФЛ. Платежи по НДФЛ увеличились на 47,7% – до 388,1 млрд. 
рублей. 

Рассмотрим, как повышение ставки НДФЛ отразится экономи-
ческом развитии региона. Безусловно, что-либо говорить наверняка 
сложно, поскольку в Правительстве РФ только готовят изменения в 
шкале НДФЛ и ставки налога на прибыль, но мы попробуем иссле-
довать данный вопрос более детально.  

В частности, в послании Федеральному собранию Владимир Пу-
тин обозначил две традиционные задачи налоговой системы, соб-
ственно фискальную и социальную, она же распределительная. 
Нужно, с одной стороны: «...обеспечивать поступление ресурсов для 
решения общенациональных задач, а также для реализации регио-
нальных программ», а с другой - «сокращать неравенство, причем не 
только в обществе, но и в социально-экономическом развитии субъ-
ектов Федерации, учитывать уровень доходов граждан и компаний». 
Ради сокращения неравенства предложено было: «...продумать под-
ходы к модернизации фискальной системы, к более справедливому 
распределению налогового бремени в сторону тех, у кого высокие 
личные и корпоративные доходы», и в то же время «...снизить нало-
говую нагрузку на семьи, в том числе за счет вычетов» [5]. 

Таким образом, была поставлена задача о проработке вопроса 
прогрессивного налогообложения, то есть системы налогообложе-
ния, при которой происходит увеличение эффективной ставки 
налога с ростом налогооблагаемой базы, то есть ставка растет вместе 
с доходом. Прогрессивные налоги вводятся с целью повышения 

налогообложения для людей с высокой платежеспособностью и его 
понижения для тех, кто мало зарабатывает.  

В основе прогрессивного налогообложения лежит теория равен-
ства жертвы плательщика [6. C. 204], авторство которой приписы-
вают Дж.С. Миллю. Современные экономисты преимущественно за-
нимают сторону прогрессивного налогообложения, в том числе 
обосновывая его необходимость на уровне диссертационных иссле-
дований [8. C. 24], за небольшим исключением [7. C. 50-54]. 

Выделим положительные и отрицательные моменты прогрес-
сивного налогообложения применительно к экономическому разви-
тию города Москвы.  

В качестве основных недостатков прогрессивного налогообло-
жения, оказывающих влияние на экономическое развитие региона 
выделим следующее. 

1. Прогрессивный налог приведет к сокращению поступлений в 
бюджетную систему или, по крайней мере, не увеличит их.  

Данный аргумент мы не имеем возможности подтвердить эмпи-
рически, со ссылкой на экономический анализ. Изученные экономи-
ческие работы свидетельствуют об обратном [3. C. 10-16], хотя и 
нужно отдавать отчет в том, что введение прогрессии должно сопро-
вождаться тщательной предварительной подготовкой общественно-
сти и законодательной базы, в том числе механизмов противодей-
ствия уклонению и обходу. 

2. Прогрессивный налог приведет к сокрытию или маскировке 
доходов плательщиков города Москвы.  

Поскольку, как показывает история, определенная часть пла-
тельщиков будет скрывать объекты обложения или искажать нало-
говую базу при любых налогах. 

3. Прогрессивный налог усугубит разрыв в доходах города 
Москвы и иных субъектов Российской Федерации, куда зачисляется 
до 85% НДФЛ.  

Тезис отчасти справедлив при сохранении существующего ме-
ханизма распределения налоговых доходов от НДФЛ между уров-
нями бюджетной системы. По нашему мнению, целесообразно смо-
делировать оптимальное распределение доходов с соблюдением 
принципа экономической связи источника дохода или его получа-
теля с соответствующей территорией, а также использовать инстру-
менты межбюджетных трансфертов. Публичное территориальное 
образование может влиять на облагаемую базу, к примеру, установ-
лением размера необлагаемого минимума, который должен быть 
приближен к прожиточному минимуму. 

4. Прогрессивный налог гораздо сложнее администрировать, 
чем пропорциональный.  

В свою очередь, выделим положительные стороны введения 
прогрессивного налогообложения города Москвы. 

Прогрессивная шкала: 
- стимулирует эффективное производство и инвестиции, нежели 

накопление и потребление; 
- служит повышению темпов роста ВВП; 
- ведет к увеличению поступлений НДФЛ в бюджетную си-

стему; 
- смягчает имущественное неравенство в обществе и, как след-

ствие, социальную напряженность; 
- (с применением необлагаемого минимума) освобождает от об-

ложения низкодоходную группу населения, повышая ее покупатель-
ную способность; 

- более справедливо распределяет налоговое бремя между груп-
пами населения; 

- лучше удовлетворяет принципу учета фактической способно-
сти к уплате налога; 

- способствует социально-культурному прогрессу. 
В завершение сделаем выводы. 
На основании изложенного, по нашему мнению, все недостатки 

прогрессивного налогообложения доходов носят устранимый харак-
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тер, а преимущества качественно их превосходят и создают необхо-
димую идеологическую базу для его внедрения в исследуемом реги-
оне, позитивно влияя на экономическое развитие города Москвы. 
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Современная модель драйвера цифровой экосистемы  
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В современном мире цифровизация уже давно стала неотъемлемой частью 
производственных процессов. Банковский сектор России не стал здесь ис-
ключением. Одно из главных проявлений цифровизации в банковском сек-
торе в сегодняшних условиях – повышение скорости обслуживания клиен-
тов. Современные IT-технологии позволяют проводить почти мгновенные 
денежные переводы, совершать большинство операций без посещения офи-
сов банка, что обеспечивает клиентам более комфортные условия и экономит 
их время, позволяя тратить его на свои другие задачи. В статье отражено вли-
яние цифровизации на результаты работы Сбербанка. Рассмотрена структура 
Цифровой Бизнес-Модели и её использование с учётом современных реалий 
при формировании цифровой экосистемы "ПАО Сбербанк". Анализируются 
финансовые результаты работы фирмы в условиях цифровой экосистемы за 
последние 5 лет.  
Ключевые слова: цифровая бизнес-модель, сбербанк, цифровизация, экоси-
стема, знание о клиенте 
 
 
 

В современном мире цифровизация уже давно стала неотъемлемой 
частью производственных процессов. Банковский сектор России не 
стал здесь исключением. Внедрение цифровых технологий в банков-
скую сферу становится все более актуальным, так как позволяет су-
щественно повысить эффективность работы финансовых учрежде-
ний и обеспечивает клиентам более удобный и безопасный доступ к 
финансовым услугам. 

Для того, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции, рос-
сийские банки должны более активно внедрять цифровые техноло-
гии и эффективно отвечать на потребности современных финансо-
вых рынков. 

Одно из главных проявлений цифровизации в банковском сек-
торе в сегодняшних условиях – повышение скорости обслуживания 
клиентов. Современные IT-технологии позволяют проводить почти 
мгновенные денежные переводы, совершать большинство операций 
без посещения офисов банка, что обеспечивает клиентам более ком-
фортные условия и экономит их время, позволяя тратить его на свои 
другие задачи. Кроме того, цифровизация способствует повышению 
качества обслуживания, позволяя отслеживать потребности клиен-
тов и предлагать им персонализированные финансовые продукты. 

В то же время, с увеличением доли цифровых услуг в банков-
ском секторе, повышается вероятность хакерских атак и мошенни-
ческих операций, так называемого фрода (fraud). Вследствие этого 
возникают целые направления в деятельности банков, связанные с 
обеспечением бехопасности финансовых операций - как с техниче-
ской стороны, так и со стороны так называемой социальной инжене-
рии. Касательно IT, современные цифровые решения позволяют бан-
кам внедрять продвинутые алгоритмы защиты данных и предотвра-
щать мошеннические действия со стороны хакеров и социальных ин-
женеров, что повышает доверие клиентов к банкам и своим контр-
агентам, избегая потери средств. 

Ещё одно позитивное следствие внедрения цифровизации в бан-
ковской деятельности - повышение прозрачности проводимых опе-
раций. Это помогает в борьбе с терроризмом, коррупцией, экономи-
ческими преступлениями.  

С февраля 2022 года, после начала специальной военной опера-
ции на Украине, США и страны Западной Европы ужесточили санк-
ции против Российской Федерации, в том числе и в банковской 
сфере. В этих условиях российские банки стоят перед серьёзным вы-
зовом, и им требуется искать новые стратегические решения для 
продолжения своего функционирования. Это сложная задача. Часть 
её решения состоит в том, чтобы обратить внимание на современную 
модель цифровой экосиситемы. 

Современная модель цифровой экосистемы представляет собой 
систему элементов, играющих свою роль в развитии и функциони-
ровании цифрового мира. Эта модель объединяет четыре вида участ-
ников – драйвера экосистемы, поставщиков, модульных производи-
телей и клиентов с развитой омниканальностью, не успевших раз-
растись до стадии экосистемы.  

В банковской сфере рыночные исполнения современной «мо-
дели цифровой экосистемы 2х2» / 1/ строятся с активным примене-
нием современных IT-решений, что повышает их эффективность и 
маржинальность. /рис.1/ Современные технологии, такие как искус-
ственный интеллект, интернет вещей, облачные вычисления, машин-
ное обучение и т. д., играют важную роль в создании современных 
сервисов и резко повышают генерируемую ими добавочную стои-
мость. 
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Рис.1 Концепция «цифровой бизнес-модели 2х2» 

 
На рис.1, в верхнем левом квадрате модели расположена омни-

канальность. Омниканальность – это доступ к продуктам и услугам 
через различные каналы коммуникации. Она позволяет участникам 
взаимодействовать в любое удобное для них время и через различ-
ные устройства, обеспечивает высокий уровень доступности и удоб-
ства.  

Практический результат этой составляющей – большое увеличе-
ние информационной базы о клиентах, позволяющее увеличивать 
объем оказываемых услуг и делать это более адресно, повышая ло-
яльность клиентов к целевому маркетингу компании и в конечном 
счёте увеличивая её прибыль.  

Нижняя левая часть модели — это поставщики, то есть фирмы, 
осуществляющие продажи через другие компании. Преимущества 
поставщиков, которые подключаются к цифровой экосистеме, со-
стоят в том, что они имеют навыки и опыт продаж, низкую стои-
мость и постепенные инновации. Однако в будущем их ожидает риск 
потери своей доли рынка и постепенное вытеснение конкурентами. 
Данная цифровая модель рекомендует таким компаниям двигаться 
вправо и вверх по координатным осям, увеличивая объём знаний о 
клиенте или меняя структуру бизнеса в сторону превращения в эко-
систему. 

Нижний правый квадрат схемы — это модульные производи-
тели. Они производят готовые к использованию товары и услуги (мо-
дули). Обладая малыми знаниями о клиенте, модульные производи-
тели сумели научиться адаптироваться к любой экосистеме и рыноч-
ным инновациям. 

Правый верхний квадрат – драйверы экосистемы – это самые пе-
редовые компании с точки зрения цифровой бизнес-модели. Драй-
веры задают принципы и направления развития всей системы. Они 
способствуют инновационным изменениям, созданию новых бизнес-
моделей, а также обеспечивают формирование благоприятной среды 

для взаимодействия между всеми участниками бизнеса. Предназна-
чение драйвера – флагманом рынка. Часто драйверы органически 
вписывают в свой ассортимент товары и услуги конкурентов, не су-
мевших создать свои экосистемы и вследствие этого вынужденные 
работать на своих конкурентов. В таких случаях драйверы экоси-
стемы получают за счёт конкурентов дополнительную прибыль, зна-
ния о клиенте, опыт взаимодействия с клиентом, а также получают 
возможность более качественно подбирать поставщика под запросы 
своего клиента. 

Важно понимать, что с точки зрения экономики в целом, драйвер 
экосистемы не является паразитом, забирающим прибыль у менее 
успешных конкурентов. Напротив, в конечном счёте он повышает 
эффективность всех элементов цифровой экосистемы, при этом по-
лучая в среднем более высокую норму прибыли на вложенный капи-
тал.  

Подводя итог описанию модели, можно отметить, что «цифро-
вая бизнес-модель 2х2» является сложной и динамичной системой, 
которая объединяет различных участников бизнеса, использует вы-
сокие технологии и процессы в цифровой среде. Эта модель способ-
ствует развитию инноваций, эффективному взаимодействию всех ее 
участников и созданию общей ценности (вновь созданной стоимо-
сти), обеспечивающей ее динамичное развитие. 

В российской банковской системе описанную выше схему «циф-
ровой бизнес-модели 2х2» широко использует ПАО «Сбербанк», ко-
торый является  

крупнейшим финансовым институтом в России, предоставляю-
щий широкий спектр цифровых услуг для своих клиентов. Он зани-
мает ведущие позиции на рынке банковских и финансовых услуг, 
предлагая инновационные решения в сфере цифровизации и удоб-
ства обслуживания.  

В последние годы (2020–2023 гг.) Сбербанк резко расширил ко-
личество оказываемых услуг, в том числе за счёт покупок компаний 
(рис. 2). Так, услуги по доставке еды и продовольственных товаров 
в экосистеме Сбербанка оказывали такие сервисы как Delivery Club, 
LevelKitchen, MyFood, Performance Food, СберФуд, СберМаркет, 
БеРУ и Яндекс маркет, а после 2020 года добавились новые сервисы 
- Самокат, Кухня на районе, и СберЕаптека, при этом СберМаркет 
был выкуплен у партнёров и перешёл на 100% под контроль Сбер-
банка. 

 

 
Рис. 2 Новые сервисы в экосистеме «Сбера» в 2020 году. 

 
В категории "Сервисы", до 2020 года присутствовали сервисы 

ДомКлик, Shiptor (Сберлогистика), DocDoc (СберЗдоровье), 
Rabota.ru, СберМаркетинг, Segmento и Яндекс.Деньги (Юmoney), 
после 2020 года появились новые сервисы - Сберзвук, СберПрайм, 
СберДиск, СберКласс, СберУниверситет, также был выкуплен и на 
100% перешёл под контроль Сбербанка сервис Юmoney. 

В категории "Медиа" до 2020 года под контролем Сбербанка 
находилось 46.5% Rambler&Co и 46.5% Okko, а также сервисы 
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Афиша и Segmento и СберМаркетинг, а после 2020 года в экосистеме 
Сбербанка появились новые сервисы - Союзмультфильм, кинотеатр 
Художественный, и были полностью выкуплены Rambler&Co и 
Okko. 

В сфере предоставления транспортных услуг, до 2020 года в эко-
системе Сбера были участия в таких сервисах как "Ситимобил", 
Cognitive Pilot и Youdrive, после 2020 года появился новый сервис 
«СберАвто», а также были запушены первые беспилотники. 

В разделе "Технологии" до 2020 года в экосистеме Сбера были 
Visionlabs, ЦРТ, Bi.Zone, SberCloud; после 2020 года добавились 
«2ГИС», «СберТройка», «Салют» и «Эвотор». 

Все эти изменения доказывают динамичное расширение экоси-
стемы с более широким спектром услуг для пользователей. 

Опишем основные компоненты экосистемы, которые являются 
ключевыми для ее успешного функционирования. Один из важных 
элементов - аутентификация и идентификация клиента, что обеспе-
чивает безопасность данных и доступ к сервисам экосистемы. Обмен 
данных через API позволяет эффективно взаимодействовать между 
участниками, а интеграция между ними способствует синхрониза-
ции процессов. Также стоит выделить облачный хостинг ресурсов, 
который обеспечивает гибкость и масштабируемость для участников 
экосистемы. Важную роль играют также сервисы кибербезопасно-
сти, которые защищают данные и информацию участников от угроз. 

В рамках экосистемы также учитывается управление клиент-
ским профилем, логистика, управление продажами, лояльность кли-
ентов, а также элементы компаний, такие как CRM и маркетинговые 
кампании. Не менее важными являются пакеты продуктов и услуг, а 
также коммуникации на естественном языке, что способствует удоб-
ству и эффективности общения с клиентами. Управление рисками и 
биллинг также играют ключевую роль в обеспечении стабильности 
и надежности экосистемы. В целом, все эти компоненты взаимодей-
ствуют и объединяются для создания сбалансированной и инноваци-
онной экосистемы, способствуя развитию бизнеса и обеспечивая вы-
сокий уровень сервиса для клиентов. 

Динамичный рост количества сервисов в экосистеме Сбербанка 
и последовавший за этим рост числа оказываемых услуг благопри-
ятно сказался на финансовых показателях компании. Сравнение фи-
нансовых показателей «Сбербанка» марта 2019 года по март 2024 
года отражены в таблице 1. За пять лет активы банка увеличились 
более чем в два раза - с 28 357 млн. рублей до 51 396 млн. рублей [2]. 
Этот показатель является ключевым для оценки финансовой устой-
чивости и дальнейшего развития банка.  

 
Таблица 1 
Динамика финансовых показателей «Сбербанка» за 2019 – 2024 
годы  

Показатель Март 2024, 
млн руб 

Март 2019, 
млн руб 

Изменение, 
млн руб 

Изменение 
в % 

Активы нетто 51 396 558  23 039 487 81,25% 
Чистая прибыль 235 524 143 790 91 734 63,80% 

Капитал (по 
форме 123) 

6 402 970 4 210 200 2 192 770 52,08% 

Кредитный порт-
фель 

36 940 545 18 594 806 18 345 739 98,66% 

Просроченная за-
долженность в 

кредитном порт-
феле 

189 535 519 815 -330 280 -63,54% 

Вклады физиче-
ских лиц 

11 956 360 12 634 094 -677 734 -5,36% 

Вложения в цен-
ные бумаги 

6 657 653 2 982 319 3 675 334 123,24% 

 
Чистая прибыль выросла с 143,790 млн рублей до 235,524 млн 

рублей [4], что свидетельствует о повышении доходности банка и 
эффективности его операций.  

Кредитный портфель банка увеличился с 18 594 млн рублей до 
36 941 млн рублей [4]. Это говорит о росте кредитных операций и 
расширении банковских услуг для клиентов. Вклады физических 

лиц также увеличились с 12 634 млн рублей до 11 956 млн рублей, 
что указывает нат доверие клиентов к банку как к надежному парт-
неру.  

Следует отметить увеличение вложений в ценные бумаги с 2 982 
млн рублей до 6 657 млн рублей, что свидетельствует о разнообразии 
инвестиционной политики банка и его стремлении к диверсифика-
ции активов. 

«Сбербанк», как драйвер «цифровой модели 2х2», стремится не 
только привлечь новых клиентов, но и укрепить отношения с имею-
щимися. Для эффективного укрепления связи с клиентами необхо-
димо хорошо понимать их характеристики, потребности и предпо-
чтения. 

В современном мире клиенты ожидают продавцов индивидуаль-
ного подхода и персонализированных услуг (омниканальность в 
«бизнес-модели 2х2»). С этих позиций «Сбербанк» активно исполь-
зует информацию о клиентах для анализа их поведения и создания 
уникального опыта их обслуживания. Разнообразные категории кли-
ентов отличаются по возрасту, доходам, потребностям и жизненным 
ситуациям, источнику доходов (физические лица, компании и пред-
приниматели) и другим факторам, что позволяет банку адаптировать 
свои предложения под каждую группу клиентов. 

Для повышения лояльности клиентов и укрепления связи с ними 
Сбербанк проводит различные программы лояльности, акции и спе-
циальные предложения. Сотрудники банка активно работает над 
улучшением качества обслуживания, для чего используют обратную 
связь с клиентами, чтобы фиксировать проблемные ситуации и 
быстро реагировать на них. 

"Know Your Customer" (KYC) в Сбербанке –это процесс, направ-
ленный на идентификацию и верификацию клиентов с целью борьбы 
с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими неза-
конными действиями. В рамках KYC процедур в Сбербанке осу-
ществляется сбор и анализ информации о клиентах, их предпочте-
ниях, доходах, финансовом положении и других важных аспектах. 
Использование биометрических данных, анализа больших данных и 
машинного обучения позволяет банку автоматизировать процессы 
KYC и ускорить время реакции на потенциальные угрозы. 

В заключение отметим, что несмотря на существенные измене-
ния ситуации в мире, ухудшение внешних и внутренних факторов, 
воздействующих на финансовую систему страны «ПАО Сбербанк», 
опираясь на новые цифровые модели формирования бизнеса, расши-
ряя, углубляя и модернизируя их внутренние элементы и связи, до-
бился весьма существенных финансовых результатов. 

Так, за последние 5 лет его активы увеличились более чем на 
80% и составили в марте 2024 года 28 357 071 млн. руб., чистая при-
быль увеличилась за этот период почти на 64% на и составила 143 
790 млн. руб. 

Эти результаты подтверждают, что грамотное использование со-
временных цифровых моделей ведения бизнеса – один из основных 
способов динамичного развития фирмы. 
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Modern model of a digital ecosystem driver in the Russian financial sector 
Chaynikov V.V., Kazimirov S.M. 
Russian New University 
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In the modern world, digitalization has long become an integral part of production processes. 

The Russian banking sector was no exception here. One of the main manifestations of 
digitalization in the banking sector in today's conditions is increasing the speed of 
customer service. Modern IT technologies make it possible to carry out almost instant 
money transfers and perform most transactions without visiting bank offices, which 
provides clients with more comfortable conditions and saves them time, allowing them 
to spend it on their other tasks. The article reflects the impact of digitalization on the 
results of Sberbank's work. The structure of the Digital Business Model and its use taking 
into account modern realities in the formation of the digital ecosystem of Sberbank PJSC 
is considered. The financial results of the company's work in the digital ecosystem over 
the past 5 years are analyzed. 

Keywords: Digital business model, Sberbank, Digitalization, Ecosystem, Know Your 
Customer. 
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Особенности региональных и муниципальных практик 
инициативного бюджетирования 
 
 
Калинина Алика Алексеевна 
студент, Финансовый университет при Правительстве Российской Федера-
ции, alika01kalinina@mail.ru Москва, Россия 
 
Автором статьи проведен анализ особенностей и оценка региональных и му-
ниципальных практик инициативного бюджетирования в России. В процессе 
исследования было выявлено, что регионы активно внедряют новые прак-
тики, а также онлайн-порталы для проведения конкурсов. Автор сделал вы-
вод о росте количества регионов, проводящих конкурсы школьного и моло-
дежного инициативного бюджетирования. Обнаружено, что в настоящее 
время финансирование школьных и молодежных инициативных проектов 
происходит с помощью различных инструментов. По итогам проведённого 
исследования автор заключает о наличии ряда проблем: недостаточная ин-
формированность населения о возможностях участия в данном механизме, 
отсутствие опыта и знаний у участников практик, недостаточность поощре-
ния регионов, участвующих в конкурсах, большое количество алгоритмов ре-
ализации инициативного бюджетирования, неравномерное вовлечение реги-
онов в процессы развития практик, недостаточное финансирование проектов 
в некоторых регионах, отсутствие повышения стоимости реализации проек-
тов. 
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, публично-правовое обра-
зование, бюджет, граждане, финансы. 
 

В настоящее время участие граждан в процессе принятия государ-
ственных и муниципальных решений, затрагивающих вопросы насе-
ления, является актуальным вопросом. Одним из инструментов, спо-
собствующих привлечению граждан к участию в местном само-
управлении, а также к управлению бюджетами публично-правовых 
образований, является инициативное бюджетирование, это помогает 
жителям определенной территории голосовать за наиболее перспек-
тивные проекты и участвовать в их реализации, кроме того, граждане 
могут вносить свои проекты и идеи в бюджетный процесс, а также 
проводить публичные слушания и собрания. Для обеспечения дости-
жения национальных целей развития Российской Федерации крайне 
важно обеспечивать вовлечение населения [13], особенно в части, 
относящейся к решению социальных задач [12].  

В 2023 году на вебинаре Минфина России и НИФИ на тему 
«Итоги развития инициативного бюджетирования в Российской Фе-
дерации в 2023 году и вызовы на 2024 год» В.В. Вагин отметил, что 
в России происходит концентрация государственной поддержки и 
консультационной экспертной поддержки в регионах Российской 
Федерации на программы и проекты, включающие население в ре-
шение проблем на локальном уровне [6]. Эти организации могут вы-
ступать в качестве посредников между населением и властями, а 
также обеспечивать координацию деятельности инициативных 
групп и проектов. Также население всё больше начало использовать 
сайты, где оно создает петиции, проводит опросы для решения мест-
ных проблем. Растет количество программ, предоставляющих 
гранты и финансовую поддержку для локальных инициатив и проек-
тов, что связано с изменениями, произошедшими после распада Со-
ветского Союза, когда появилась возможность отойти от прежней 
централизованной структуры местного самоуправления [21].  

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса 
в 2020-2021 году, инициативное бюджетирование активно развива-
лось. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к 
тому, что многие организации и государственные учреждения пере-
шли на удаленный режим работы. Инициативное бюджетирование 
также не стало исключением. Многие муниципалитеты начали ис-
пользовать онлайн-платформы для проведения консультаций и голо-
сований, что позволило продолжить развитие инициативного бюд-
жетирования, несмотря на ограничения, связанные с проведением 
массовых мероприятий в реальном мире. Кроме того, в условиях 
пандемии местные сообщества стали более заинтересованными к 
участию в процессе принятия решений, связанных с развитием их 
территорий, что также способствовало продолжению развития ини-
циативного бюджетирования [18]. Количество реализованных про-
ектов, объем финансирования и софинансирования инициатив граж-
дан значительно выросли, что говорит о сохранении мотивацион-
ного аспекта методологии инициативного бюджетирования. Моти-
вационный аспект означает, что участие граждан в процессе иници-
ативного бюджетирования стимулируется возможностью реализо-
вать свои идеи и проекты, а также получить финансирование и со-
действие со стороны властей. При сохранении роста объема финан-
сирования и количества реализованных проектов автор делает вы-
вод, что граждане продолжают активно участвовать в ИБ и видят в 
нем выгоду и смысл.  

В настоящее время в Российской Федерации ИБ уже широко рас-
пространено и реализуется с помощью различных практик в 76 реги-
онах. При этом, половина из этих регионов каждый год вносит новые 
методы работы, что свидетельствует о постоянном развитии данной 
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практики и адаптации к изменяющимся условиям. Конкретные при-
меры новшеств, которые вносят регионы в свои методы работы в об-
ласти инициативного бюджетирования, могут включать в себя раз-
личные изменения в правилах участия граждан, в процессе подачи и 
оценки проектов, в использовании новых технологий и инструмен-
тов для участия граждан [5]. Также Центр ИБ анонсировал виды де-
ятельности и мероприятия, реализованные на 2023 год. Так, активно 
развиваются публикации научно-исследовательских работ, монито-
ринг практик ИБ, продвижение ИБ путем проведения конференций 
и вебинаров, проектная деятельность в регионах, с населением взаи-
модействуют школы консультантов ИБ, происходит ежедневное 
просвещение пользователей социальных сетей, проводятся кон-
курсы, запускаются новые модели и развивается международное со-
трудничество [15].  

Основным источником совместного финансирования проектов 
являются средства из региональных бюджетов, (до 65% от общей 
стоимости проектов). Из муниципальных бюджетов и от граждан – 
остальные 35%. Во многих регионах доля финансирования со сто-
роны граждан ограничивается 4-5% от общей стоимости проектов 
[11]. Схема финансовых инструментов программы поддержки мест-
ных инициатив подробно представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Финансовые инструменты программы поддержки 
местных инициатив.  Ис-
точник: В. В. Вагин, Е. А. Тимохина, и соавт. - Москва: Т8 Изда-
тельские технологии. 25 Вопросов об инициативном бюджетиро-
вании // учебное пособие, 2017. - 46 с. 

 
Вместе с этим следует отметить рост доли местных бюджетов и 

средств, задействованных юридическими лицами и гражданами в со-
финансировании проектов. В приложении Д представлена динамика 
финансирования ИБ за 8 лет. Нарастающим итогом в 2022 году об-
щая стоимость проектов составила более 44 млрд рублей, где 
наибольший вклад внесён из бюджетов регионов за счёт предостав-
ления региональных субсидий, а местные бюджеты за всё время 
предоставили в 3 раза меньше региональных. С 2021 года часть 
средств, выделяемых гражданами на реализацию проектов, обособ-
ляется и оформляется в форме инициативных платежей, которые 
предназначены не для определенного проекта, а в целом для реали-
зации ИБ, и зачисляются в местный бюджет. Так, в 2021 году про-
изошёл наибольший рост финансирования проектов, так как нача-
лась интеграция со специалистами НИФИ различных мероприятий в 
рамках проекта Минфина России, направленного на улучшение фи-
нансовой грамотности граждан. В России существуют инициативы и 
конкурсы, направленные на поддержку и развитие гражданского 
участия и инициативного бюджетирования. Это служит примером и 
стимулом для других регионов и стран, которые также хотят разви-
вать гражданское участие и привлечение общественности к процес-
сам управления и расходования бюджетных средств.  

В 2023 году в Минфин России поступила информация о тенден-
циях развития практик ИБ в 2022 году от 76 субъектов. Количество 
субъектов, развивающих инициативное бюджетирование, с каждым 
годом растет. В 2022 году наибольшее число муниципальных ини-

циатив в области бюджетирования было реализовано в Приволж-
ском, Южном и Уральском федеральных округах. Однако Респуб-
лика Ингушетия и Республика Тыва не предоставили ответов. На ри-
сунке 2 представлена динамика количества практик регионального и 
муниципального уровней в 2018-2022 гг. По результатам монито-
ринга наилучшую динамику демонстрирует группа практик муници-
пального уровня, только в 2022 году было реализовано 298 практик 
в российских муниципалитетах. В муниципальных практиках един-
ственным источником поддержки проектов является муниципаль-
ный бюджет. Отметим, что наибольшее количество муниципальных 
практик ИБ наблюдается в Приволжском (105 практик), Южном (64 
практики) и Уральском (40 практик) федеральных округах. Таким 
образом, множество практик является проблемой, поскольку посто-
янное изменение практик не способствует стабильности, а также не 
дает возможности полноценно отражать практики с единой методо-
логией участия граждан.  

 

 
Рисунок 2 – Количество практик инициативного бюджетирования 
регионального и муниципального уровней в 2018-2022 годах 
Источник: построено автором по официальным данным [22].  

 
В некоторых регионах отмечается отсутствие практик инициа-

тивного бюджетирования или планов на их внедрение в будущем. В 
Москве, в отличие от других городов, активно реализуются другие 
формы участия граждан в бюджетном процессе, выделяясь высоким 
уровнем цифровизации, и не отражается в отчете в силу своих мето-
дологических особенностей. Уже 8 лет в Москве вовлечение населе-
ния в бюджетный процесс происходит за счет ИТ-решений, таких 
как портал «Наш город», информационная технология «Город 
идей», проект «Мой район», система электронных голосований «Ак-
тивный гражданин». Таким образом, у жителей есть возможность 
предложения своих идей, выбора проектов для обсуждения и кон-
троля за их реализацией [21]. Отсутствие предоставления информа-
ции от ряда регионов указывает на недостаточное внимание к разви-
тию практик инициативного бюджетирования и ведёт к неравномер-
ности развития ИБ в регионах. 

Изучение данных о финансировании реализации практик иници-
ативного бюджетирования в различных регионах позволяет обнару-
жить особенности развития этой практики. На рисунке 3 представ-
лена динамика финансового обеспечения проектов ИБ в России за 
последние 8 лет. Финансирование из региональных бюджетов в 2022 
году составило 53,74% от совокупной стоимости инициативных про-
ектов, объём средств федерального бюджета составил 22,41%, а 
вклад муниципальных бюджетов – 16,99%. В структуре бюджетных 
источников вклад региональных бюджетов является основополагаю-
щим. Внебюджетное софинансирование в 2022 увеличилось, оно со-
ставляет 6,86% от общей стоимости проектов. В ходе нового мони-
торинга развития инициативного бюджетирования собрана инфор-
мация о поступивших инициативных платежах в местные бюджеты 
для реализации проектов в 2022 году. Большая доля средств собира-
ется в рамках реализации региональных практик ИБ, она составляет 
95% инициативных платежей – это 758,632 млн рублей. В структуре 
бюджетных источников платежи увеличились и составляют 1,8% от 
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общей стоимости проектов. 39 субъектов Российской Федерации 
внедрили данную форму финансирования, как отражено в докладе 
Министерства финансов Российской Федерации «Доклад о лучших 
практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах 
Российской Федерации и муниципальных образованиях». Другие ре-
гионы не внедряют новый механизм финансирования из-за недо-
статка опыта и знаний у граждан.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей финансового обеспечения про-
ектов инициативного бюджетирования в 2015–2022 годах, млн руб. 
Источник: построено автором по официальным данным [22].  

 
Рисунок 3 показывает, что инициативное бюджетирование ста-

новится все более популярным инструментом финансирования про-
ектов в России, и его показатели динамично растут. В свою очередь, 
увеличение объема финансирования всех уровней бюджетов говорит 
о том, что государство также признает важность инициативного 
бюджетирования и готово поддерживать его развитие. В отчете 
Минфина России «Доклад о лучших практиках развития инициатив-
ного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муни-
ципальных образованиях» отмечается, что в 2022 реализовано 439 
практик ИБ, соответственно, с увеличением практик происходит 
рост финансирования. Отметим, что это не количество проектов, а 
количество новых алгоритмов, по которым происходит реализация 
ИБ. Данный факт требует внимательного контроля и координации со 
стороны государства, чтоб обеспечить эффективную реализацию 
каждой практики. На это необходимо значительное количество вре-
мени и усилий специалистов в области ИБ. Таким образом, если 
практик будет становится ещё больше, это приведёт к администра-
тивным издержкам и затруднит эффективное управление проектами 
ИБ. 

На рисунке 4 отражена динамика показателей реализации проек-
тов за последние семь лет. Субсидии из федерального бюджета на 
проекты выделяются в пределах его бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый год и плановый период, а субсидии из реги-
онального бюджета – согласно нормативно-правовым актам регио-
нов. Местные финансовые органы распределяют субсидии в индиви-
дуальном порядке. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика усредненных показателей реализации проек-
тов в 2016–2022 годах, млн руб. 
Источник: построено автором по официальным данным [22].  

 

Так, например, в этом году на конкурсе ИБ объявили, что из 
бюджета автономного округа муниципалитету будет предоставлено 
не более 10 млн рублей [16]. Следует отметить, что, чем выше стои-
мость проекта ИБ, тем больше масштабы и сложности в проектной 
деятельности, так как дорогостоящие проекты требуют более деталь-
ной проработки, поэтому инициаторы не стремятся к увеличению 
стоимости. В противном случае цикл реализации проектов может 
растянуться из-за подготовки более сложной проектно-сметной до-
кументации. Данная проблема относится к финансированию ИБ, она 
предполагает как недостаточное финансовое обеспечение проектов 
ИБ, так и невозможность повышения стоимости проекта ИБ. 

В 2022 и в 2023 годах Минфином России был проведен монито-
ринг, в ходе которого было выявлено, 38 субъектов Российской Фе-
дерации реализовали 274 муниципальные практики в 2021 году. Это 
показывает увеличение на 60% по сравнению с 2020 годом. В 2022 
году на территории 35 субъектов реализовалось 298 муниципальных 
практик. В 2022 году общая стоимость реализованных муниципаль-
ных практик составила 3,3 млрд рублей, при этом объем бюджетных 
ассигнований из муниципальных бюджетов составил 2,82 млрд руб-
лей. Первое место в 2021-2022 годах занимает Краснодарский край, 
этого регион достиг за счёт внедрения новых практик в муниципали-
тетах и, соответственно, принятия нормативно-правовых актов для 
их реализации. В других регионах отслеживается меньшее количе-
ство практик из-за нехватки финансирования проектов ИБ. На ри-
сунке 5 представлены регионы-лидеры по количеству реализован-
ных муниципальных практик.  

 

 
Рисунок 5 – Распределение субъектов по количеству реализован-
ных проектов инициативного бюджетирования в муниципалите-
тах в 2021 и 2022 годах. 
Источник: построено автором по официальным данным [22].  

 
Лидером среди муниципальных образований по объемам финан-

сирования инициативного бюджетирования является город Новорос-
сийск. В 2021 году в Новороссийске запущен школьный проект ИБ, 
участниками которого стали 28 образовательных организаций, по 
итогам конкурса выбраны четыре проекта-победителя на общую 
сумму 1,2 млн рублей в 2021 году, а в 2022 году некоторые проекты 
были уже реализованы. Первую позицию Краснодарского края 
также поддерживают такие города, как Сочи с общей стоимостью 
проектов 35,3 млн рублей и Краснодар – 27,65 млн рублей. Из при-
веденного анализа сделаем вывод, что наличие лидеров по количе-
ству реализованных проектов приводит к тому, что другие муници-
палитеты будут чувствовать себя забытыми и не получать должной 
поддержки. Соответственно, отсутствие стимулирования субъектов 
Российской Федерации снижает мотивацию населения к участию в 
ИБ. 

Таким образом, на основании анализа муниципальных и регио-
нальных практик ИБ, выделены следующие проблемы: недостаточ-
ное информирование граждан об ИБ, отсутствие опыта и знаний у 
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участников практик инициативного бюджетирования, а также долж-
ного стимулирования регионов, большое количество видов практик 
и, соответственно, их быстрая переменчивость, неравномерное во-
влечение регионов в процессы развития ИБ, недостаточное финан-
сирование проектов ИБ в некоторых регионах, невозможность повы-
шения стоимости проекта. 
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The author of the article analyzes the features and evaluates regional and municipal practices 

of initiative budgeting in Russia. During the research, it was revealed that the regions are 
actively introducing new practices, as well as online portals for competitions. The author 
made a conclusion about the growing number of regions holding contests for school and 
youth initiative budgeting. It has been found that currently the financing of school and 
youth initiative projects is carried out using various tools. Based on the results of the 
study, the author concludes that there are a number of problems: insufficient awareness 
of the population about the possibilities of participation in this mechanism, lack of 
experience and knowledge among participants in practices, insufficient encouragement 
of regions participating in the courses, a large number of algorithms for implementing 
initiative budgeting, uneven involvement of regions in the development of practices, lack 
ofsufficient financing of projects in some regions, the absence of an increase in the cost 
of project implementation. 
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Эффективность налоговых соглашений: перспективы 
оптимизации для бизнеса в контексте мировых экономических 
трансформаций 
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На протяжении последних десятилетий мировая экономика претерпевает зна-
чительные трансформации, вызванные глобализацией, технологическим раз-
витием и изменениями в международной политике. В этом контексте эффек-
тивное использование налоговых соглашений становится особенно актуаль-
ным для бизнеса. Налоговые соглашения представляют собой соглашения 
между двумя или более странами, направленные на предотвращение двой-
ного налогообложения и стимулирование притока инвестиций. Однако, су-
ществует необходимость в постоянной оптимизации налоговых соглашений, 
чтобы учитывать изменяющиеся условия мировой экономики и обеспечить 
максимальную выгоду для бизнеса. 
Ключевые слова: налоговые соглашения, бизнес, инвестиции, капитал. 
 
 

В современном мире, где глобализация и мировые экономические 
трансформации играют важную роль, эффективное управление 
налогообложением становится неотъемлемой частью стратегии раз-
вития бизнеса. Одним из инструментов, который предоставляет воз-
можность оптимизировать налоговую нагрузку и создать благопри-
ятные условия для предпринимательства, являются налоговые согла-
шения. Однако события, сложившиеся в разрезе последних несколь-
ких лет, привели мировую арену к «новой нормальности», в усло-
виях которой российским инвесторам и бизнесменам необходимо 
стабилизировать и развивать свои проекты. А именно Российская 
Федерация, по данным РБК, приостановила отдельные положения об 
избежании двойного налогообложения с 38 странами [1]. В данной 
статье мы рассмотрим эффективность налоговых соглашений и пер-
спективы их оптимизации для бизнеса в контексте мировых эконо-
мических трансформаций. 

 
Материалы и методы исследования. Основным методом ис-

следования явилось изучение научной литературы, статей, материа-
лов и интернет-ресурсов. 

 
Основная часть. Налоговые соглашения — это договоренности 

между двумя или более странами, которые определяют правила 
налогообложения для предприятий и физических лиц, осуществляю-
щих деятельность в обеих странах. Целью таких соглашений явля-
ется предотвращение двойного налогообложения и устранение пре-
пятствий для международного бизнеса. Применение налоговых со-
глашений определяет ряд преимуществ для стран – участников, та-
кие как, установка правил распределения налоговой компетенции 
между странами, что позволяет избежать ситуаций, когда один и то 
же доход облагается налогом в обеих странах; предоставление воз-
можности для снижения налоговой нагрузки путем применения 
льготных ставок налогообложения или освобождения от налогов 
определенных видов доходов; обеспечение стабильности и предска-
зуемости налогового режима для бизнеса, что позволяет предприни-
мателям планировать свою деятельность на долгосрочной основе. 
Поэтому налоговые соглашения играют важную роль для формиро-
вания успешного ведения бизнеса в странах – участниках.  

 

 
Рис. 1 – Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капи-
тал действующих кредитных организаций, млн. руб. 
Источник: составлено автором Каплина Е.С. по данным ЦБ [3] 
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По указу Президента РФ от 08.08.2023 N 585 "О приостановле-
нии Российской Федерацией действия отдельных положений между-
народных договоров Российской Федерации по вопросам налогооб-
ложения" Российская Федерация приостановила соглашения об из-
бежании двойного налогообложения с 38 странами, в том числе с 
США, Японией и странами ЕС [2]. В связи с этим наблюдается рез-
кий спад иностранных инвестиций в уставный капитал российских 
компаний (рис. 1). 

Данная тенденция к спаду иностранного капитала в числе рос-
сийских компаний обуславливается рядом ограничений и увеличе-
нием налоговой нагрузки (табл. 1). 

 
Таблица 1  
Изменение налоговой нагрузки при отмене СИДН, на примере США 
и Кипра 

Изменение налоговой нагрузки при отмене СИДН, на примере США и Кипра 
США 

С 08.08.2023 дей-
ствие положений До-
говора от 17.06.1992 
приостановлено Ука-

зом 
Президента РФ 585 

от 08.08.2023 

Ставка 
налога для 
нерезиден-

тов 

Ставка 
налога в 

РФ 

Налоговая 
нагрузка 

без СИДН 

Налоговая 
нагрузка с СИДН 

Проценты 30% 13% / 15% 43% / 45% Зачет в РФ или 
13% / 15% 

Дивиденды 30% 13% / 15% 43% / 45% 5% при не менее 
10% акций с пра-
вом голоса/10% 

Реализация ценных 
бумаг 

- 13% / 15% 13% / 15% 13% / 15% 

Кипр 
С 08.08.2023 дей-

ствие положений Со-
глашения от 

05.12.1998 приоста-
новлено Указом 

Президента РФ 585 
от 08.08.2023 

Ставка 
налога для 
нерезиден-

тов 

Ставка 
налога в 

РФ 

Налоговая 
нагрузка 

без СИДН 

Налоговая 
нагрузка с СИДН 

Проценты - 13% / 15% 13% / 15% 13% / 15% 
Дивиденды - 13% / 15% 13% / 15% 13% / 15% 

Реализация ценных 
бумаг 

- 13% / 15% 13% / 15% 13% / 15% 

Источник: составлено автором Каплина Е.С. по данным ФНС [4] 
 
Исходя из данных таблицы видно, что прекращение или при-

остановка действий соглашений об избежании двойного налогооб-
ложения существенно увеличивает налоговую нагрузку по видам до-
хода, и, тем самым, снижает объем и эффективность инвестиций. 
Также можно заметить, что локальное законодательство не меняет 
налоговую нагрузку на виды доходов, как например Кипр, где доход 
от продажи ценных бумаг освобождается от налогообложения. Так, 
Кипр становится офшорной зоной для инвесторов и местом скопле-
ния капитала, увеличивая эффективность налоговых соглашений и 
предоставляя бизнесу новые перспективы оптимизации в контексте 
мировых экономических трансформаций. 

Разные толкования и применение национального законодатель-
ства стран-участниц порождают непоследовательное использование 
соглашений об избежании двойного налогообложения. В результате 
возникают ситуации, когда доход облагается сразу в двух странах. 
Одним из способов нивелирования разрыва соглашений об избежа-
нии двойного налогообложения может послужить создание на тер-
ритории стран Специальных Административных Районов. 

Специальные административные районы (САР) — это террито-
рии, на которых действуют специфические правила налогообложе-
ния и регулирования, обычно введенные для поощрения инвестиций. 

Преимущество заключается во многих аспектах, однако главные 
из них – это устранение диспаратности, привлечение инвестиций и 
повышение конкурентоспособности. В САРах создается единый 
налоговый режим, который уравнивает применение соглашений об 
избежании двойного налогообложения между странами. Если гово-
рить про инвестиционную привлекательность данных районов, то 

они могут способствовать увеличению инвестиций и экономиче-
скому развитию посредством особых налоговых и регуляторных 
условий. 

Рассматривая привлекательность САР на территории России, 
важно заметить, что они являются неотъемлемым инструментом эко-
номического развития современной России, обеспечивающим созда-
ние специальных территорий для привлечения инвестиций, стиму-
лирования бизнеса и притока иностранного капитала. На данный мо-
мент в Российской Федерации специальный режим функционирует 
на территории двух районов – остров Русский и Калининградская 
область. 

Уникальность Российских специальных административных рай-
онов обусловлена рядом преимуществ для инвесторов, а именно в 
рамках САР предусмотрены специальные налоговые режимы, кото-
рые предоставляют льготы и освобождения от определенных видов 
налогов и сборов. Не мало важна и упрощенная процедура регистра-
ции и лицензирования. Также в САРах поддерживается развитие ин-
фраструктуры для обеспечения более комфортных условий для 
предпринимательства и жизни. Однако большую роль для инвесто-
ров играет стабильность правового режима, которую обеспечивают 
САРы, тем самым повышая уровень доверия инвесторов. 

 

 
Рис. 2 – Динамика числа резидентов специальных административ-
ных районов. 
Источник: составлено автором Каплина Е.С. по данным Министер-
ства Экономического развития РФ [5]. 

 
Исходя из данного графика, видно, что САРы в период введения 

санкций и отмены соглашений об избежании двойного налогообло-
жения стремительно вызывают интерес у инвесторов и бизнеса. Уве-
личение числа резидентов специальных административных районов 
в Российской Федерации подтверждает эффективность и привлека-
тельность данной модели. Непрерывный рост числа резидентов сви-
детельствует о доверии к правительственной поддержке, предостав-
ляемой в этих районах, а также о перспективности инвестиционного 
климата в них. Этот положительный тренд свидетельствует о значи-
тельном потенциале САР для стимулирования экономического ро-
ста, привлечения инвестиций и создания благоприятной среды для 
развития бизнеса. Дальнейшее развитие и укрепление института спе-
циальных административных районов могут способствовать устой-
чивому экономическому росту и улучшению инвестиционного кли-
мата в России. 

В современном мире, где границы между странами становятся 
более размытыми, и глобализация экономики продолжает набирать 
обороты, налоговые соглашения становятся важным инструментом 
для бизнеса. Они позволяют компаниям оптимизировать свои нало-
говые обязательства, избегая двойного налогообложения и снижая 
общую налоговую нагрузку. 

Таким образом, эффективность налоговых соглашений зависит 
от нескольких факторов, таких как степень взаимодействия стран, 
уровень налоговой нагрузки и налоговые ставки. Также можно вы-
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явить перспективные направления оптимизации налоговых соглаше-
ний для бизнеса. К ним относится разработка более гибких и адап-
тивных налоговых соглашений, которые могут учитывать быстро 
меняющиеся условия мировой экономики и технологические инно-
вации, что позволит бизнесу более эффективно планировать свои 
налоговые обязательства и минимизировать риски; усиление между-
народного сотрудничества и обмена информацией между странами, 
что позволит более эффективно бороться с налоговыми уклонени-
ями и обеспечить справедливое распределение налогового бремени; 
а также разработка более прозрачных и предсказуемых налоговых 
политик, чтобы бизнес мог надежно планировать свои инвестиции и 
операции в разных странах. Эффективность налоговых соглашений 
для бизнеса зависит от постоянной оптимизации и адаптации к изме-
няющимся условиям мировой экономики.  
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Влияние внедрения новых технологий на пользовательский опыт 
в банковской сфере 
 
Кельпов Денис Владимирович 
ведущий системный аналитик, Альфа банк, dvkelpov@gmail.com 
 
В статье анализируется преобразование банковских операций через интегра-
цию современных технологий. Исследование акцентируется на изменении 
клиентского восприятия и повышении эффективности обслуживания за счет 
финтех-решений, таких как мобильные приложения, облачные сервисы и ис-
кусственный интеллект. Отмечается, что внедрение инноваций способствует 
повышению доступности банковских услуг, обеспечению безопасности дан-
ных и персонализации обслуживания, что в целом улучшает клиентский 
опыт. По результатам статьи, можно будет сделать вывод о том, что динамич-
ное внедрение цифровых технологий не только изменяет структуру банков-
ских продуктов и сервисов, но и оказывает значительное влияние на управ-
ленческие практики и стратегическое планирование в банковской отрасли. 
Ключевые слова: новые технологии ,пользовательский опыт, банковская 
сфера, цифровые технологии.  
 
 

Введение  
Банковский сектор, исторически характеризующийся своим кон-

серватизмом и регуляторным давлением, в последние годы стал сви-
детелем сдвига в сторону цифровой трансформации. Эта трансфор-
мация, вызванная быстрым технологическим прогрессом, суще-
ственно изменила сферу банковских операций и взаимодействия с 
клиентами. Внедрение новых технологий в банковском секторе не 
только упростило операционные процессы, но и оказало глубокое 
влияние на пользовательский опыт (UX). Целью данной статьи явля-
ется изучение влияния технологических инноваций на пользователь-
ский опыт в банковской отрасли, очерчивая как возможности, так и 
проблемы, которые представляют собой эти достижения. 

По мере того как цифровые технологии все больше внедряются 
в повседневную жизнь потребителей, растут ожидания удобства, 
скорости и доступности банковских услуг. В ответ банки внедрили 
ряд технологий: от мобильных банковских приложений и платформ 
онлайн-банкинга до искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна. 
Эти технологии призваны улучшить качество обслуживания клиен-
тов, предлагая более персонализированные, эффективные и безопас-
ные банковские решения. Развертывание искусственного интеллекта 
в чат-ботах и обслуживании клиентов, использование анализа боль-
ших данных для персонализированных финансовых консультаций, а 
также внедрение блокчейна для безопасных и прозрачных транзак-
ций являются символами усилий банковского сектора по использо-
ванию технологий для улучшения пользовательского опыта. 

Однако интеграция новых технологий также представляет собой 
целый ряд проблем. Проблемы цифровой грамотности среди клиен-
тов, обеспокоенность по поводу конфиденциальности и безопасно-
сти данных, а также необходимость значительных инвестиций в ИТ-
инфраструктуру создают серьезные препятствия. Кроме того, чело-
веческий аспект банковского дела — личный контакт и доверие, ко-
торые традиционно определяли отношения между клиентом и бан-
ком — сталкивается с риском быть подорванным в чрезмерно циф-
ровой среде. Таким образом, банковский сектор балансирует риски, 
чтобы достичь баланса безопасности, надежности и удобства. 

Будущее развитие этого сектора предполагает углубление дове-
рия общества к банковским структурам, воспринимаемым как 
надежные и устойчивые институты, улучшение нормативно-право-
вой базы, стимулирование конкуренции, и положительное воздей-
ствие потребительского спроса на спектр предложений банков. 

Для повышения эффективности деятельности банков в России 
будет способствовать диверсификация продуктового портфеля в 
розничном сегменте, сокращение физического присутствия и после-
дующей их замене на доступные цифровые платформы, углубление 
взаимодействия между банковскими и небанковскими организаци-
ями в области разработки и внедрения финансовых технологий, а 
также активная цифровая трансформация и виртуализация через не-
прерывное внедрение инноваций в финансовую сферу [1]. 

Таким образом процесс цифровой трансформации способствует мо-
дернизации бизнес-моделей и стратегий развития в банковской сфере. 
Быстрое развитие технологий и многообразие изменений в мировой эко-
номике стимулируют процесс кооперативной адаптации. Это становится 
крайне важным аспектом для современных компаний, стремящихся по-
высить свою эффективность через технологические инновации.  

 
Литературный обзор 
В контексте российской экономики финтех-продукты долгое 

время ассоциировались с высоким риском и дороговизной для потре-
бителя за счет высоких комиссий,что привлекло внимание банков, 
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т.к. банки имели подходящую инфраструктуру и могли предостав-
лять финуслуги дешевле. Например, для пополнения баланса теле-
фона через терминалы QIWI нужно было заплатить до 50 рублей 
фиксированной комиссии за один платеж, т.к. QIWI нужно было оку-
пать поддержание своей сети терминалов. При этом у банков уже су-
ществовала собственная сеть термналов (банкомтов), и им не требо-
вались дополнительные вложения в создание инфраструктуры ана-
логичной QIWI. Поэтому банки смогли предоставлять такие же 
улуги как QIWI, но не взимая комисии с потребителей. Как след-
ствие данные события привели, к потере потенциально успешных 
стартапов в пользу крупных компаний или переводу их в более при-
влекательные для инвестиций юрисдикции. Одним из основных ба-
рьеров развития финтеха является недостаточность инвестиций в 
развитие институциональной инфраструктуры. 

Современный банковский сектор России также сталкивается с 
необходимостью адаптации к изменениям в технологической среде, 
что включает в себя учет «вирусного» маркетинга, многоканальной 
доступности, персонализации, программ лояльности и других внеш-
них факторов, стимулирующих эволюцию. Изменяется подход к вза-
имодействию с целевой аудиторией: вместо традиционных B2B и 
B2C коммуникаций приходят открытые инновационные экоси-
стемы, что требует пересмотра управленческих и операционных мо-
делей. Вводится новая роль в управленческую структуру – мене-
джера по цифровой трансформации, задачей которого является про-
движение финтех-стартапов и повышение доступности сервисов. 

Основной мотивацией для активизации инновационной актив-
ности банков является стремление к формированию и укреплению 
конкурентных преимуществ. И.М. Подложенов подчеркивает, что 
трансформация банков в направлении онлайн-обслуживания клиен-
тов является ключевым условием их выживания и успешной адапта-
ции к условиям технологической революции. В этом контексте, 
освоение банками новаторских продуктов и технологических реше-
ний направлено на обеспечение лояльности и удовлетворенности 
клиентов. 

А.А. Тимченко акцентирует внимание на том, что инновацион-
ная деятельность банков неразрывно связана с финансовыми воз-
можностями, которые определяют их способность к привлечению и 
эффективному использованию дополнительных ресурсов. Ограниче-
ния во внешнем финансировании могут существенно замедлить 
внедрение новых банковских продуктов. 

Динамика развития банковских инноваций в России прошла че-
рез четыре основных этапа, начиная с формирования инновационной 
среды в начале 90-х годов до адаптации к новым условиям после гло-
бального финансово-экономического кризиса 2008 года. В.А. Кон-
драшов выделяет ключевые моменты каждого из этапов, начиная с 
расчетных операций и операций с иностранной валютой, до внедре-
ния кредитных карт и зарплатных проектов, что отражает эволюцию 
потребностей рынка и ответные стратегии банков. 

В.А. Альберт освещает влияние макроэкономических и внутрен-
них экономических факторов на развитие банковских инноваций, от-
мечая переход к обслуживанию частных клиентов и кредитованию 
реального сектора экономики, а также последующее увеличение 
конкуренции и инновационных разработок [2]. 

В развитие данных положений в статье более подробно исследу-
ется данная тема.  

 
Материалы и методы  
Как было отмечено ранее, на данный момент банковская отрасль 

сталкивается с необходимостью трансформации, которая охваты-
вает внедрение дистанционных банковских услуг. Этот процесс об-
ладает множеством преимуществ, ключевыми среди которых явля-
ются улучшение клиентского сервиса, повышение операционной эф-
фективности, укрепление безопасности, и доступности банковских 
услуг. 

Усовершенствование клиентского опыта заключается в предо-
ставлении комплексного спектра услуг на расстоянии, что не только 

повышает уровень удовлетворенности клиентов, но и способствует 
укреплению их лояльности. Существенным фактором здесь высту-
пает возможность круглосуточного и доступного обслуживания с ис-
пользованием любых устройств, что особенно ценно в условиях со-
временного ритма жизни. Банки, осознавая уникальность потребно-
стей каждого клиента, стремятся предложить персонализированный 
подход, который может включать в себя индивидуальные продукто-
вые предложения, настроенные выписки по счетам и оптимизиро-
ванный пользовательский интерфейс. 

Повышение эффективности и производительности достигается 
через автоматизацию рутинных процессов и переориентацию на 
цифровые каналы обслуживания. Это позволяет освободить значи-
тельные ресурсы, которые ранее тратились на выполнение стандарт-
ных операций вручную, и направить их на разработку инновацион-
ных продуктов и услуг, тем самым обеспечивая банку конкурентное 
преимущество. 

Укрепление безопасности представляет собой еще одно важное 
преимущество, поскольку переход к цифровой среде дает доступ к 
передовым технологиям в области защиты данных и аналитики. Эти 
инструменты позволяют эффективно отслеживать и анализировать 
транзакции в режиме реального времени для выявления и предотвра-
щения мошенничества, а также строить поведенческие модели каж-
дого конкретного клиента. Если конкретный клиент выходит за 
рамки такой модели, то банк понимает, что это может быть попытка 
мошенничества и блокирует подозрительное поведение. Тем самым 
повышая доверие и уверенность клиентов в безопасность предлагае-
мых услуг. 

Расширение клиентской базы является логическим следствием 
вышеперечисленных преимуществ, поскольку современный, удоб-
ный и безопасный клиентский опыт привлекает как новых, так и 
удерживает существующих клиентов. Кроме того, оптимизация за-
трат, достигнутая благодаря улучшению операционной эффективно-
сти, позволяет перераспределить средства в пользу инвестиций в ин-
новации и маркетинг, способствуя дальнейшему развитию и укреп-
лению позиций банка на рынке. 

Таким образом, дистанционное банковское обслуживание стано-
вится не просто тенденцией, а стратегической необходимостью для 
банков, желающих обеспечить своим клиентам высококачественное 
обслуживание, сохранить и укрепить свои рыночные позиции в 
условиях нарастающей конкуренции, в том числе со стороны техно-
логических стартапов [4]. 

 
Влияние внедрения новых технологий на пользовательский 

опыт в банковской сфере 
В настоящее время топ-50 банков РФ выделяют семь основных 

направлений инвестирования в IT-технологии отражены в рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Основные направления инвестирования в IT технологии 
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К наиболее перспективным технологиям цифровизации банков 
в 2021г., по данным EFMA И INFOSYS FINACLE, относят: мобиль-
ные технологии (73%), АРI (64%), искусственный интеллект (64%), 
облачные технологии (58%), чат-боты (54%) . 

В рамках статьи проведен анализ цифровых технологий, исполь-
зуемых российскими банками на основе бального метода, резуль-
таты отражены в таблице 1.  

 
Таблица 1 
Бальная оценка цифровых технологий банков[5] 

№ 
п/п 

Наименование Характеристика Бал
л 

1 Дистанционный 
банкинг (ДБО) 

Предоставление банковских услуг через 
цифровые каналы связи (интернет-банк, мо-
бильное приложение, чат-боты, социальные 
сети, SMS-банк и т.д.) 

1 

2 Эмиссия бан-
ковских карт 

Выпуск банковских карт, предоставление кре-
дита путем перечисления на банковскую 
карту 

1 

3 Выпуск вирту-
альных карт 

Банковские карты, предназначенные для со-
вершения операций в Интернете, выпуска-
ются в электронном виде 

1 

4 Денежные пере-
воды онлайн 

Переводы денежных средств клиентов по но-
меру телефона или по номеру карты через 
мобильное приложение банка (СБП). 

1 

5 Онлайн- креди-
тование 

Получение кредитных денежных средств че-
рез мобильное приложение 

1 

6 POS-кредитова-
ние 

Получение кредитов на потребительские 
цели в торговых точках 

1 

7 Онлайн-вклады Открытие/закрытие вклада через цифровые 
каналы (Финуслуги, Маркетплейс) 

1 

8 Онлайн-бухгал-
терия 

Интернет-сервис для обслуживания юриди-
ческих лиц и ИП, подготовки первичной доку-
ментации, ведения бухгалтерской отчетно-
сти, отправки отчета в НФС в электронной 
форме 

2 

9 Онлайн- инве-
стирование 

Открытие брокерского счета и его обслужи-
вание через цифровые каналы 

2 

10 Блокчейн Технология для проведения транзакций со-
держит информацию обо всех транзакциях, 
проведенных участниками системы, в виде 
цепочки блоков. 

3 

11 Искусственный 
интеллект 

Технология на основе неструктурированных 
данных, которую банки могут использовать 
для финансового анализа, оценки рисков, 
клиентского обслуживания и т.д. 

3 

12 Технология бес-
контактных пла-
тежей 

Технология оплаты покупок с помощью мо-
бильного приложения на смарт-часах, смарт-
фоне и др. устройств без использования бан-
ковской карты 

3 

13 API-интерфейсы Набор инструментов для разработки ПО-ин-
терфейсов для оптимизации работы с раз-
ными системами и адаптации сервисов дру-
гих приложений 

3 

14 Биометрическая 
идентификация 

Распознавание клиентов по отпечатку паль-
цов, лицу, сетчатке глаза и т.д. 

3 

 
Эти технологии служат движущей силой для улучшения каче-

ства обслуживания клиентов, оптимизации внутренних процессов и 
снижения операционных расходов банков. В то же время, ключевым 
аспектом успешного внедрения инновационных проектов является 
обеспечение надежной защиты данных и предотвращение киберу-
гроз, что представляет собой значительный вызов. Финтех неиз-

бежно интегрировался в структуру современной банковской си-
стемы и, судя по всему, его влияние продолжит расти в обозримом 
будущем. 

Сервисы, предлагаемые современными финтех-компаниями, ра-
дикально изменяют традиционные модели ведения бизнеса, заменяя 
трудоемкие операции, которые ранее выполнялись исключительно 
человеком. Например, цифровые помощники могут оказывать 
услуги финансового консультирования, а специализированные про-
граммы и приложения могут вести учет и администрирование без 
постоянного вмешательства человека, за исключением нестан-
дартных случаев. Когда дело доходит до обмена финансовой инфор-
мацией, которая может быть полностью автоматизирована (M2M-
взаимодействие), присутствие человека становится необязательным, 
в отличие от ситуаций, требующих взаимодействия человека и ма-
шины (M2P) [6]. 

Переход к цифровым экосистемам становится решающим фак-
тором роста в банковском секторе, что делает интеграцию внутрен-
них и внешних услуг и продуктов с использованием API ключевым 
стратегическим направлением. API (интерфейсы прикладного про-
граммирования) обеспечивают безопасное и эффективное взаимо-
действие программных систем и приложений, позволяя банковским 
продуктам легко интегрироваться с сервисами сторонних разработ-
чиков. Это открывает новые горизонты для создания ценности для 
клиентов через реализацию уникальных и удобных сервисов в реаль-
ном времени. 

 

 
Рис.2. Работы API в банковской сфере 

 
Преимущества, которые API предоставляют в контексте цифро-

вой трансформации банков, включают в себя: 
● Анализ данных: API упрощают сбор и анализ данных о кли-

ентах, обеспечивая банкам ключевые понимания потребительского 
поведения, что способствует целенаправленному предложению фи-
нансовых услуг. 

● Новые источники дохода: Благодаря монетизации доступа к 
данным и банковским услугам, API способствуют открытию новых 
путей для генерации доходов. 

● Гибкость: Ускорение процесса разработки и запуска новых 
продуктов и услуг на рынок благодаря API значительно повышает 
оперативность и гибкость банков. 

● Быстрые платежи являются еще одним важным направле-
нием, которое банки активно развивают для удовлетворения ожида-
ний клиентов по быстроте и удобству цифровых транзакций. Мгно-
венные платежи, происходящие в считанные секунды, значительно 
повышают уровень клиентского сервиса, обеспечивая пользователей 
и продавцов мгновенным доступом к финансам и информации о 
транзакциях. 

В контексте архитектуры приложений, переход от монолитных 
систем к микросервисам открывает новые горизонты для разработки 
и поддержки банковских приложений. Микросервисная архитек-
тура, позволяющая разбивать приложения на независимые компо-
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ненты, обеспечивает более гибкое управление, высокую доступ-
ность и легкость в масштабировании. Такой подход значительно 
упрощает обновление систем, внедрение новых функций и обеспе-
чивает устойчивость к сбоям, поскольку проблемы в одном сервисе 
не влияют на работоспособность всего приложения. 

Интернет вещей (IoT) представляет собой еще одну революци-
онную технологию, способную кардинально изменить банковскую 
индустрию и повседневную жизнь клиентов. Связывая множество 
устройств и платформ через интернет, IoT открывает возможности 
для развития новых способов взаимодействия с финансовыми услу-
гами, таких как платежи через носимые устройства, получение уве-
домлений и использование цифровых кошельков в повседневных 
транзакциях. Потенциал IoT в создании полностью безналичного об-
щества и предоставлении удобных, безопасных и инновационных 
финансовых услуг является огромным. 

Наконец, вопросы сбора, анализа и использования больших дан-
ных становятся центральными в стратегии развития современных 
банков. В условиях огромного объема информации, генерируемой 
через различные каналы, банки, способные эффективно анализиро-
вать данные, получают значительное преимущество в создании пер-
сонализированных предложений и улучшении клиентского опыта. 
Аналитика больших данных не только способствует разработке ин-
дивидуальных финансовых продуктов, но и позволяет прогнозиро-
вать потребности клиентов, снижать риски и повышать эффектив-
ность операций. 

Таким образом, цифровая трансформация в банковской сфере 
представляет собой комплексное внедрение передовых методов ока-
зания финансовых услуг. Поскольку цифровизация в современных 
условиях оказывает значительное влияние на эволюцию банковской 
системы, делая технологическое развитие неотъемлемой частью 
стратегий по поддержанию конкурентоспособности на фоне разви-
вающихся финансовых экосистем. Внедрение цифровых технологий 
приобрело ключевое значение в процессе трансформации банков-
ских систем по всему миру, активно модифицируя традиционные 
подходы и создавая новые возможности для клиентов и банков. 

Что в свою очередь открывает новые возможности для улучше-
ния качества обслуживания, оптимизации внутренних процессов и 
создания уникального пользовательского опыта [7]. 

 
Преимущества новых технологий  
Эффективность: Современные банковские учреждения приме-

няют инновационные подходы, включая искусственный интеллект и 
технологию блокчейн, что радикально преобразует традиционные 
операционные процессы. Применение алгоритмов искусственного 
интеллекта для автоматизации повседневных задач в мобильных 
банковских приложениях существенно уменьшает время обработки 
и минимизирует риски ошибок, что улучшает качество и скорость 
обслуживания клиентов, повышая их удовлетворенность и операци-
онную эффективность. 

Снижение операционных издержек через автоматизацию: Авто-
матизация и оптимизация процессов позволили банкам минимизиро-
вать физические усилия и соответственно снизить операционные 
расходы. Внедрение автоматизированных чат-ботов в клиентскую 
поддержку ускоряет обработку запросов и сокращает потребность в 
человеческом вмешательстве, тем самым укрепляя финансовую 
устойчивость банков и позволяя им инвестировать в улучшение ка-
чества обслуживания и технологическую инфраструктуру. 

Повышенная безопасность в цифровой эпохе: Финансовые тех-
нологии значительно усиливают безопасность, предлагая защиту че-
рез шифрование, системы обнаружения мошенничества и биометри-
ческую аутентификацию. Например, использование биометрических 
данных для аутентификации усиливает защиту от несанкциониро-
ванного доступа, восстанавливая доверие клиентов к безопасности 
их финансовых операций. 

Персонализированное обслуживание благодаря инновациям: 
Благодаря внедрению передовых инструментов для персонализации, 

финансовые институты теперь могут с несравненной точностью удо-
влетворять уникальные потребности каждого клиента. Использова-
ние искусственного интеллекта для анализа паттернов расходов поз-
воляет предоставлять целевые аналитические данные и рекоменда-
ции, обогащая клиентский опыт и углубляя их понимание личного 
финансового управления. 

Беспрецедентная прозрачность с финтех-решениями: Техноло-
гии, такие как блокчейн, вводят новый уровень прозрачности в фи-
нансовые операции, позволяя клиентам с легкостью отслеживать и 
верифицировать свои транзакции. Эта непревзойденная прозрач-
ность играет важную роль в укреплении доверительных отношений 
между банками и их клиентами. 

Универсальный доступ и специальные возможности: Разрушая 
географические барьеры, финансовые технологии делают банков-
ские услуги более доступными, чем когда-либо. Мобильные банков-
ские приложения, обеспечивающие доступ к информации о счетах и 
услугам в любое время, расширяют возможности пользователей 
управлять своими финансами без ограничений местоположения, от-
вечая на растущие ожидания клиентов и расширяя глобальный охват 
банков. 

Акселерация платежных операций: Способность к быстрой об-
работке данных ускоряет выполнение платежных операций, делая их 
более безопасными и эффективными. Интеграция мгновенных пла-
тежных систем в мобильные кошельки отвечает на запросы по опе-
ративности транзакций, поддерживая банки на передовой линии 
цифровой революции. 

Таким образом, интеграция передовых технологий в финансо-
вый сектор не только переопределяет основные принципы традици-
онного банкинга, но и предлагает новые горизонты для развития от-
расли, способствуя созданию более инклюзивной, безопасной и кли-
ентоориентированной финансовой экосистемы [8]. 

 
Заключение 
Исследование показало, что интеграция новых технологий в бан-

ковскую сферу имеет глубокий положительный эффект на пользова-
тельский опыт. Сам процесс цифровой трансформации банковской 
отрасли предполагает внедрение инновационных технологий, кото-
рые способствуют развитию цифровой экономики и упрощают взаи-
модействие банков с клиентами и государственными органами. 

В рамках цифровой трансформации предусматривается широкое 
применение новшеств в предоставлении банковских услуг как для 
физических, так и для юридических лиц. Это включает в себя пере-
нос большей части операций в онлайн-сферу, такие как обработка 
заявок на кредиты, осуществление денежных переводов, открытие 
депозитов. 

Непосредственно финтех-инновации способствуют улучшению ка-
чества обслуживания, ускорению и удешевлению банковских операций, 
а также увеличению безопасности транзакций. А сам процесс внедрения 
цифровых технологий повышает лояльность клиентов и расширяет кли-
ентскую базу, оказывая влияние на конкурентоспособность банков. Для 
поддержания темпов инновационного развития и улучшения клиент-
ского сервиса банкам необходимо продолжать инвестировать в техноло-
гическое обновление и развитие персонала. В долгосрочной перспективе 
это обеспечит банкам стабильное развитие и укрепление позиций на фи-
нансовом рынке в условиях высокой конкуренции и постоянно изменя-
ющихся потребностей клиентов. 
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В статье представлен анализ эффективности проведения мероприятий нало-
гового контроля Федеральной налоговой службы за последние 5 лет. Авто-
рами статьи были проанализированы статистические показатели проведения 
всех форм налогового контроля на современном этапе развития налогового 
администрирования. По итогам работы сделаны выводы о том, как актуаль-
ные мероприятия налогового контроля влияют на гармонизацию взимания 
налоговых платежей с целью стимулирования экономического роста.  
Ключевые слова: Налоговый контроль, камеральные налоговые проверки, 
выездные налоговые проверки, налоговый мониторинг, предпроверочный 
анализ, автоматизированные информационные системы налоговой службы. 
 
 

Введение. Налоговый контроль обеспечивает экономическую без-
опасность страны, а также определяет фискальные интересы на раз-
ных уровнях государственного управления. С точки зрения финан-
совой системы, налоговый контроль занимает особое место, по-
скольку является стратегически ключевым элементом для обеспече-
ния полноты бюджетных поступлений. Направления повышения эф-
фективности налогового контроля прямо коррелируют с экономиче-
скими интересами государства, потому что данные категории непо-
средственно взаимосвязаны между собой. На сегодняшний день эко-
номика динамично развивается благодаря таким факторам как циф-
ровизация и глобализация, следовательно, налоговый контроль не 
стоит на месте и постоянно модернизируется, чтобы соответствовать 
современным требованиям и тенденциям. В данной области достиг-
нут огромный прогресс благодаря ежегодным совершенствованиям, 
которые направлены на создание и улучшение автоматизированных 
программ контроля и аналитики. Вопросы повышения эффективно-
сти налогового контроля ежедневно широко рассматриваются в эко-
номической литературе, в рамках конференций, пленарных заседа-
ний и дискуссий, поскольку на данный момент бюджет нестабилен, 
имеются серьезные выпадающие доходы, а значит нужно оптимизи-
ровать имеющиеся ресурсы и двигаться в сторону увеличения нало-
говых поступлений. Результатом исследования является аналитиче-
ский вывод, позволяющий выявить наиболее оптимальное и пер-
спективное направление развития налоговых проверок, согласно но-
вым тенденциям в налоговой политике государства. 

Проблемой данного исследования является процесс выбора 
налоговым органом наиболее эффективной и результативной формы 
организации мероприятий налогового контроля. Объектом исследо-
вания является механизм налогового контроля в системе экономиче-
ской безопасности. Предметом исследования выступают социально-
экономические отношения между налогоплательщиком и налоговым 
органом, возникающие в процессе реализации механизма налого-
вого контроля. 

Целью нашей работы является выявление соотношения показа-
телей, позволяющих судить об эффективности проведения той или 
иной формы налоговой проверки с целью определения перспектив 
развития.  

Задачами исследования являются: 
1. Провести сравнительную характеристику мероприятий нало-

гового контроля. 
2. Определить основные показатели (путем анализа статистики), 

которые являются ориентировочными для суждения об эффективно-
сти проведения всех форм контрольных мероприятий ФНС России 

В данном исследовании были использованы такие методы, как 
анализ, синтез, сравнение.  

 
Основная часть. Налоговый контроль является государствен-

ным инструментом поддержания организационно-правовой системы 
управления и деятельности по исполнению налогового законода-
тельства, иными словами – это особый инструмент по управлению 
налоговыми отношениями. 

Ключевая цель налогового контроля заключается в обеспечении 
полноты поступлений налоговых платежей в бюджет, в том числе 
посредством предупреждения и выявления налоговых правонаруше-
ний. Отсюда целесообразно выделить следующие задачи налогового 
контроля: планирование мероприятий в рамках налогового кон-
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троля; привлечение к ответственности недобросовестных налогопла-
тельщиков; проверка выполнения соответствующих функций по 
контролю другими ветвями налоговой системы [2]. 

Субъектами налогового контроля выступают лица, исполняю-
щие процедуры налогового контроля в лице налоговых органов 
(двухуровневая система) и таможенной службы. К объектам налого-
вого контроля относятся лица, в отношении которых проводятся ме-
роприятия налогового контроля, то есть налогоплательщики в форме 
физических либо юридических лиц. Более узкое определение пред-
мета налогового контроля дает Г.Б. Поляк, который считает, что 
предметом выступает именно материальный носитель, который под-
вергается проверке в рамках проведения контрольных мероприятий 
[3].  

Налоговый контроль, как категория представляет собой сово-
купность правовых, организационных и методических средств, 
направленных на обеспечение соблюдения законодательства. Необ-
ходимо выделить ряд факторов, без которых невозможно функцио-
нирование налогового контроля в современном правовом поле: 

• Уровень развитости законодательной методологии в налого-
вой сфере; 

• Оценка и анализ среднеотраслевой налоговой нагрузки; 
• Цели и приоритеты в работе налоговых органов; 
• Технологическое и информационное оснащение налогового 

контроля; 
• Степень взаимодействия внутри налоговой системы. 
В условиях цифровизации Федеральная налоговая служба не стоит 

на месте, благодаря постоянному внедрению передовых технологий, ко-
торые оказывают существенное влияние на эффективность проведения 
процедур налогового контроля. В последние годы технологический про-
рыв позволил ФНС России предотвращать налоговые правонарушения 
и продуктивно бороться с недобросовестными налогоплательщиками. 
Технологическое и информационное оснащение налогового контроля – 
это взаимодействие внутри системы налоговой службы, развитие авто-
матизированного контроля, создание единой базы для администрирова-
ния и контроля (АИС «Налог-3», АСК «НДС-2»). Для целей контроля 
налоговая нагрузка позволяет расставлять приоритеты в части проверки 
отраслей, оценивать структурные изменения в экономике, а также разви-
вать качественную сторону налогового администрирования. В части раз-
витости законодательства в налоговой сфере налоговый контроль позво-
ляет регулировать меры ответственности за налоговые правонарушения. 

В основном налоговый контроль сводится к тому, чтобы пресечь и 
предупредить возникновение налоговых правонарушений. Особенно се-
годня, когда экономика переживает переходный период, и физические 
лица, и компании могут иметь корыстные цели по сокрытию доходов с 
целью снижения налоговых обязательств. Гармоничная и эффективная 
реализация отечественного налогового законодательства невозможна 
без качественного налогового контроля, который является гарантом без-
опасности российской налоговой системы [4]. 

Налоговый контроль в Российской Федерации включает в себя до-
статочно большой объем законодательно установленных форм, которые 
являются незаменимыми инструментами для обеспечения соблюдения 
налогового законодательства, а также эффективного взыскания налого-
вых обязательств с недобросовестных налогоплательщиков. Формы 
налогового контроля характеризуются особенностями проведения, субъ-
ектным составом, объемом и методами контроля: 

• Налоговые проверки; 
• Получение объяснений налогоплательщиков, налоговых 

агентов и плательщиков сборов; 
• Проверка данных учета и отчетности; 
• Осмотр помещений и территорий, используемых для извле-

чения дохода (прибыли); 
• Налоговый мониторинг. 
Согласно официальным статистическим данным аналитиче-

ского портала ФНС России за 2023 год, поступления в бюджет со-
ставили 400 млрд. руб. (+ 2,3% к 2022 году). Доначисления по итогам 
налоговых проверок составили 180 млрд. руб. (45%). Добровольные 

доплаты налогоплательщиков в рамках аналитической работы Феде-
ральной налоговой службы - 220 млрд. руб. (55%). Исходя из полу-
ченных сведений можно сделать вывод, что в прошедшем периоде 
сложилась тенденция, связанная с активным взаимодействием и 
«разговором» между налоговым органом и налогоплательщиками в 
рамках добровольного и самостоятельного уточнения налоговых 
обязательств. 

Одной из основных форм налогового контроля является налого-
вая проверка, в ходе которой налоговый орган проводит анализ фи-
нансовой и бухгалтерской отчетности, документации и информации, 
представленной налогоплательщиком. В свою очередь налоговые 
проверки реализуются в двух формах: камеральная и выездная нало-
говая проверка [1].  

Выделяя основные положения связанные с процедурой проведе-
ния камеральной налоговой проверки, можно отметить, что на совре-
менном этапе развития налогового администрирования, данная 
форма контроля является наиболее удобной и быстрой благодаря 
развитию современных технологий. В рамках камеральной налого-
вой проверки наиболее тщательному анализу подвергаются те 
налоги, по которым налогоплательщики зачастую ведут недобросо-
вестную деятельность: НДС и налог на прибыль организаций. Для 
того, чтобы проследить динамику и тренды проведения камеральных 
налоговых проверок за последние 5 лет, необходимо проанализиро-
вать статистические данные, представленные в отчетах ФНС о ре-
зультатах контрольной работы налоговых органов. Обобщим полу-
ченную информацию и представим ее в виде таблицы. (таб. 1) 

 
Таблица 1  
Камеральные налоговые проверки организаций в Российской Феде-
рации (2019-2023 гг.) 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Общее количество 

КНП, млн. 
62,8 61,5 58,8 55,1 52,7 

Количество КНП, вы-
явивших нарушения, 

млн. 

2,44 2,38 2,98 2,69 2,32 

Количество КНП, вы-
явивших нарушения, %

3,9 3,9 5,1 4,9 4,4 

Сумма доначислений 
налогов по итогам 
КНП, млрд. руб. 

21,5 35,2 64,7 65,5 80,1 

Общая сумма доначис-
лений по итогам КНП 
(включая штрафы и 

пени), млрд. руб. 

37,7 52,5 90,4 94,5 96,5 

 Источник: составлено авторами на основании [7], [8]. 
 
Исходя из таб.1, можно сделать вывод о том, что прослеживается 

тенденция, связанная с ежегодным сокращением количества проведен-
ных камеральных налоговых проверок. В 2023 году их число уменьши-
лось по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а именно раз-
ница составляет – 2,4 млн. (-4,3%). В сравнении с 2019 годом разница 
более значительная – 10,1 млн. (-16,1%). Однако данная отрицательная 
динамика не оказывает влияние на количество проверок, выявивших 
нарушения, средние значения остаются на прежнем уровне - 2,6 млн. 
(4,4%). Больше всего стоит обратить внимание на ежегодный прирост 
сумм доначисления налогов (штрафов и пени) по итогам камеральной 
налоговой проверки, которые имеют положительную динамику, просле-
живаемую на протяжении последних 5 лет. По итогам таблицы можно 
сделать вывод, что налоговая служба с помощью внедрения современ-
ных технологий анализа сумела сократить количество и улучшить каче-
ство, проводимых камеральных налоговых проверок. Данный факт 
также свидетельствует о сокращении издержек, связанных с админи-
стрированием и использованием человеческого ресурса при проведении 
контрольных мероприятий. 

Выездная налоговая проверка проводится путем проверки доку-
ментов и данных налогоплательщика непосредственно на месте осу-
ществления его деятельности. Эта форма контроля позволяет нало-
говым органам получить более полную и объективную информацию 
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о финансовых операциях и налоговых обязательствах налогопла-
тельщика, благодаря более глубокому и детальному характеру ана-
лиза. Сперва следует рассмотреть средние доначисления на одну ре-
зультативную выездную налоговую проверку, данный показатель 
характеризует риск-ориентированный подход контрольной работы 
налоговой службы. (рис.1) 

 

 
Рисунок 1. Средние доначисления на одну результативную выезд-
ную налоговую проверку (Российская Федерация и Москва), млн. руб. 
Источник: составлено авторами на основании [7], [8]. 

 
Согласно рис. 1, можно отметить, что ежегодно наблюдается по-

ложительный рост доначислений в рамках проведения выездных 
контрольных мероприятий. В период с 2020-2022 гг. объем доначис-
лений по одной проверке в целом по России увеличился на 38 млн. 
руб. (+188%), а в разрезе города Москва данный показатель увели-
чился на 59 млн. руб. (+155%). В 2023 году средний объем доначис-
лений по России сократился. Это связано не с сокращением эффек-
тивности работы налоговой службы, а с тем, что до 2023 года ФНС 
в отчете ф.2-НК отражала общие суммы доначислений с учетом 
штрафов и пени, но с прошлого года формат отчета не включает 
пени. Московские выездные проверки имеют больше объемов дона-
числений чем в среднем по России, благодаря концентрации круп-
нейших налогоплательщиков. 

 

 
Рисунок 2. Сомнительные финансово-хозяйственные операции для 
проведения выездной налоговой проверки 
Источник: составлено авторами на основании [7], [8]. 

 
Проведению выездной налоговой проверки предшествует анали-

тика огромного массива данных, который изучается с помощью пред-
проверочного анализа (анализа налоговых рисков). Углубленный пред-
проверочный анализ, позволяет улавливает все возможные сигналы о 
нарушении налоговой дисциплины, разрабатывать и утверждать плано-
вую программу о проведении выездных налоговых проверок. Фокус по-
вышенного внимания налоговых органов прикован к следующим сомни-
тельным финансово-хозяйственным операциям. (рис. 2) 

На основании полученных данных на рисунке 2, можно сделать 
вывод, что что наиболее частным нарушением являются именно про-

блемные контрагенты, которые занимаются незаконным уменьше-
нием налоговых обязательств налогоплательщика. С помощью со-
временных технологий и автоматизированных систем контроля 
(АСК НДС-2) налоговая служба в рамках проведения предпровероч-
ного анализа вычисляет большинство сомнительных операций бла-
годаря «разрывам», обозначенным в цепочке НДС, также определяет 
конечного выгодоприобретателя от той или иной сделки [5]. 

Для того, чтобы проследить динамику и тренды проведения вы-
ездных налоговых проверок за последние 5 лет, необходимо проана-
лизировать статистические данные, представленные в отчетах ФНС 
о результатах контрольной работы налоговых органов. Обобщим по-
лученную информацию и представим ее в виде таблицы. (таб.2) 

 
Таблица 2  
Выездные налоговые проверки организаций в Российской Федера-
ции (2019-2023 гг.) 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Общее количество 

ВНП 
8 275 5 491 7 251 9 388 4 958 

Общее количество 
ВНП, завершившихся 

доначислениями 

95,71 % 95,26 % 95,48 % 95,66 % 97,16 % 

Общая сумма доначис-
лений налогов, млрд. 

руб. 

208 132 248 441 309 

Общая сумма доначис-
лений, включая пени и 

штрафы, 
млрд. руб. 

295 191 371 675 333 

Средний размер дона-
числений налогов по 

одному налогоплатель-
щику, млн. руб. 

25 24 34,1 46,9 67,1 

Источник: составлено авторами на основании [7], [8]. 
 
Исходя из таб.2, можно сделать вывод о том, что в период с 2019 

по 2020 год наблюдается тенденция сокращения количества прове-
денных выездных налоговых мероприятий (-33,6%), в том числе в 
связи с введением моратория на их проведение, однако с 2021 года 
вновь можно снова заметить прирост (+24,3%). В 2022 году произо-
шло рекордное увеличение контрольных мероприятий: было прове-
дено 9 388 выездных налоговых проверок организаций, что на 29% 
выше показателя предыдущего года. Несмотря на наблюдаемый в 
2022 году рост, показатели 2023 года оказались существенно ниже в 
сравнении с предыдущим налоговым периодом (-47% к 2022 году). 
В данной ситуации ключевым фактором, обуславливающим сниже-
ние, является применение цифровых аналитических инструментов, 
которые позволяют своевременно и точно улавливать всевозможные 
налоговые риски. Как утверждают аналитики ФНС, выездная нало-
говая проверка является крайней мерой по борьбе с недобросовест-
ными налогоплательщиками. Можно с уверенность отметить, что с 
каждым годом качество выездных налоговых проверок увеличива-
ется, поскольку они являются более точечными и узконаправлен-
ными, благодаря строгому рейтингу и критериям отбора. 

Отметим также количество нарушений, обнаруженных в рамках 
проведения контрольных мероприятий, которое близко к 100%. Дан-
ный факт свидетельствует о мотивированности и обоснованности 
проведения данной формы налогового контроля (риск-ориентиро-
ванный подход). Такое высокое процентное соотношение связано с 
тем, что назначению выездной налоговой проверки предшествует 
кропотливая предварительная работа со стороны налоговых органов. 

Необходимо выделить, что суммы доначислений налогов ре-
кордно увеличились в 2022 году, данная динамика связана с потреб-
ностью в увеличении доходной части национального бюджета за 
счет налоговых поступлений, которую можно реализовать путем 
улучшения администрирования, в том числе с помощью проведения 
усиленных контрольных мероприятий. 
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Заключительной формой налогового контроля является налоговый 
мониторинг, в рамках которого налогоплательщики активно взаимодей-
ствуют с налоговым органом. В 81% случаев налогоплательщики прояв-
ляют инициативу и запрашивают мотивированное мнение у налогового 
органа, с целью добросовестного исполнения налоговых обязательств. 
Данная форма контроля обеспечивает систему постоянного электрон-
ного информационного взаимодействия между налогоплательщиком и 
налоговым органом, основанную на удаленном доступе налоговых орга-
нов к документации и отчетности. 

Участники мониторинга отмечают, что данная форма налого-
вого контроля является наиболее удобной и имеет значительный ряд 
преимуществ, к которым можно отнести: прямой диалог с налого-
вым органом, а также сокращение рисков и издержек. Для наглядно-
сти представим динамику подключения организаций к налоговому 
контролю в виде диаграммы. (рис. 3) 

 

 
Рисунок 3 – Динамика подключения организаций к системе налого-
вого мониторинга в России, ед. 
Источник: составлено авторами на основании [7], [8]. 

 
Основываясь на данных рис.3, стоит отметить, что динамика де-

монстрирует рост популярности и заинтересованности в новой 
форме налогового контроля. По состоянию на 2023 год число хозяй-
ствующих субъектов, подключенных к системе мониторинга, со-
ставляет 445 единиц. Это свидетельствует о возрастании продуктив-
ного взаимодействия между налоговым органом и российскими ор-
ганизациями [6]. 

Также следует обратить внимание на мотивированное мнение 
налогового органа, которое является одной из ключевых особенно-
стей данной формы налогового контроля. (таб. 3) 

 
Таблица 3  
Реализация мотивированных мнений ФНС России 

Показатель Количество, 
ед. 

Сумма доначислений, 
млрд.руб. 

Общее количество мотиви-
рованных мнений 

189 282,7 

По запросу налогоплатель-
щика 

154 192,9 

По инициативе налогового 
органа 

35 89,7 

Источник: составлено авторами на основании [7], [8]. 
 
Исходя из таб.3, можно сделать вывод о том, что в 81% случаев 

налогоплательщики проявляют инициативу и запрашивают мотиви-
рованное мнение у налогового органа, с целью добросовестного ис-
полнения налоговых обязательств. За весь период проведения мони-
торинга не было ни одного случая выездной налоговой проверки по 
результатам неисполнения мотивированного мнения, все доначисле-
ния производились в добровольном порядке. 

 
Выводы. По завершении проделанной работы мы пришли к сле-

дующим выводам: 

1. Официальные статистические данные свидетельствуют о 
ежегодном развитии проведения контрольных мероприятий, благо-
даря применению современных информационных технологий и пе-
реходу от традиционной модели налогового контроля к риск-ориен-
тированному подходу; 

2. Аналитические данные подтверждают эффективность при-
менения всех форм налогового контроля, как классических проверок 
- камеральных и выездных, так и современных способов монито-
ринга за деятельностью налогоплательщиков, которые направлены 
на взаимодействие и профилактику налоговых правонарушений; 

3. Соблюдение баланса интересов налоговых органов и нало-
гоплательщиков в процессе реализации механизма налогового кон-
троля позволяет добиваться большей эффективности фискальной 
функции налогообложения; 

4. Современный механизм налогового контроля обладает вы-
сокой степенью гибкости и способностью адаптироваться под кон-
кретные задачи актуальной налоговой политики государства. 
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Методы определения ликвидности  
на критовалютных и финансовых рынках 
 
 
Ковалев Владимир Александрович 
магистр гуманитарных искусств и наук, Московский финансово-промышлен-
ный университет «Синергия», vkovalev09@gmail.com 
 
Во всем мире растет оборот криптовалют. Прежде чем вступать в финансо-
вые спекуляции с криптовалютами не обходимо разобраться в механизмах их 
формирования и обмена. Важным показателем криптовалюты является ее 
ликвидность. Валюты стран являются самым ликвидным активом, однако ко-
личество криптовалют растет, что позволяет им свободно торговатся на ва-
лютном рынке. На современных криптобиржах любой участник может при-
обрести или продать криптовалюту. В статье исследуются виды современных 
криптовалют в зависимости от их назначения. При вступлении в участие в 
рынке криптовалют необходимо учитывать методы ликвидности криптова-
лют. Такими методами являются: глубина и широта рынка, спреды, объем 
торговли, скорость исполнения ордеров. Эти методы позволяют определить 
ликвидность той или иной криптовалюты в данный момент времени. Рост по-
пулярности криптовалют будет повышать их ликвидность. 
Ключевые слова: криптовалюты, ликвидность, криптобиржы, устойчи-
вость, волотильность 
 
 

Введение 
Продажа и покупка криптовалют сопряжена с рисками. Покупа-

тель должен оценить, сможет ли он продать купленную валюту и по 
какому курсу [1, 2]. При продаже валют необходимо решить стоит ли 
продавать валюту сейчас или повременить. Поэтому ликвидность 
криптовалюты становится главным вопросом при проведении с ней 
сделок. 

Ликвидность криптовалют - это способность активов на крипто-
валютных рынках быстро и эффективно конвертироваться в налич-
ные деньги без значительного влияния на их цену [3, 4]. Более лик-
видные криптовалюты обычно имеют высокий объем торгов и мень-
шее расхождение между ценой покупки и продажи (спред). Ликвид-
ность играет важную роль в стабильности рынка и способствует его 
эффективной работе. Однако криптовалютные рынки часто характе-
ризуются недостатком ликвидности из-за их относительной новизны 
и волатильности. 

 
Виды криптовалют и их ликвидность 
Виды криптовалют могут быть разнообразными и включать как 

устоявшиеся, так и новые проекты [5, 6, 7].  
Термин «ликвидность» используется на финансовых рынках для 

описания доступности и простоты, с которой тот или иной актив мо-
жет быть конвертирован в денежные средства. Для криптовалют лик-
видность – это способность мены в наличные или другие монеты. 

Ликвидность важна для всех торговых активов, включая крипто-
валюты. Низкий уровень ликвидности означает, что рыночная вола-
тильность порождает скачки цен на криптовалюту. Высокая – что су-
ществует стабильный рынок с небольшими колебаниями цен. 

Проще покупать или продавать криптовалюты именно на лик-
видном рынке ввиду его большого количества участников. Ордера на 
покупку или продажу исполняются быстрее. Это означает, что можно 
входить или выходить из сделки в любой момент, учитывая быстро 
меняющийся характер рынков криптовалют. 

При работе с криптовалютами необходимо понимать концепцию 
ликвидности. Ликвидность – это по сути, способность какого-либо 
актива быстро конвертироваться в денежные средства. 

Высокая ликвидность является идеальным условием для работы 
на рынке. Она способствует повышению цен для всех заинтересован-
ных сторон из-за большого количества покупателей и продавцов. 
Оживленный рынок с высоким уровнем торговой активности как 
правило создает равновесную рыночную цену, приемлемую для всех. 

Высокая ликвидность также гарантирует стабильность цен и по-
могает им не подвергаться значительным колебаниям, которые вы-
званы крупными сделками, что могут влиять на цены криптовалют, 
стимулируя повышение волатильности и рисков рынка. На ликвид-
ном рынке цены достаточно стабильны, чтобы выдерживать крупные 
ордера в виду большого количества участников. 

Ликвидность также обеспечивает большую точность техниче-
ского анализа, поскольку формирование цен и графиков на ликвид-
ном рынке более развито. 

 
Факторы, которые влияют на ликвидность 
Объем торгов – один из ключевых факторов, от которых зависит 

ликвидность на рынке [8, 9]. Вы можете проверить любой веб-сайт 
рейтинга рыночной капитализации криптовалют и увидеть ежеднев-
ные объемы. Высокий объем указывает на то, что все больше людей 
покупают и продают коины. Из-за недостатка знаний и ограничений 
со стороны властей в этой сфере до недавнего времени были одни 
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лишь энтузиасты. Сегодня интерес к торговле биткойнами и крипто-
валютой в целом привлекает все больше и больше людей. 

Количество бирж, предоставляющих возможность торговли 
криптовалютой в последние годы увеличивается. Частота и объем 
торгов помогает повысить ликвидность. 

Простота использования является еще одним фактором, влияю-
щим на ликвидность. Чем больше криптовалют используется в каче-
стве платежного средства, тем более ликвидными они становятся. 
Вот почему важно, чтобы продавцы принимали биткоин, эфириум и 
другие криптовалюты в качестве платежного средства, способствуя 
дальнейшему использованию криптовалют для транзакций. 

Наконец, важную роль играет законодательство. Разные страны 
имеют совершенно разные позиции по отношению к криптовалютам. 
В одних государствах они разрешены, в других – запрещены, а в тре-
тьих разрешенние валют оспариваются. Несмотря на сложившуюся 
ситуацию, сфера криптовалют развивается быстрыми темпами. Офи-
циальная позиция многих государств по таким вопросам, как защита 
потребителей и налогообложение ведет к тому, что все большее ко-
личество людей окажется вовлеченными в сферу, что в свою очередь 
скажется на ликвидности криптовалют. 

 
Выбор поставщика ликвидности 
При выборе наилучшего поставщика ликвидности, брокеру 

необходимо оценивать свои собственные конкретные потребности и 
делать осознанный выбор на основе ряда факторов: 

Пакет предложений. Прежде всего, брокер должен смотреть на 
общий пакет предложений, предоставляемую ликвидность и активы. 
Важно, чтобы ликвидность с несколькими активами обеспечивалась 
поставщиком ликвидности вместе с доступом к протоколу FIX и вре-
менных данных. В идеале должен быть выбран счет, номинирован-
ный в разных валютах, а также возможность принимать все основ-
ные токены. 

Глубина рынка. Глубина рынка является еще одним ключевым 
фактором. Она служит индикатором ликвидности и глубины для кон-
кретной валюты. Чем больше количество заявок на покупку и про-
дажу по каждой цене, тем выше глубина рынка. 

Быстрые сделки. Провайдер ликвидности должен предлагать 
быстрые торговые сделки с повторными котировками или проскаль-
зыванием, особенно в периоды сильных колебаний на рынке. 

Цены. Ценовое предложение поставщика ликвидности должно 
включать конкурентоспособные спреды, а также низкие комиссии и 
свопы без каких-либо компромиссов с обеих сторон. 

Виды данных. Поставщику ликвидности необходимо предлагать 
стабильные и надежные потоки данных. Ценовые потоки должны от-
ражать цены как всех соответствующих бирж в реальном времени, 
так и межбанковского рынка Форекс. Любые задержки получения 
данных о ценах могут привести к потерям. 

Достоверность. Поставщики ликвидности должны регулиро-
ваться так же, как и брокеры, чтобы гарантировать, что они работают 
в соответствии с лучшими отраслевыми практиками, и что суще-
ствует прайм-брокер, который поддерживает поставщика ликвидно-
сти. 

Требования к отчетам. Поставщик ликвидности должен иметь 
возможность предоставления автоматизированной и надежной си-
стемы отчетности, которая соответствует требованиям регулятора. 
Система как правило включает: торговые отчеты, отчеты FIX Bridge, 
отчеты о свопах и ролловерах, доступ к книге заказов. 

Программное обеспечение. Поставщик ликвидности должен 
иметь возможность работать по протоколу FIX и другим API, и FIX 
бриджу MT4/MT5. 

В связи с ростом популярности криптотрейдинга спрос на лик-
видность стал очевидным, многие брокеры теперь пытаются занять 
новую нишу на рынке. 

 
Ликвидность в криптовалюте 
Для любых инвестиций одним из наиболее важных соображений 

является возможность эффективно покупать или продавать этот ак-
тив, когда пожелает инвестор [10, 11]. В конце концов, какой смысл 
в прибыли, если продавец не сможет реализовать свою прибыль? 
Ликвидность актива во многом будет определять, какую позицию ра-
зумный инвестор займет в инвестициях, и это распространяется на 
биткойны и другие криптовалюты. 

Ликвидность в криптовалюте означает легкость, с которой циф-
ровая валюта или токен могут быть конвертированы в другой цифро-
вой актив или наличные деньги, не влияя на цену, и наоборот. По-
скольку ликвидность является мерой внешнего спроса и предложе-
ния актива, глубокий рынок с достаточной ликвидностью является 
показателем здорового рынка. Кроме того, чем больше ликвидности 
доступно в криптовалюте или цифровом активе, при прочих равных 
условиях, тем более стабильным и менее волатильным должен быть 
этот актив. 

Другими словами, ликвидный рынок криптовалют существует, 
когда кто-то готов купить, когда вы этого хотите; и, если вы покупа-
ете, кто-то готов продать. Это означает, что вы можете купить этот 
цифровой актив в желаемом количестве, получить прибыль от торго-
вой возможности или, в худшем случае, сократить свои потери, если 
стоимость актива упадет ниже ваших затрат, и все это без существен-
ного изменения рынка.  

Легкость, с которой цифровой токен может быть конвертирован 
в цифровой актив или наличные деньги, не влияя на его цену, назы-
вается ликвидностью в криптовалюте. 

Ликвидность криптовалюты снижает инвестиционный риск и, 
что более важно, помогает разработать стратегию выхода, упрощая 
продажу ваших активов. 

Ликвидность криптовалюты обеспечивает стабильность цен и 
снижение волатильности, а также помогает анализировать актив-
ность трейдеров. 

 
Важность ликвидности в криптовалюте 
Рынок криптовалют зависит от ликвидности. Ликвидность крип-

товалюты снижает инвестиционный риск и, что более важно, помо-
гает определить стратегию выхода, упрощая продажу вашей соб-
ственности. В результате инвесторы и трейдеры предпочитают лик-
видные криптовалютные рынки. 

1. Ликвидность криптовалюты затрудняет манипулирование 
ценами 

Ликвидность криптовалюты делает ее менее восприимчивой к 
манипуляциям рынком со стороны нечестных участников или групп 
участников. 

Будучи молодой технологией, криптовалюты в настоящее время 
не имеют определенного пути; он менее регулируется и содержит 
множество недобросовестных людей, стремящихся манипулировать 
рынком в своих интересах. В случае с глубоким и ликвидным циф-
ровым активом, таким как Биткойн или Эфир, контроль ценового 
движения на этом рынке становится затруднительным для одного 
участника рынка или группы участников. 

2. Ликвидность криптовалюты обеспечивает стабильность 
цен и меньшую волатильность. 

Ликвидный рынок считается более устойчивым и менее вола-
тильным, поскольку процветающий рынок со значительной торговой 
активностью может привести в гармонию рыночные силы покупки и 
продажи. 

В результате, каждый раз, когда вы продаете или покупаете, все-
гда найдутся участники рынка, готовые сделать противоположное. 
Люди могут открывать и выходить из позиций на высоколиквидных 
рынках с небольшим проскальзыванием или колебанием цен. 

3. Ликвидность криптовалюты помогает анализировать пове-
дение трейдеров 

Ликвидность криптовалюты определяется количеством заинте-
ресованных покупателей и продавцов. Увеличение участия на рынке 
означает увеличение ликвидности, что может быть сигналом увели-
чения распространения рыночных данных. 
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Большее количество ордеров на продажу и покупку снижает во-
латильность и дает трейдерам полную картину рыночных сил, а 
также может помочь выдавать более точные и надежные технические 
данные. Трейдеры смогут лучше анализировать рынок, делать точ-
ные прогнозы и в результате принимать обоснованные решения. 

4. Изменения в криптовалютной ликвидности 
Мы наблюдаем появление рынков стандартизированных фью-

черсов на Биткойн и Эфириум . Рынки фьючерсов позволяют инве-
сторам торговать контрактами или соглашениями о покупке или про-
даже криптовалют в заранее согласованную и более позднюю дату 
развитым и прозрачным образом. 

Это позволяет инвесторам не только открывать длинные позиции 
или покупать и удерживать будущие претензии на такой актив, как 
Биткойн, но также продавать BTC на понижение через фьючерсы, 
что означает, что они могут негативно относиться к Биткойну, во-
обще не владея им. Маркет-мейкерам этих фьючерсов необходимо 
управлять собственными рисками, покупая и продавая физические 
криптовалюты, тем самым повышая общую ликвидность рынка. 

5. Измерение ликвидности в криптовалюте 
Ликвидность, в отличие от других показателей торгового ана-

лиза, не имеет фиксированного значения. В результате рассчитать 
точную ликвидность биржи или рынка сложно. Однако есть и другие 
признаки, которые можно использовать в качестве показателей лик-
видности криптовалют. 

Спред Бид-Аск 
Разрыв между самой высокой ценой предложения (продажи) и 

самой низкой ценой продажи (покупки) в книге заказов известен как 
спред между ценой спроса и предложения. Чем уже спред, тем более 
ликвидной считается криптовалюта. 

Если рынок цифрового актива неликвиден, инвесторы и спеку-
лянты ожидают увидеть более широкий разброс между ценой по-
купки и продажи, что сделает транзакции с этим цифровым активом 
более дорогими. 

Объем торгов 
Объемы торгов являются важным фактором определения лик-

видности на рынке криптовалют. Это относится к общему количе-
ству цифровых активов, обмененных на бирже криптовалют за опре-
деленный период. 

Индикатор влияет на направление и поведение игроков рынка. 
Более высокая стоимость сделки указывает на большую торговую ак-
тивность (покупку и продажу), что подразумевает большую ликвид-
ность и эффективность рынка. Меньший объем торговли означает 
меньшую активность и низкую ликвидность. 

Размер рынка 
В настоящее время размер общего рынка криптовалют, включая 

Биткойн, все еще довольно мал. Например, исходя из исторически 
высокой цены, которую достиг Биткойн (около 68 000 долларов США 
за штуку), и примерно 19 миллионов добытых BTC, его общая ры-
ночная капитализация составляет около 1,3 триллиона долларов 
США, при этом рыночная капитализация рассчитывается как сумма 
непогашенного актива, умноженная на цена каждого из этих активов. 
По отраслевым оценкам, общая рыночная капитализация всех крип-
товалют во второй половине 2021 года составит чуть более 2,5 трил-
лионов долларов США.  

Хотя это может показаться огромными суммами денег, мы далеко 
не такие большие и ликвидные, как другие финансовые рынки, в ко-
торых обычно участвуют профессиональные инвесторы. Давайте по-
смотрим на рыночную капитализацию некоторых других активов: 

акции США: 40 триллионов долларов США; 
фиксированный доход США или облигации: 47 триллионов дол-

ларов США; 
мировые акции: 106 триллионов долларов США; 
глобальный фиксированный доход: 124 триллиона долларов 

США; 
золото: 12 триллионов долларов США. 
 

Выводы 
Рынок криптовалют непрерывно растет. Увеличивается их разно-

образие и количество. С ростом рынка увеличивается и ликвидность 
крипто валюты. Рынок криптовалют - это сегмент финансовых рын-
ков, где торгуются различные криптовалюты, такие как Bitcoin, 
Ethereum, и другие. Этот рынок функционирует на основе техноло-
гии блокчейн и предоставляет возможность пользователям обмени-
вать криптовалюты между собой или на фиатные деньги (такие как 
доллары или евро). Рост популярности криптовалют в последние 
годы привел к значительному увеличению объема торгов на рынке 
криптовалют. 

Ликвидность криптовалют - это ключевой аспект их рыночной 
динамики. Она определяет способность активов быстро и эффек-
тивно конвертироваться в наличные деньги без значительного влия-
ния на их цену. Более ликвидные криптовалюты обычно имеют вы-
сокий объем торгов и меньшее расхождение между ценой покупки и 
продажи (спред). Это делает их более привлекательными для трейде-
ров и инвесторов. 

Однако, рынок криптовалют также известен своей волатильно-
стью и относительной новизной, что может приводить к недостатку 
ликвидности в некоторых случаях. Несмотря на это, развитие инфра-
структуры и улучшение регулирования способствуют увеличению 
ликвидности на криптовалютных рынках. 
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Methods for determining liquidity in cryptocurrency and financial markets 
Kovalev V.A. 
Moscow Financial and Industrial University Synergy 
JEL classification: G20, G24, G28, H25, H30, H60, H72, H81, K22, K34 
 
The turnover of cryptocurrencies is growing all over the world. Before entering into financial 

speculation with cryptocurrencies, it is necessary to understand the mechanisms of their 
formation and exchange. An important indicator of a cryptocurrency is its liquidity. 
National currencies are the most liquid asset, but the number of cryptocurrencies is 
growing, which allows them to be freely traded on the foreign exchange market. On 
modern crypto exchanges, any participant can freely exchange their cryptocurrencies. 
The article examines the types of modern cryptocurrencies depending on their purpose. 
When entering into the cryptocurrency market, it is necessary to consider the liquidity 
methods of cryptocurrencies. These methods are: market depth and breadth, spreads, 
trading volume, order execution speed. These methods allow you to determine the 
liquidity of a particular cryptocurrency at a given time. The growing popularity of 
cryptocurrencies will increase their liquidity. 

Keywords: cryptocurrencies, liquidity, crypto exchanges, stability, volatility 
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В данной статье авторы анализируют существующие нормы налогообложе-
ния для самозанятых лиц и исследует, как они могут повлиять на организа-
ции, работающие с такими лицами. Были рассмотрены возможные послед-
ствия налоговых ошибок и нарушений требований налогового законодатель-
ства. Авторами предлагаются практические рекомендации для организаций, 
по работе с самозанятыми лицами и управлению своими налоговыми обяза-
тельствами, а также предлагается способы для снижения налоговых рисков. 
Ключевые слова: налоговые риски, самозанятые, налог на профессиональ-
ный доход, специальный налоговый режим, трудовой договор, гражданско-
правовой договор. 
 

Введение. 
В современной экономической среде, отмеченной динамично-

стью рыночных отношений и многообразием форм трудовой занято-
сти, интеграция самозанятых специалистов в бизнес-структуры яв-
ляется не только выгодной стратегией, обеспечивающей оператив-
ную гибкость в подборе квалифицированных кадров, но и источни-
ком потенциальных налоговых вызовов. Данный аспект требует от 
компаний разработки комплексных мер по оптимизации налоговой 
нагрузки и приведения взаимодействия с самозанятыми в соответ-
ствие с действующим законодательством. 

Для минимизации связанных с этим рисков и обеспечения закон-
ности ведения бизнеса организациям необходимо не просто адапти-
ровать существующие стратегии налогового планирования, но и осу-
ществлять непрерывное наблюдение за изменениями в налоговом 
регулировании. Это позволит своевременно реагировать на нововве-
дения и избегать нежелательных финансовых и правовых послед-
ствий. 

Актуальность изучения налоговых аспектов взаимодействия с 
самозанятыми лицами обусловлена необходимостью обеспечения 
стабильности и предсказуемости бизнес-операций в условиях посто-
янно эволюционирующего рыночного пространства. Таким образом, 
глубокий анализ налоговых рисков и разработка эффективных меха-
низмов их управления становятся ключевыми задачами для поддер-
жания конкурентоспособности и финансовой безопасности компа-
ний в современной экономике. 

 
Основная часть. 
Самозанятыми принято называть индивидов, осуществляющих 

предпринимательскую активность на индивидуальной основе или 
предоставляющих услуги и продукцию напрямую своим заказчикам 
или потребителям, действуя вне рамок классического трудоустрой-
ства. Отличительной чертой такого рода деятельности является ав-
тономия в выборе партнеров и формировании условий сотрудниче-
ства, а также гибкость в планировании своего рабочего графика. Са-
мозанятость подразумевает самостоятельное ведение налогового 
учета и уплату налогов, поскольку налоговые отчисления не произ-
водятся автоматически работодателем, как это происходит в случае 
традиционной занятости.  

В отличие от работников, устроенных по трудовому договору, 
самозанятые граждане лишены ряда социальных льгот, таких как ме-
дицинское страхование, оплачиваемый отдых и накопительные пен-
сионные программы. 

Российская Федерация предложила самозанятым особые налого-
вые условия, основанные на Федеральном законе от 27 ноября 2018 
года № 422-ФЗ "О специальном налоговом режиме 'Налог на профес-
сиональный доход'", который начал действовать с 2019 года на про-
тяжении десяти лет. Вступление в этот режим не является обязатель-
ным и представляет альтернативу стандартной налоговой системе. 

Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели, 
выбравшие этот статус, пользуются преференциями в виде снижен-
ных налоговых ставок: 4% с доходов от физических лиц и 6% с до-
ходов от юридических лиц и других индивидуальных предпринима-
телей. Это позволяет им вести бизнес в рамках закона, снижая нало-
говые риски и избегая штрафов за неоформленную предпринима-
тельскую деятельность. 

Налог на профессиональный доход дает возможность самозаня-
тым лицам, включая отдельных физических лиц и предпринимате-
лей, пользоваться налоговыми льготами при соблюдении определен-
ных условий: 
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- Получение дохода от личной профессиональной деятельности 
или от использования собственной собственности. 

- Отсутствие официального трудоустройства по трудовому дого-
вору. 

- Отсутствие сотрудников, трудоустроенных по трудовому дого-
вору. 

- Деятельность и условия труда, а также размер дохода не подпадают 
под исключения, указанные в упомянутом Федеральном законе. 

По статистике Федеральной налоговой службы России, число за-
регистрированных самозанятых граждан в стране превысило 9 мил-
лионов человек. С начала 2019 года этот сегмент экономики задекла-
рировал доходы, превышающие 220 миллиардов рублей, и осуще-
ствил налоговые отчисления в размере приблизительно 4,5 милли-
арда рублей. В контексте 2019 года, когда статус самозанятого был 
доступен в Москве, Московской области, Татарстане и Калуге, еже-
дневно регистрировалось около 1300 новых налогоплательщиков. 
Счетная палата выдвинула предложения по доработке налоговой си-
стемы для самозанятых, акцентируя внимание на необходимости 
разработки дополнительных стимулов для потенциальных налого-
плательщиков и минимизации рисков неправомерного использова-
ния выгодных налоговых ставок. 

В Российской Федерации существуют ключевые отличия в налого-
вом режиме между физическими лицами, трудоустроенными по кон-
тракту, и индивидуальными предпринимателями (самозанятыми): 

1) Обязательность социальных взносов: 
- Физические лица: Трудоустроенные сотрудники обязаны вно-

сить социальные взносы, включая пенсионные и медицинские. 
- Самозанятые: В режиме самозанятости отсутствует обязан-

ность по уплате социальных взносов, однако самозанятые могут на 
добровольной основе вступать в систему обязательного медицин-
ского страхования. 

2) Методика уплаты налогов: 
- Физические лица: Налогообложение происходит по стандарт-

ной схеме, с учетом разнообразия источников доходов. 
- Самозанятые: Налоги уплачиваются через интегрированные 

электронные сервисы, такие как мобильное приложение «Мой 
налог» или официальный портал государственных услуг. 

3) Система учета доходов и расходов: 
- Физические лица: Ведение учета может быть более сложным и 

многогранным в зависимости от типов доходов. 
- Самозанятые: используют упрощенную систему учета, что об-

легчает административную нагрузку и оптимизирует процесс веде-
ния финансовой документации. Имеют возможность воспользо-
ваться упрощенной системой налогообложения, что облегчает веде-
ние бухгалтерии. 

Рассмотрим значимость налога на профессиональный доход для 
бюджетной системы в сравнении с другими специальными налого-
выми режимами. Для этого проанализируем налоговые поступлению 
в бюджетную систему за последние 5 лет.  

 
Таблица 1  
Начисленные налоги в период с 2019-2023 гг. 
Налоговый 

режим 
2019 г., тыс. 

руб. 
2020 г., тыс. 

руб. 
2021 г., тыс. 

руб. 
2022 г., тыс. 

руб. 
2023 г., тыс. 

руб. 
УСН 446.734.570 480.140.519 573.981.330 784.844.626 959.972.063

Патент 13.128.647 8.794.220 27.557.332 73.739.624 45.701.843 
ЕСХН 15.824.733 15.475.896 19.564.398 19.820.643 17 972.712 
НПД 5.227.717 5.227.717 25.224.720 39.965.925 62.967.608 
Итого 480.915.667 509.638.352 646.327.780 918 370 818 1.086.614.22

6 
Доля 

НПД, % 
1,09 1,03 3,90 4,35 5,79 

 
Стоит отметить рост поступления налоговых платежей в бюджет 

от налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые ре-
жимы. Можно увидеть значительный прирост поступлений от пла-
тельщиков НПД в 2021 г. и в 2023г. на 382% и 57% соответственно.  

В 2023 году сумма уплаченная самозанятыми составила 63 млрд. 
рублей, что составляет 5, 79% от общей суммы налоговых поступле-
ний. Это является максимальным значением с момента начала его 
применения в 2019 г. Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что число лиц, применяющих НПД с каждым годом растет и следо-
вательно организации все чаще обращаются к ним за услугами. 

Организация, работающая с самозанятыми, может столкнуться с 
рядом налоговых рисков, особенно в контексте недоразумений в ка-
тегоризации работников. 

1. Определение статуса работников: неверная классификация 
работников как самозанятых или наемных может привести к серьез-
ным налоговым последствиям. Организации могут ошибочно прини-
мать самозанятых работников за наемных, что может привести к не-
верному учету налогов и социальных обязательств.  

2. Налоговые обязательства: организации могут столкнуться с 
риском неправильного учета налоговых обязательств для самозаня-
тых работников, что может привести к ошибочным расчетам налогов 
и переплатам или недостаточным уплатам. 

3. Льготы и вычеты: самозанятые могут иметь право на опре-
деленные льготы и вычеты налогов, которые могут быть утрачены, 
если они неправильно классифицированы как наемные работники. 

4. Аудиты и налоговые проверки: неверная категоризация ра-
ботников может привести к аудитам и налоговым проверкам, кото-
рые могут стать причиной дополнительных расходов и временных 
затрат. 

5. Штрафы и санкции: ошибки в категоризации могут влечь за 
собой штрафы и санкции со стороны налоговых органов. 

Для снижения этих рисков, организации должны внимательно 
изучать законодательство, связанное с трудовыми отношениями и 
налогообложением, консультироваться с налоговыми и юридиче-
скими экспертами, правильно оформлять договоры с самозанятыми 
работниками, и регулярно обновлять свои практики в соответствии 
с изменениями законодательства. 

Также основным риском может являться неверное оформление 
трудового договора. Безусловно неблагоприятным последствиям не-
верного составления договора между организацией и самозанятым 
лицом подвержены две стороны. Однако, в данной статье будут рас-
смотрены последствия неверного оформление договоров на налого-
вые обязательства организации. 

Внедрение налога на профессиональный доход создало уникаль-
ные возможности для самозанятых граждан в России, позволяя им 
легализовать свой бизнес и дополнительные доходы от индивиду-
альной трудовой деятельности без необходимости регистрации в ка-
честве индивидуальных предпринимателей и сохранения непрерыв-
ности трудового стажа. Однако, такая система также открыла двери 
для определенных злоупотреблений, направленных на минимиза-
цию налоговых обязательств. Для организаций, заключающих граж-
данско-правовые договора с самозанятыми, основным риском явля-
ется возможность проверок со стороны фискальных органов, что мо-
жет привести к значительным финансовым потерям в случае обна-
ружения нарушений законодательства. Проблема усугубляется тем, 
что в некоторых случаях самозанятые лица фактически выполняют 
те же функции, что и штатные сотрудники, при этом получая регу-
лярное вознаграждение, что создаёт условия для скрытия настоящих 
трудовых отношений и, как следствие, уклонения от налогообложе-
ния. 

Налоговые структуры разработали инновационные цифровые 
механизмы, позволяющие в автоматическом режиме оценивать уро-
вень налогового риска компаний, сотрудничающих с самозанятыми 
лицами, на основе специфических параметров. Этот процесс преду-
сматривает присвоение риск-балла организациям в зависимости от 
их деятельности с самозанятыми. В ситуациях, когда предприятие 
попадает в категорию с повышенным риском, налоговый орган ини-
циирует предложение о добровольной корректировке налоговых 
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обязательств. В случае игнорирования таких предложений со сто-
роны компании следует официальная налоговая проверка, осуществ-
ляемая в кооперации с трудовыми инспекциями. 

Выявление нарушений законодательства может привести к пре-
образованию гражданско-правовых договоров в трудовые, что вле-
чёт за собой дополнительное начисление налога на доходы физиче-
ских лиц, страховых взносов, а также уплату пени и штрафов за нару-
шение налоговых обязательств. В контексте взаимодействия с само-
занятыми лицами, особенно значимым является тщательный и 
осмысленный подход к формированию договорных отношений, с ак-
центом на юридическую непреложность каждого из пунктов согла-
шения, учитывая специфику налогового режима. Необходимо с про-
зрачностью формулировать условия сотрудничества, ожидаемые ис-
ходы и размер вознаграждения за предоставленные услуги. При ор-
ганизации регулярных финансовых выплат, критически важно аргу-
ментированно обосновывать необходимость таких денежных транс-
фертов в рамках заключённого договора, чтобы предотвратить их 
возможное трактование как элементы заработной платы. 

Также перед заключением ГПХ лучше убедиться, что прошло 
более двух лет после увольнения самозанятого, если ранее лицо ра-
ботало в организации, кроме этого, стоит избегать случаев, когда 
плательщик НПД оказывает услуги только одному клиенту, необхо-
димо заранее удостоверится во избежание негативных последствий. 

Компаниям и индивидуальным предпринимателям для миними-
зации рисков стоит проводить мониторинг статуса самозанятого, так 
как в течении срока договора лицо может утратить статус платель-
щика НПД и не сообщить об этом другой стороне. Важным является 
грамотное ведения учета, необходимо фиксировать все документы, 
которые имеют отношение к взаимодействию с самозанятыми. Так в 
случае проверки, вы сможете предоставить точную и корректную 
информацию.  

 
Выводы. 
В заключении следует подчеркнуть важность понимания нало-

говых рисков, грамотное и эффективное управление ими в контексте 
сотрудничества с самозанятыми лицами. Это не только обеспечивает 
финансовую стабильность бизнеса, но и создает благоприятные 
условия для сотрудничества с самозанятыми партнерами. Работа над 
соблюдением законодательства и активное предотвращение потен-
циальных налоговых рисков являются важными компонентами 
успешной налоговой стратегии организации в условиях современ-
ного бизнес-окружения. 
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Организационные основы управления налоговыми расходами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
 
 
Орлова Дарья Павловна 
стажер-исследователь Института исследований социально-экономических 
трансформаций и финансовой политики, Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации, DPOrlova@fa.ru 
 
Статья посвящена анализу процесса управления налоговыми расходами бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации и выявлению проблем, су-
ществующих на данном этапе. Автором приводятся критерии идентификации 
налоговых расходов, применяемые на практике, и даётся характеристика 
иных элементов налогообложения (таких как базовые элементы и стандарт-
ные освобождения). Это позволило сделать вывод о том, что на данный мо-
мент требуется систематизация и конкретизация существующих определе-
ний для повышения качества идентификации налоговых расходов. В работе 
описываются проблемы системы управления налоговыми расходами и от-
дельных её элементов. В частности, автором выявлено отсутствие фискаль-
ных характеристики более чем у 1/5 налоговых расходов. Также описаны про-
блемы, возникающие на этапе контроля управления региональными налого-
выми расходами. Помимо перечисленного, автор отмечает проблему низкой 
доступности для граждан информации о налоговых расходах в силу несоблю-
дения кураторами налоговых расходов Российской Федерации сроков разме-
щения информации на своих сайтах, а также отсутствия систематизации и 
визуализации информации о налоговых расходах.  
Ключевые слова: налоговые расходы, бюджетная система Российской Фе-
дерации, идентификация 
 

Налоговые расходы являются одним из инструментов бюджетной 
политики, с помощью осуществления которых возможно оказывать 
финансовую поддержку домохозяйствам и организациям. В различ-
ных условиях налоговые и прямые бюджетные инструменты могут 
характеризоваться разной эффективностью применения [7], соответ-
ственно перед государственными финансовыми органами должен 
стоять выбор: какой инструмент задействовать. Предоставляя нало-
говые льготы публично-правовое образование делает такой же вы-
бор относительно направлений использования бюджетных средств, 
как и в случае применения прямых бюджетных инструментов, соот-
ветственно, налоговыми расходами, вызванными предоставлением 
таких льгот, нужно управлять так же тщательно, как и прямыми рас-
ходами бюджета и учитывать их при планировании бюджета и реа-
лизации национальной политики [15]. 

В Российской Федерации с 2018 года также реализуется Концеп-
ция налоговых расходов, в связи с чем анализ интеграции положений 
Концепции в российский бюджетный процесс также является акту-
альным.  

На данный момент не существует единого подхода к интеграции 
концепции в бюджетный процесс. Каждая страна характеризуется 
индивидуальными особенностями бюджетного устройства, налого-
вой системы, что определяет различия и в системах управления нало-
говыми расходами, которые в зависимости от юрисдикции имеют 
свои достоинства и недостатки.  

В Российской Федерации принятие концепции налоговых расхо-
дов получило закрепление в Распоряжении Правительства Россий-
ской Федерации от 31.01.2019 № 117-р «Об утверждении Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 го-
дах» и Федеральном законе от 25.12.2018 № 494-ФЗ, которым вно-
сились изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации. Ре-
шение об интеграции в бюджетный процесс Российской Федерации 
концепции налоговых расходов было обусловлено необходимостью 
систематизации и регламентации в рамках бюджетного процесса 
процедур контроля, учёта и оценки налоговых льгот в целях повы-
шения эффективности использования бюджетных ресурсов с помо-
щью полной оценки объемов средств, направленных на поддержку 
того или иного направления [12]. 

Система управления налоговыми расходами представлена тремя 
уровнями, соответствующими управлению налоговыми расходами 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований [9]. Однако стоит отметить, что на местном 
уровне в большинстве случаев управление налоговыми расходами не 
происходит несмотря на то, что законодательная основа для этого 
сформирована. В соответствии с этим дальше в работе будут проана-
лизированы организационно-правовые основы федеральных и реги-
ональных налоговых расходов. 

Первым шагом к интеграции концепции налоговых расходов в 
бюджетный процесс является определение содержания понятия 
«налоговые расходы». В Российской Федерации определение нало-
говых расходов закреплено в Бюджетном кодексе Российской Феде-
рации [1], однако оно содержит неполный перечень характеристик, 
которые используются для идентификации налоговых расходов. На 
данный момент выделяется 5 соответствующих международной 
практике критериев налоговых расходов, которые используются на 
практике (рисунок 1). Таким образом наблюдается разбросанность 
критериев по различным документам, а такой критерий как «катего-
риальность налоговой льготы», предполагающий наличие конкрет-
ных категорий получателей льгот, вообще не имеет документарного 
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закрепления [11]. Такая ситуация негативно характеризует этап фор-
мирования перечня налоговых расходов в силу выявленного отсут-
ствия в правовом поле систематизированных исчерпывающих харак-
теристиками налоговых расходов. Отсутствие систематизации на 
этапе идентификации налоговых расходов вносит дискуссионность 
и приводит к ошибкам идентификации льгот и создает предпосылки 
для занижения количества налоговых расходов, включенных в пере-
чень.  

 
Рисунок 1. Критерии, используемые для идентификации налоговых 
расходов в российской практике 
Источник: составлено автором на основании НПА 

 
Льготы, которые не соответствуют определению налоговых рас-

ходов, в российской практике классифицируются как иные элементы 
налогообложения: базовые элементы и стандартные освобождения 
(далее БЭ и СО, соответственно). В совокупности они аналогичны 
«базовой системе налогообложения», применяемой в международ-
ной практике для идентификации льгот, не формирующих возникно-
вение налоговых расходов [15].  

Для данных двух категорий также до сих пор не определены чёт-
кие критерии, по которым к ним возможно было бы отнести льготу. 
Только в сноске к Приложению к Приказу Минфина России от 
30.12.2019 № 1667 приводится определение данных понятий [5].  

Базовый (нормативный) элемент налогообложения представляет со-
бой «элемент действующего законодательства, который формально и ка-
чественно определяет его структуру» [5]. Такое же определение, с рас-
крытием понятий формальных и качественных элементов законодатель-
ства, содержание которых представлено на рисунке 2, приводится в Ос-
новных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов – это первый 
документ в котором была дана характеристика БЭ.  

 
Рисунок 2. Содержание понятий «формальные элементы» и «каче-
ственные элементы» 
Источник: составлено автором на основе данных Приказа Мин-
фина России от 30.12.2019 № 1667 [5] 

Стандартные освобождения, в соответствии с Приказом Мин-
фина России от 30.12.2019 № 1667, представляют собой «широко 
применяемые разными странами отступления от нормативной струк-
туры налоговой системы». Больше определение не конкретизиру-
ется, однако из Разъяснений по применению положений Правил фор-
мирования перечня налоговых расходов Российской Федерации и 
оценки налоговых расходов Российской Федерации автор делает вы-
вод о том, что к СО относятся льготы, принятые в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации, а также 
льготы, действующие на территории Российской Федерации в соот-
ветствии с международной практикой. Несмотря на то, что в зару-
бежных источниках отдельное выделение такой категории как «стан-
дартные освобождения» не происходит, это имеет место быть, так 
как формально льготы, предусмотренные международными догово-
рами и соглашениями, не характеризуют систему налогообложения, 
но ими нельзя управлять также, как и налоговыми расходами в силу 
затруднительности прекращения их действия и так далее. Например, 
освобождение от уплаты таможенной пошлины в отношении това-
ров в рамках Соглашения о привилегиях и иммунитетах Междуна-
родной организации ИТЭР по термоядерной энергии может быть от-
менено только с прекращением действия соглашения.  

Другой же аспект определения СО, а именно «льготы, действу-
ющие в соответствии с международной практикой» вызывает во-
просы. Для качественного отнесения льгот к данной категории необ-
ходимо определение того, что же относится к «международной прак-
тике», однако это не конкретизируется. Анализ примеров позволил 
выявить, что к СО относят льготы, которые имеют аналоги в зару-
бежных налоговых системах, однако, по мнению автора, это не явля-
ется веской причиной относить льготу именно к СО, а не к налого-
вым расходам. В данном контексте следует отметить, что к БЭ и СО, 
в отличие от налоговых расходов, не предъявляются требования эф-
фективности, поэтому неверное отнесение льготы к одной из трех 
категорий приведет к дальнейшей неспособности выявить неэффек-
тивную льготу. Необходимо подчеркнуть, что наличие международ-
ной принятой практики не всегда характеризует конкретную льготу 
как качественный инструмент бюджетной политики. Не каждая 
льгота, которая распространена в зарубежной практике, необходима 
для внедрения в российский опыт. Примером является налоговый 
вычет из налоговой базы по НДФЛ в сумме доходов, перечисляемых 
в виде пожертвований. Ставится под вопрос экономический смысл 
данной льготы. Люди, тратящие средства на благотворительность и 
пожертвования, делают это не ради извлечения каких-либо выгод и 
не нуждаются в поощрении такой деятельности. К тому же мерой 
стимулирования благотворительности никакие меры поддержки вы-
ступать не могут, так как нельзя повлиять на желание безвозмездно 
отдать часть своего дохода [10]. Тем не менее данная льгота подхо-
дит под существующее определение СО и является действующей. 

 

 
Рисунок 3. Структура элементов налогообложения, закреплённых 
федеральным законодательством 
Источник: составлено автором на основе данных сайта Минфина 
России [13] 

 
Таким образом, автор работы делает вывод о том, что отсутствие 

четких, систематизированных, документарно закреплённых крите-
риев для идентификации налоговых расходов, базовых элементов и 
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стандартных освобождений влияет на полноту учёта льгот, которые, 
действительно, должны подвергаться дальнейшей оценке целесооб-
разности и результативности, а также приводит к дискуссионности 
распределения льгот по трем категориям. Между тем, элементы 
налогообложения, не являющиеся налоговыми расходами Россий-
ской Федерации на 01.10.2023, составляют 64% действующих эле-
ментов налогообложения, что представлено на рисунке 3.  

Определение содержания налоговых расходов и закрепление 
этого в законодательстве позволяет начать формировать систему 
управления налоговыми расходами. В Российской Федерации си-
стема управления налоговыми расходами представляет собой регла-
ментируемую законодательством Российской Федерации совокуп-
ность процедур по: 

 составлению перечня налоговых расходов; 
 формированию фискальных характеристик налоговых рас-

ходов; 
 составлению и опубликованию материалов о налоговых рас-

ходах, представляемых одновременно с проектом бюджета в законо-
дательный орган власти; 

 составлению и уточнению паспортов налоговых расходов; 
 проведению оценки эффективности налоговых расходов; 
 публикацию иных материалов по налоговым расходам. 
Для новых налоговых расходов также предусмотрено: 
 проведение предварительной оценки на этапе принятия ре-

шения о внедрении льготы [3]; 
 составление и утверждение методики оценки эффективно-

сти налогового расхода. 
Субъектами управления налоговыми расходами, реализующими 

перечисленные этапы управления налоговыми расходами, являются 
государственные органы (организации), представленные на рисунке 
4. Финансовый орган осуществляет составление перечня налоговых 
расходов, а также ряд функций по контролю деятельности иных 
субъектов, уполномоченных на управление налоговыми расходами. 
На уровне Российской Федерации это Минфин России. 

Главные администраторы доходов бюджета (преимущественно 
ФНС) обеспечивают проведение количественной оценки налоговых 
расходов и ответственны за формирование фискальных характери-
стик налогового расхода. На региональном уровне данные полномо-
чия выполняют УФНС по конкретному субъекту Российской Феде-
рации.  

В оценке эффективности налоговых расходов принимает уча-
стие орган исполнительной власти, осуществляющий реализацию 
экономической политики. За данным органом обычно закреплены 
контрольные функции, в частности за содержанием методик оценки 
эффективности. На уровне Российской Федерации соответствую-
щими полномочиями наделен Минэкономразвития России, а на 
уровне субъекта Российской Федерации – финансовый орган или ор-
ган, реализующий экономическую политику.  

 

  
Рисунок 4. Субъекты управления налоговыми расходами 
Источник: составлено автором на основе Постановлений Прави-
тельства Российской Федерации № 439 [3] и № 796 [4] 

 

Кураторы налоговых расходов осуществляют составление паспорта 
налогового расхода, а также проведение оценки эффективности. На фе-
деральном уровне также закреплено такое понятие как «соисполнитель 
куратора налогового расхода». Органы власти, обладающие таким ста-
тусом, предоставляют кураторам налоговых расходов необходимые для 
оценки статистические данные, предложения в рамках формирования 
методик оценки эффективности налоговых расходов.  

В Российской Федерации процесс управления налоговыми рас-
ходами начинается с формирования проекта перечня налоговых рас-
ходов. На федеральном уровне это происходит в марте (рисунок 5). 
На региональном уровне начало процесса управления налоговыми 
расходами определяется в соответствии с нормативными правовыми 
актами высшего исполнительного органа власти субъекта Россий-
ской Федерации, регламентирующими составление перечня налого-
вых расходов и проведение их оценки. Например, в Московской об-
ласти и Санкт-Петербурге проект перечня налоговых расходов дол-
жен быть составлен до 1 февраля, в Тульской области проект перечня 
составляется в октябре, а в Республике Карелия – в декабре.  

 

 
Рисунок 5. Процесс управления налоговыми расходами Российской 
Федерации во времени 
Источник: составлено автором на основе Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2019 № 439 [3] 

 
Подробная схема формирования перечня налоговых расходов 

Российской Федерации представлена на рисунке 6. На региональном 
уровне процесс формирования и утверждения перечня реализуется в 
таком же порядке (но в другие сроки), с учетом особенностей си-
стемы органов власти, существующей в конкретном субъекте Рос-
сийской Федерации.  

 

 
Рисунок 6. Процесс формирования и утверждения перечня налого-
вых расходов Российской Федерации 
Источник: составлено автором на основе Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 12.04.2019 № 439 [3]  
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Региональный уровень управления налоговыми расходами ха-
рактеризуется контролем со стороны Минфина России. В частности, 
осуществляется сверка информации о фискальных, нормативных и 
целевых характеристиках налоговых расходов, представляемой 
уполномоченными исполнительными органами субъектов Россий-
ской Федерации с данными Минфина России и проверка правильно-
сти заполнения характеристик и кодов льгот.  

Также Министерство финансов Российской Федерации осу-
ществляет оценку эффективности стимулирующих региональных 
налоговых расходов и сверку полученных результатов с результа-
тами оценки эффективности, проведённой в субъекте Российской 
Федерации.  

Сверка правовых характеристик налоговых расходов прово-
дится вручную по каждому региону, что, по мнению автора работы, 
является проблемой, так как требует больших временных и трудо-
вых затрат. Не по всем регионам данные предоставляются в унифи-
цированной форме, что затягивает процесс сверки. Также не позво-
ляет проводить качественную сверку проблема расхождения кодов 
льгот в базе сверки Минфина России и в данных, направляемых 
уполномоченными органами исполнительной власти регионов. Это 
нарушает сопоставимость данных и требует дополнительных затрат 
времени на определение наличия льготы в данных Минфина России 
и выявления причины указания нового кода. 

Направление в Минфин России свода информации в разрезе 
субъектов Российской Федерации, включающего данные по объе-
мам налоговых льгот и поступлений, а также обобщенных сведений 
о налоговых поступлениях и выпадающих доходах консолидирован-
ного бюджета субъекта Российской Федерации по перечню стиму-
лирующих налоговых льгот происходит с использованием приклад-
ного программного обеспечения «Налоговые расходы» автоматизи-
рованной информационной системы «Налог-3» (далее – АИС 
«Налог-3»).  

Схема получения Минфином России фискальных характеристик 
налоговых расходов субъектов Российской Федерации представлена 
на рисунке 7. Управление федеральной налоговой службы по субъ-
екту Российской Федерации направляет данные Федеральной нало-
говой службе, которая в свою очередь размещает данную информа-
цию в АИС «Налог-3». Данный процесс также характеризуется ря-
дом проблем. На этапе направления уточненных фискальных харак-
теристик региональных налоговых расходов возникают ситуации, 
когда УФНС направляет данные ФНС и не направляет данные субъ-
екту Российской Федерации или наоборот. Такая ситуация приводит 
к расхождению информации о фискальных характеристиках, кото-
рой обладают финансовые органы субъектов Российской Федерации 
и Минфин России. Данная проблема отсутствия у одной из сторон 
взаимодействия актуальных данных в итоге искажает результаты 
оценки эффективности стимулирующих региональных налоговых 
расходов, что влияет на размер дотацией на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности через показатель налогового потенциала (сти-
мулирующие налоговые расходы, по которым оценка совокупного 
бюджетного эффекта принимает положительное значение, не учиты-
ваются при расчете начисленных к уплате сумм налогов на прибыль 
и имущество организаций) [2]. 

 

 
Рисунок 7. Процесс получения Минфином России информации о 
фискальных характеристиках региональных налоговых расходов 
Источник: составлено автором 

 
Уже описанная ранее проблема расхождения кодов льгот в базе 

сверки Минфина России и в файлах с данными по региональным 
налоговым расходам также сказывается на сроках расчёта Минфи-

ном России показателя совокупного бюджетного эффекта стимули-
рующих региональных налоговых расходов. Заполнение форм для 
расчета указанного показателя затягивается в силу того, что сопоста-
вить льготу и соответствующие ей фискальные характеристики за-
труднительно в условиях расхождения кодов льгот. 

Говоря о проблемах количественной оценки налоговых расхо-
дов, стоит также отметить, что в ходе изучения информации о фис-
кальных характеристиках налоговых расходов Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации автором было выявлено, что 
34% федеральных налоговых расходов и 22% региональных налого-
вых расходов, не имеют количественной оценки ни по одному из го-
дов периода 2020-2026 гг., представленных в отчетах (то есть отсут-
ствуют как фактические данные, так и прогнозные) (рисунок 8). Дан-
ная ситуация допустима для новых налоговых расходов, по которым 
еще нет фактических данных и трудно оценить, на сколько будет 
востребована льгота, и какой в результате будет объем выпадающих 
доходов, однако исходя из того, что налоговых расходов, по которым 
отсутствуют фискальные характеристики более 1/5 общего количе-
ства, делается вывод о том, что этап количественной оценки налого-
вых расходов Российской Федерации и субъектов Российской Феде-
рации характеризуется недостаточным качеством. Возможно, при-
сутствуют условия препятствующие проведению оценки. Например, 
слишком трудозатратный процесс оценки по ряду льгот, при кото-
ром планируемые эффекты и выгоды от использования фискальных 
характеристик в оценке эффективности налоговых расходов не по-
крывают осуществляемые затраты. В частности, в рамках упрощён-
ной системы налогообложения большое количество налогоплатель-
щиков затрудняет формирование ФНС расчёт и обобщение фискаль-
ных характеристик. 

 

 
Рисунок 8. Доли федеральных и региональных налоговых расходов, 
по которым не представлены фискальные характеристики по всем 
отчетным годам 
Источник: составлено автором на основе данных сайта Минфина 
России [13]. 

 
Тем не менее, отсутствие фискальных характеристик в дальней-

шем сказывается на оценке эффективности налоговых расходов, а 
именно делает невозможным проведение оценки результативности в 
рамках оценки эффективности налоговых расходов. Оценка эффек-
тивности – очень важный этап управления налоговыми расходами, 
позволяющий выявлять льготы, требующие отмены или дона-
стройки, что в итоге позволяет оптимизировать управление финан-
совыми ресурсами.  

На основании сформированной информации о налоговых расхо-
дах, их состава и фискальных характеристик составляется отчет о ре-
зультатах оценки налоговых расходов. Отчет содержит количествен-
ную оценку по государственным программам, разделам классифика-
ции расходов и видам налогов. На федеральном уровне, в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
данный отчет вносится в Государственную Думу Федерального со-
брания Российской Федерации одновременно с проектом федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. Такое ежегодное предоставление отчета об 
оценке налоговых расходов соответствует лучшей международной 
практике [14]. Для субъектов Российской Федерации такое требова-
ние не закреплено, однако некоторые регионы такой отчет все равно 
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формируют и размещают на своих сайтах (например, Московская об-
ласть). 

Также информация о налоговых расходах Российской Федера-
ции публикуется на сайте Минфина России и на сайтах кураторов 
НР, а информация о региональных НР – на сайтах уполномоченных 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Кураторы НР Российской Федерации должны в установленные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2019 № 439 [3] размещать на своих сайтах паспорта налоговых 
расходов, а также результаты оценки их эффективности. В ходе про-
верки соблюдения данного требования автором работы было выяв-
лено, что на момент проверки только 22% кураторов налоговых рас-
ходов разместили соответствующие данные на своих официальных 
сайтах. Информация о наличии или отсутствии размещения на офи-
циальном сайте куратора НР результатов оценки эффективности 
налоговых расходов Российской Федерации и паспортов НР пред-
ставлена в таблице 1. 

Для решения данной проблемы Минфином России была осу-
ществлена подготовка письма-уведомления кураторам налоговых 
расходов о необходимости размещения результатов оценки эффек-
тивности налоговых расходов Российской Федерации на официаль-
ных сайтах. Однако повторная проверка 08.05.2024 показала, что до 
сих пор 50% кураторов налоговых Российской Федерации не разме-
стили на своих сайтах результаты оценки. Такая ситуация говорит о 
массовом несоблюдении требований абзаца 2 пункта 23 Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 439 [3].  

 
Таблица 1 
Результаты проверки соблюдения кураторами налоговых расходов 
Российской Федерации требований абзаца 2, пункта 23, Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 12.04.2019 № 439 

Куратор налого-
вых расходов 

Российской Феде-
рации 

Размещение Куратор налого-
вых расходов 

Российской Феде-
рации 

Размещение 

Минпромторг Рос-
сии 

- Минпросвещения 
России 

- 

Минздрав России - Минтранс России + 
Минэкономразви-
тия России 

- Минобороны Рос-
сии 

- 

Минстрой России + Минспорт России - 
Минвостокразви-
тия России 

- Минцифры России + 

Минфин России - МВД России - 
Минэнерго России - Минюст России + 
Минприроды Рос-
сии 

- ГК "Росатом" - 

Минсельхоз Рос-
сии 

- ГК "Роскосмос" - 

Минтруд России - Росархив + 
Минкультуры Рос-
сии 

- ФАДН России - 

Минобрнауки России -  
 
Условное обозначение. Размещение - Наличие размещения на 

официальном сайте результатов оценки эффективности налоговых 
расходов Российской Федерации. Источник: составлено автором 

Говоря о публикации данных о налоговых расходах автор ра-
боты считает важным отметить проблему отсутствия предоставле-
ния информации о НР в доступных для обычных граждан формах. 
Вся публикуемая о налоговых расходах информация предоставля-
ется в объемных, трудных для восприятия таблицах, статистическая 
информация о налоговых расходах не визуализирована, что затруд-
няет ее восприятие [8]. Портал «Электронный бюджет», который иг-
рает немалую роль в повышении открытости и прозрачности обще-
ственных финансов, также не содержит доступной информации о 
налоговых расходах. На сайте размещён только Отчет об оценке 
налоговых расходов Российской Федерации, вносимый в Государ-
ственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. 

Данный отчёт и информация, представленная в нем, трудны для вос-
приятия гражданами, у которых нет экономического образования и 
которые начинают знакомство с бюджетной системой Российской 
Федерации. На сайте отсутствуют диаграммы по налоговым расхо-
дам, которые позволили бы представить информацию наглядно. 
Также информация о налоговых расходах не представлена в доку-
ментах «Бюджет для граждан». Такая ситуация неблагоприятно ска-
зывается на осведомленности граждан о такой форме оказания фи-
нансовой поддержки, как налоговые расходы, и объёмах их предо-
ставления. 

Подводя итог, автор работы делает вывод о том, что организаци-
онно-правовые основы налоговых расходов в Российской Федера-
ции сформированы в достаточной степени. В частности, сформиро-
вана нормативно-правовая база, регламентирующая управление НР, 
а также организована система управления налоговыми расходами 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако 
на данный момент присутствуют проблемы, снижающие качество 
управления налоговыми расходами и создающие предпосылки, пре-
пятствующие проведению оценки эффективности налоговых расхо-
дов.  
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Влияние стратегии инвестирования на систему организованных 
торгов ценными бумагами 
 
 
 
Потанин Анатолий Сергеевич 
аспирант кафедры финансового рынка и финансовых институтов, Новоси-
бирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 
(НГУЭУ), a-potanin90@mail.ru 
 
Как известно, существует большое количество стратегий по работе на фон-
довом рынке, более того с годами этот опыт накапливается и трансформиру-
ется в различного рода новые проявления. Тем не менее в общих чертах их 
все можно объединить в две крупные группы олицетворяющие спекуляции и 
инвестиции. И ни для кого не секрет, что спекулятивные операции являются 
источником не только ликвидности на рынке, но и волатильности. Особенно 
это ярко проявляется в периоды наличия серьезных несистемных рисков. Но 
как этот подход влияет на функционирование системы организованных тор-
гов в целом и на отдельны ее блоки в частности!? Безусловно, каждый инве-
стор сам выбирает для себя тот путь, который ему более интересен и, воз-
можно даже, понятен. Однако, на мой взгляд, у этого вопроса есть существен-
ное стратегическое значение, ни больше ни меньше для экономики страны. 
Дело в том, что размещение капитала в биржевые активы, эмитентами кото-
рых являются представители корпоративного, муниципального или государ-
ственного секторов, а также само по себе вовлечение большого числа участ-
ников в этот процесс способствуют развитию секьюритизации в соответству-
ющем регионе. 
Ключевые слова: секьюритизация, инвестиции, ценные бумаги, российский 
фондовый рынок, стратегии инвестирования. 
 
 
 
 

Когда поднимается тема стратегии работы с рынком ценных бумаг, 
будь то в научных трудах или инвестиционных форумах, очень часто 
можно встретить размышления на тему разницы между спекулятив-
ной торговлей и инвестициями. В данной статье, я попытаюсь рас-
крыть этот вопрос не с позиции инвестора, а с точки зрения влияния 
соответствующего выбора на систему в целом. 

На 01.01.2024 объем вкладов (депозитов) и других привлечен-
ных средств физических лиц превышает 45 трлн. руб., который все-
цело по определению не участвует в экономике страны в виду 
«призмы» банковского бизнеса [5]. Важно также отметить, что эта 
цифра характеризует масштаб лишь «видимой» части и, конечно же, 
не учитывает объем в наличной форме. Именно поэтому правитель-
ство так активно разрабатывает и вводит различного рода про-
граммы по смягчению фискальной политики с целью привлечения 
капитала на фондовый рынок. Примерами таких программ являются: 

- льгота на долгосрочное владение ценными бумагами; 
- льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высоко-

технологического (инновационного) сектора экономики; 
- освобождение дохода в виде курсовой разницы от уплаты 

НДФЛ при продаже (погашении) еврооблигаций МинФина. 
А особняком, разумеется, в этом вопросе стоит индивидуальный 

инвестиционный счет (ИИС), который с 2024 г. получил большое ко-
личество новых преимуществ. 

В своей статье «Российский фондовый рынок как инструмент со-
хранения капитала в условиях повышения макроэкономических рис-
ков» я подробно проанализировал пример того, какие преимущества 
дает облигационный рынок по сравнению с банковскими вкладами и 
при этом, что немаловажно, в качестве исследуемого периода был 
взят 2022 г., который можно охарактеризовать, как год имеющий до-
статочно большое количество неопределенностей [2]. В дополнении 
к этому, принимая во внимание те возможности, которые имеют при 
этом эмитенты, мы получаем тот объект инвестирования, где логика 
подхода владельца капитала крайне важна. 

Безусловно, между двумя подходами к размещению, о которых 
идет речь, нет четкого разграничения и, несомненно, те и другие за-
интересованы в получении прибыли. Однако, если все-таки попы-
таться провести некую черту, то в качестве критериев принадлежно-
сти к той или иной группе, можно выделить: горизонт инвестирова-
ния, инструментарий и факт применения таких классических мето-
дов по снижению рисков, как, к примеру, диверсификация. 

Так, инвестор, конечно же выбирает для себя путь: более долго-
срочного размещения активов, тем самым снижая влияние различ-
ного рода флуктуаций на рынке; более избирательно подходит к вы-
бору выпусков ценных бумаг в портфель, исходя из многофактор-
ного подхода к оценке эмитента и особенностей типа инструмента; 
и, разумеется, не делает ставку на отдельные позиции, а оценивает 
портфель в комплексе. 

Все вышеперечисленные мотивы, конечно же, создают благо-
приятный инвестиционный климат, стимулирующий различного 
рода и уровня компании создавать и поддерживать, в свою очередь, 
инвестиционную привлекательность. А это, безусловно, то, ради 
чего фондовый рынок и был создан. Именно поэтому правительства 
различных стран уделяют большое внимание этой теме и разрабаты-
вают разного рода нормативную базу, чтобы сделать работу с рын-
ком ценных бумаг более безопасной, прозрачной и популярной. 
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А теперь разберем подробнее, почему вопрос классического 
подхода к инвестированию так важен для каждого из участвующих 
в этом процессе звеньев. 

Начну, конечно же, с инвесторов и эмитентов, поскольку эти две 
стороны определяют саму природу привлечения активов через раз-
мещение ценных бумаг и то, ради чего выстраивается система орга-
низованных торгов. 

С каждым годом фондовый рынок становится все более доступ-
ным. Этому способствуют, во-первых, участники финансовой си-
стемы, т.е. брокерские компании, биржи, крупные банки, открываю-
щие свои подразделения по работе с ценными бумагами и т.д. А, во-
вторых, к этому подталкивает и само общество через разного рода 
СМИ, к примеру, посредством специализированных каналов в мес-
сенджерах, а также активно используется практика развитых стра-
нах, где данная тема транслируется через такие аспекты досуга как 
кинематограф, музыка и т.п. 

Чтобы не быть голословным, обратимся к статистике Москов-
ской Биржи, а в частности к ее разделу «Клиенты Участники торгов 
фондового рынка». Очевидно, что количество брокерских счетов, 
как и банковских, у некоторого физического или юридического лица 
может быть несколько. Однако упомянутая биржа в силах предо-
ставлять статистику по так называемым «уникальным клиентам в 
Системе торгов», тем самым мы можем наблюдать более репрезен-
тативную картину. И она такова, что количество зарегистрирован-
ных физических лиц за крайние пять лет увеличилось примерно с 
двух до двадцати двух миллионов, т.е. более чем в одиннадцать раз 
[6]. В свою очередь это является четвертью всего населения трудо-
способного возраста [7]. Да, не все из этого числа клиентов являются 
реальными пользователями системы, но для их оценки биржа публи-
кует еще один параметр – это «Количество активных клиентов в Си-
стеме торгов», т.е. тех, которые в течении месяца совершили хотя бы 
одну сделку. Их величина, разумеется, гораздо меньше и на сегодня 
варьируется около трех с половиной миллионов [6]. Таким образом, 
тенденция вовлечения населения на рынок ценных бумаг, на мой 
взгляд, очевидна. 

При этом, если мы обратим внимание на Индекс волатильности 
российского рынка (RVI) [3], то увидим вполне ожидаемую картину, 
что среднегодовая волатильность также показывает восходящую ди-
намику (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Индекс волатильности российского рынка (RVI) 

 
В свою очередь, чтобы констатировать факт прямого влияния 

количества активных инвесторов на волатильность российского 
фондового рынка, обратим внимание на среднегодовое количество 
сделок по четырем крупнейшим по капитализации компаниям, име-
ющих совокупную долю в Индексе Московской Биржи более 35%. 
Речь идет о таких эмитентах, как: ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH), ПАО 
«Сбербанк» (SBER), ПАО «Газпром» (GAZP) и ПАО "ГМК «Но-
рильский никель» (GMKN). Так, на соответствующих графиках мы 
можем увидеть крайне схожую динамику в сравнении с RVI (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Количество сделок с акциями соответствующих компаний 

 
В результате, техническая простота проведения сделок с цен-

ными бумагами в совокупности с маркетингом системообразующих 
профессиональных участников вполне логично способствует актив-
ному увеличению количества брокерских счетов, а в последствии и 
росту количества и объема сделок на фондовом рынке. Кроме того, 
Н.А. Звягинцева и К.А. Овчинникова в своей статье, фокус которой 
направлен на выявление факторов, влияющих на активность частных 
инвесторов выделают особым образом и запуск механизма удален-
ной идентификации клиентов [1]. 

Ввиду этого, в контексте поднятого вопроса очень важно, чтобы 
участники торгов относились к работе с ценными бумагами также 
ответственно, как, например, к приобретению такого актива как не-
движимость, которая в силу ряда причин стала одним из основных 
инструментов для инвестирования в нашей стране. Это сопоставле-
ние классов активов актуально как в вопросе сроков инвестирования, 
так и в вопросе выбора конкретного «объекта». Так, при выборе не-
движимости мы всегда обращаем внимание на большое количество 
факторов, к примеру, состояние здания, специфика района, логисти-
ческие и инфраструктурные аспекты и т.д. И несомненно все эти мо-
менты должны быть сопоставлены с общей рыночной конъюнкту-
рой, чтобы стоимость не оказалась завышенной, ведь именно от 
этого и будет зависеть размер будущей прибыли в виде роста теку-
щей стоимости или рентного дохода на вложенный капитал. В свою 
очередь, если мы говорим о крупном капитале, инвестируемом в не-
движимое имущество, то встает вопрос и ее диверсификации, к при-
меру, по территориальному признаку или, скажем, по ее прямому 
назначению, т.е. коммерческая или жилая и т.д. Аналогичным обра-
зом и с соизмеримой степенью ответственности необходимо подхо-
дить и к формированию портфеля ценных бумаг, ведь только при та-
ком сценарии можно рассчитывать на положительный результат на 
длительном временном периоде. 

В случае же, если участник рынка ставит цель получение сверх-
дохода, особенно если он не обладает большим опытом и глубокими 
знаниями фундаментального и технического характера, то, во-пер-
вых, он принимает на себя существенно более высокие риски, а во-
вторых, формирует тем самым целый класс такого рода «инвесто-
ров», который способствует росту волатильности на организованном 
рынке, что оказывает влияние на другие его составляющие. К при-
меру, биржам приходится вмешиваться в организованные торги и 
применять нерыночные методы регулирования, брокеры вынуждены 
устанавливать более жесткие коэффициенты риска на отдельные 
ценные бумаги, что, следовательно, влияет на возможность откры-
тия маржинальных позиций по ним, а про то, как это все отражается 
на рынке деривативов и вовсе сложно переоценить. Более того, по-
лученный негативный опыт нередко транслируется в массы, что ко-
нечно же оказывает негативный репутационный эффект на всю си-
стему. 
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И наоборот, если каждый инвестор будет приходить на фондо-
вый рынок с целью работы с ним в долгосрочном и регулярном фор-
мате, осознавая все преимущества различных классов активов, тор-
гующихся на нем, то безусловно средняя волатильность будет го-
раздо ниже, а клиентов, получивших положительный опыт все 
больше. Как следствие их количество будет увеличиваться и это, в 
свою очередь, дает существенный рост базы для привлечения акти-
вов эмитентами. 

Теперь рассмотрим влияние торговли на фондовом рынке пред-
ставителей соответствующих групп на работу профессиональных 
участников, к которым относятся: брокерские компании, биржи, де-
позитарии и клиринговые центры. 

Начнем с брокерского бизнеса, который, несомненно, заинтере-
сован в большом количестве сделок, т.к. за каждую проведенную 
операцию будет получать соответствующее комиссионное возна-
граждение. Однако, не все так очевидно. Если более детально про-
анализировать группу клиентов, осуществляющих спекулятивные 
операции, то ее в свою очередь также можно разбить на две состав-
ляющие. 

Первая – это те, кто осознанно занимается данным делом, воз-
можно, это является основным источником доходов, а самое главное, 
они достаточно глубоко погружены в аспекты биржевой торговли, 
как с технической стороны, так и со стороны оценки перспектив те-
кущей стоимости используемых в портфеле ценных бумаг. Другими 
словами, это люди, которые уделяют большое количество своего 
времени данному направлению.  

Вторая подгруппа – это, напротив, клиенты брокерской компа-
нии, которые лишь в общих чертах понимают принципы работы с 
ценными бумагами и, в тоже время, от разных источников, начиная 
от своих знакомых и заканчивая различного рода СМИ, слышат о тех 
«возможностях», которые предоставляет фондовый рынок. 

По своему определению, на практике вторая подгруппа имеет 
существенный перевес и этот момент является наиболее важным в 
прикладном ключе. Дело в том, что любые попытки использовать 
биржевую торговлю для быстрого обогащения рано или поздно при-
водят к негативным последствиям. Так, с психологической точки 
зрения, даже если инвестору удалось совершить несколько такого 
рода сделок с положительным финансовым результатом, маловеро-
ятно, что это приведет к некоторому пониманию и получению реаль-
ного опыта биржевой торговли. 

Следовательно, одна из последующих сделок может не только 
повлиять на сокращение полученной прибыли, но и сформировать 
убыток непосредственно по всему портфелю. Исходя из этого, в 
краткосрочной перспективе для брокерской компании такого рода 
клиенты крайне интересны в виду уплаты повышенного уровня ко-
миссионного вознаграждения за счет большого количества сделок. 
Однако, получив рано или поздно негативный результат, который в 
виду отсутствия применения базовых принципов инвестирования 
приводит к существенным финансовым потерям, трейдер, во-пер-
вых, покидает фондовый рынок, а во-вторых, нередко транслирует 
данный опыт окружающим. Таким образом, в долгосрочной пер-
спективе, брокерский бизнес от этого только проигрывает. 

Вышеописанный момент иллюстрирует насколько важность для 
брокерских компаний иметь долгосрочные отношения с клиентами, 
а также популяризировать фондовый рынок как инструмент «долго-
срочного и регулярного» подходов к инвестированию, а не в коем 
случае не через «игру». Другими словами, имеет большое значение, 
чтобы инвесторы приходили на фондовый рынок с адекватным по-
ниманием самой сути процесса использования ценных бумаг с це-
лью повышения покупательной способности своего капитала. 

Рассмотрим следующий крупный блок – фондовая биржа. При 
проведении сделок инвесторами, биржа, аналогично брокерским 
кампаниям, получает свое комиссионное вознаграждение. Таким об-
разом, все что касается прибыли организатора торгов, как бизнеса, 
работает также в полной аналогии, т.е. чем выше частота сделок, тем 

больше прибыль. Как следствие, вывод о том, что спекулятивные ин-
весторы более интересны в моменте, но на длинном горизонте это 
далеко не всегда хорошо, распространяется и на этом блоке. 

Вместе с тем необходимо упомянуть о важной отличительной 
черте. Дело в том, что рост числа клиентов будет влиять не только 
на рост прибыли, но и на возможность биржи предоставлять участ-
никам торгов все большее количество инструментов не только на 
фондовом рынке, но и, к примеру, на срочном или валютном. Без-
условно этот момент способствует развитию всей отрасли в целом. 

В дополнении к вышесказанному, чем выше доля инвесторов, 
использующих рынок ценных бумаг в средне- и долгосрочной пер-
спективе через работу с диверсифицированным портфелем, тем 
ниже будет волатильность на рынке в целом, что в свою очередь 
также будет благоприятно влиять на большое количество сопряжен-
ных аспектов. К примеру, на коэффициенты и ставки маржинального 
кредитования или более редкое применение нерыночных механиз-
мов регулирования торгов и т.п. 

На депозитарий и клиринговый центр вопрос стратегии инвести-
рования участниками рынка несомненно влияет в меньшей степени. 
Мы можем лишь констатировать факт более высокой или низкой 
нагрузки на систему в связи с соответствующей ситуацией на рынке. 
Однако, как показывает практика российского фондового рынка в 
периоды повышенной волатильности, являющиеся следствием 
непредвиденных ситуацией в стране или в мире, зафиксированных 
технических ошибок со стороны НРД и НКЦ крайне мало. 

В тоже время, по аналогии с биржей, эти блоки также имеют 
свою техническую базу, определяющую, к примеру, скорость расче-
тов и поставки ценных бумаг, оперативность депозитарных перево-
дов и т.п. И в этом ключе логично констатировать факт, что чем 
больше будет пользователей у системы, тем больше возможностей 
она будет предоставлять. А характер этих пользователей очевидно 
должен подразумевать плодотворные перманентные отношения. 

И, наконец, перейдем к крайнему, но не по значению, блоку – 
регулятор (ЦБ РФ). Его основополагающее значение в экономике 
страны определяет фокус внимания на развитии финансовых рынков 
в целом и характере взаимоотношений между его участниками, в 
частности. Не зря в 2018 году Банком Росси была принята «Концеп-
ция противодействия недобросовестным действиям на финансовом 
рынке», которая охватывает правоотношения, формирующиеся на 
страховом рынке, рынке ценных бумаг, рынке коллективных инве-
стиций и доверительного управления, а также рынке микрофинанси-
рования [4]. 

В рамках данной концепции особое внимание уделяется высо-
кой активности нелицензированных посредников, предлагающих 
финансовые услуги в сфере инвестирования на рынке ценных бумаг, 
что в условиях низкой финансовой грамотности способствует совер-
шению мошеннических действий. В этом ключе в очередной раз 
можно подчеркнуть, важность значения фундаментального подхода 
к формированию ценных бумаг, как с точки зрения наполнения порт-
феля, так и со стороны выбора надежных компаний, являющихся по-
средниками в этой сфере. Так, на практике мы достаточно часто мо-
жем наблюдать, что с целью привлечения клиентов менее известные 
брокерские организации, управляющие компании и т.д. предлагают 
повышенную доходность, что в условиях единого рынка ценных бу-
маг априори не может быть достигнуто без увеличения рисков. В 
случае низкой финансовой грамотности клиента это, конечно же, 
рано или поздно приводит к плачевным последствиям. И именно по-
этому регулятор так активно погружается посредством надзора и 
управления широким спектром вопросов в этой области. Ярким тому 
примером является постоянное совершенствование определения ста-
туса «Квалифицированного инвестора», что позволяет в свою оче-
редь оградить новых участников фондового рынка от инструмента-
рия с повышенным уровнем риска. 

Таким образом, на основании вышеописанных действий, мы мо-
жем явно наблюдать стремление Центрального Банка сделать работу 
на фондовом рынке более прозрачной и безопасной, что несомненно 
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говорит о заинтересованности правительства в долгосрочном источ-
нике привлечения средств. 

Подводя итог данной статьи, важно подчеркнуть, что система 
организованных торгов ценными бумагами дает огромное количе-
ство преимуществ для экономики страны. В свою очередь пользова-
тели этой системы, размещающие посредством нее свои активы, яв-
ляются неотъемлемой или, я бы даже сказал, основополагающей ча-
стью. Именно поэтому жизненно необходимо, чтобы популяризация 
фондового рынка происходила с «правильным» посылом, олицетво-
ряющим предоставление качественного и прозрачного механизма 
для получения стабильного дохода на длительном горизонте. 

В свою очередь имеет большое значение, чтобы и сами инве-
сторы «экологично» подходили к вопросу размещения активов на 
рынке ценных бумаг. Если они осознанно работают со спекулятив-
ной целью, то это, конечно же, не противоречит действующей поли-
тике или правилам торгов, однако эта грань между ними и инвесто-
рами является очень неявной и важно, чтобы новые, менее осведом-
ленные участники рынка не получали неоправданных ожиданий, а 
наоборот обрели качественный инструментарий для диверсифика-
ции своих активов с целью повышения покупательной способности 
капитала. 
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As you know, there are a large number of strategies for working in the stock market. Moreover, 

over the years, this experience accumulates and transforms into various new 
manifestations. Nevertheless, in general terms they can all be combined into two large 
groups representing speculation and investment. And it’s no secret that speculative 
operations are a source of not only liquidity in the market, but also volatility. This is 
especially evident during periods of serious non-systemic risks. But how does this 
approach affect the functioning of the organized trading system as a whole and its 
individual blocks in particular!? Of course, each investor chooses for himself the path 
that is more interesting and, perhaps, even understandable to him. However, in my 
opinion, this issue has significant strategic significance, no more and no less for the 
country's economy. The fact is that the placement of capital in exchange-traded assets, 
the issuers of which are representatives of the corporate, municipal or public sectors, as 
well as the very involvement of a large number of participants in this process contribute 
to the development of securitization in the corresponding region. 
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Применение методики экспертных оценок финансовой 
устойчивости банковской организации  
как составляющей стресс-тестирования 
 
 
 
Стебнев Арсений Евгеньевич  
бакалавр факультета экономики и бизнеса, кафедры экономической безопас-
ности и управления рисками, Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации, stebnev01@bk.ru 
 
Актуальность исследования, апробированного в контексте этой статьи, обу-
словлена тем, что актуализированными становятся вопросы антикризисного 
менеджмента в банковской отрасли, что ориентировано на минимизацию де-
нежного ущерба от появившегося кризиса, сценарное моделирование вероят-
ных кризисных явлений и анализе возможных денежных потерь по причине 
негативных последствий мирового финансового кризиса 2008-2009 гг., кото-
рый показал, что банковский сектор может столкнуться со значительным 
ущербом в своей деятельности. Цель исследования - оценить финансовую 
устойчивость коммерческого банка (на примере ПАО «Сбербанк») на основе 
методики экспертных оценок как составляющей стресс-тестирования. Задачи 
исследования: представить актуальность и практическую значимость этого 
исследования, собрать количественные данные для оценки банковской фи-
нансовой устойчивости за 2020-2022 гг., представить внутреннюю оценку эф-
фективности применяемых в деятельности ПАО «Сбербанк» методов оценки 
банковских рисков (по мнению функциональных руководителей данной ор-
ганизации), представить результаты оценки параметров, отражающих каче-
ство финансового капитала ПАО «Сбербанк», параметров банковской лик-
видности, качества активов и критериев доходности, а также систематизиро-
вать полученные данные в общий результат оценки банковской финансовой 
устойчивости ПАО «Сбербанк». Основываясь на результате оценки, был сде-
лан вывод о том, что применение инструментов и процедур стресс-тестиро-
вания ПАО «Сбербанк» способствует своевременному предупреждению бан-
ковских рисков, что необходимо в целях обеспечения банковской финансо-
вой устойчивости. Учитывая имеющиеся проблемы с банковской ликвидно-
стью и поддержанием доходности, текущую макроэкономическую ситуацию 
целесообразно рассмотреть возможность внедрения альтернативных методов 
внутри нового подхода в развитии стресс-тестирования финансовой устойчи-
вости отечественного коммерческого банка. 
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковская организация, 
стресс-тестирование, экспертная оценка, методика, экономическое положе-
ние, банковская ликвидность. 
 

Введение. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. показал, что 
банковский сектор может столкнуться со значительным ущербом в 
своей деятельности. Так как, основываясь на макроэкономической 
теории, экономическая цикличность подразумевает появление внут-
реннего кризиса на определенном этапе развития, то актуализиро-
ванными становятся вопросы антикризисного менеджмента в бан-
ковской отрасли, что ориентировано на минимизацию денежного 
ущерба от появившегося кризиса, сценарное моделирование вероят-
ных кризисных явлений и анализе возможных денежных потерь.  

Основополагающим методом идентификации банковских рис-
ков при обеспечении финансовой устойчивости выступает стресс-те-
стирование, подразумевающее оценку вероятного влияния парамет-
ров банковских рисков на финансово-экономическое состояние бан-
ковской организации по отношению к сформированному сценарию. 
Следовательно, цель данной статьи – оценить финансовую устойчи-
вость коммерческого банка на основе методики экспертных оценок 
как составляющей стресс-тестирования. 

 
Результаты и обсуждение. Оценка финансовой устойчивости 

ПАО «Сбербанк» проводилась согласно Указанию Банка России 
«Об оценке экономического положения банков» [1]. Количествен-
ные данные для оценки банковской финансовой устойчивости были 
собраны за 2020-2022 гг.  

По мнению руководителей функциональных подразделений 
ПАО «Сбербанк», метод балльно-рейтинговой системы и метод 
CAMELS (анализ чувствительности ПАО «Сбербанк» к банковским 
рискам) так же, как и проведение комплексной оценки рисков ПАО 
«Сбербанк» на базе процедур стресс-тестирования имеет высшую 
оценку эффективности (рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1. Оценка эффективности применяемых в деятельности 
ПАО «Сбербанк» методов оценки банковских рисков [2] 

 
В таблице 1 приведен результат оценки параметров, отражаю-

щих качество финансового капитала ПАО «Сбербанк». 
 

Таблица 1 
Результат оценки параметров, отражающих качество финансо-
вого капитала ПАО «Сбербанк» 

2020 2021 2022 
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Показа-
тель 

Весовое 
значе-
ние, 
балл 

Знач., % Балл Знач., % Балл Знач., % Балл 

Достаточ-
ность соб-
ственных 
средств 

3 14,5 1 14,8 1 14,2 1 

Общая до-
статоч-

ность капи-
тала 

2 18,7 1 16,3 1 15,3 1 

Источник: разработано автором.  
 
В таблице 2 приведен результат оценки параметров банковской 

ликвидности ПАО «Сбербанк». 
 
Таблица 2 
Результат оценки параметров банковской ликвидности ПАО 
«Сбербанк» 

Показа-
тель 

Весовое 
значе-
ние, 
балл 

2020 2021 2022 
Знач., % Балл Знач., % Балл Знач., % Балл 

Соотноше-
ние высо-
коликвид-
ных акти-
вов и при-
влеченных 

средств 
(показа-

тель крат-
косрочной 
банковской 
ликвидно-

сти) 

2 24,0 2 24,9 2 20,0 3 

Мгновен-
ная лик-
видность 

3 162,6 1 98,4 1 139,9 1 

Текущая 
ликвид-
ность 

3 230,0 1 127,6 1 126,4 1 

Критерий 
структуры 

привлечен-
ных 

средств 

2 31,7 2 36,8 2 34,4 2 

Критерий 
зависимо-
сти банка 

от межбан-
ковского 

рынка 

2 0,7 1 1,8 1 2,8 1 

Риск соб-
ственных 
векселей 

2 1,8 1 1,1 1 1,4 1 

Риск не-
банковских 

ссуд 

1 89,4 1 86,9 2 91,4 2 

Источник: разработано автором.  
 
В таблице 3 приведен результат оценки параметра качества ак-

тивов и критериев доходности ПАО «Сбербанк». 
 

Таблица 3 
Результат оценки параметра качества активов и критериев до-
ходности ПАО «Сбербанк» 

Показа-
тель 

Весовое 
значе-
ние, 
балл 

2020 2021 2022 
Знач., % Балл Знач., % Балл Знач., % Балл 

Доля про-
срочен-

ных ссуд 

2 2,8 1 4,1 2 2,9 1 

Доход-
ность ак-

тивов 

3 3,9 1 2,9 1 4,0 1 

Доход-
ность фи-
нансового 
капитала

3 19,1 1 16,5 1 24,0 1 

Критерий 
структуры 
издержек

2 -82,6 2 -90,9 3 -64,7 2 

Чистая 
процент-

ная 
маржа 

2 4,3 2 4,1 2 4,1 2 

Чистый 
спред от 
банков-

ских опе-
раций 

1 4,3 3 4,1 3 4,1 3 

Источник: разработано автором. 
 
По каждому из представленных в таблицах 1-3 параметров было 

присвоено общее весовое значение, которое соответствовало следу-
ющему выводу: 

 1 балл – хороший результат; 
 2 балла – удовлетворительный результат; 
 3 балла – сомнительный результат; 
 4 балла – неудовлетворительный результат. 
Затем полученный результат по каждому параметру был сгруп-

пирован в общий результат оценки банковской финансовой устойчи-
вости ПАО «Сбербанк», приведенный в таблице 4. 

 
Таблица 4 
Общий результат оценки банковской финансовой устойчивости 
ПАО «Сбербанк» 

Группа парамет-
ров 

2020 2021 2022 

Качество финансо-
вого капитала 

Хорошо Хорошо Хорошо 

Банковская лик-
видность 

Хорошо Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Качество активов Хорошо Удовлетвори-
тельно 

Хорошо 

Доходность Удовлетвори-
тельно 

Удовлетвори-
тельно 

Удовлетвори-
тельно 

Источник: разработано автором.  
 
Согласно результатам оценки параметров, обусловливающих 

банковскую финансовую устойчивость ПАО «Сбербанк», можно 
сделать следующие выводы: 

 у ПАО «Сбербанк» нет существенных проблем качества фи-
нансового капитала на протяжении 2020-2022 гг., поскольку выстав-
лена максимальная оценка по группе параметров; 

 по итогам 2022 года отмечаются определённые проблемы, 
связанные с банковской ликвидностью, но они возникли по причине 
международного санкционного давления и одновременно низкого 
удельного веса срочных депозитов в структуре финансовых обяза-
тельств, кроме того, существует некоторая зависимость от средств 
иных финансово-кредитных учреждений и Банка России (единствен-
ного учредителя ПАО «Сбербанк»); 

 на временном отрезке 2021-2022 гг. наблюдается улучшение 
качества банковских активов ПАО «Сбербанк», поскольку сократи-
лась доля просроченных ссуд. Данный параметр включен в модель 
стресс-тестирования и характеризует уровень состоятельности кли-
ентов и специфику реализуемой стратегии риск-менеджмента ПАО 
«Сбербанк», которая обусловлена повышением эффективности по 
итогам 2022 года в части риска банковской ликвидности; 

 актуальность в обеспечении банковской финансовой устой-
чивости приобретает проблема доходности банковских операций, в 
частности, критерия структуры издержек и чистой процентной 
маржи. В данном случае можно заметить, что на ухудшение банков-
ской финансовой устойчивости повлияли не только внутренние, свя-
занные со специфическими характеристиками банковской модели 
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осуществления деятельности, но и внешние макроэкономические 
факторы, вызванные нарастанием международного санкционного 
давления. 

Приведенные выводы соответствуют результатам, изложенным 
в работах [3-13]. 

 
Выводы. Для отечественного коммерческого банка ПАО «Сбер-

банк» стресс-факторами в современных условиях выступают внеш-
ние макроэкономические параметры, воздействующие на сокраще-
ние доходности и ликвидности ресурсов. Одновременно с этим при-
менение инструментов и процедур стресс-тестирования ПАО «Сбер-
банк» способствует своевременному предупреждению банковских 
рисков, что необходимо в целях обеспечения банковской финансо-
вой устойчивости. Учитывая имеющиеся проблемы с банковской 
ликвидностью и поддержанием доходности, текущую макроэконо-
мическую ситуацию целесообразно рассмотреть возможность внед-
рения альтернативных методов внутри нового подхода в развитии 
стресс-тестирования финансовой устойчивости отечественного ком-
мерческого банка. 
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Application of the methodology for expert assessments of the financial stability of a 

banking organization as a component of stress testing 
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The relevance of the research tested in the context of this article is due to the fact that the issues 

of crisis management in the banking industry are becoming relevant, which is focused on 
minimizing monetary damage from the emerging crisis, scenario modeling of probable 
crisis phenomena and analysis of possible monetary losses due to the negative 
consequences of the global financial crisis of 2008 -2009, which showed that the banking 
sector could face significant damage to its activities. The purpose of the study is to assess 
the financial stability of a commercial bank (using the example of Sberbank PJSC) based 
on the methodology of expert assessments as a component of stress testing. Research 
objectives: to present the relevance and practical significance of this study, to collect 
quantitative data to assess banking financial stability for 2020-2022, to provide an internal 
assessment of the effectiveness of the banking risk assessment methods used in the 
activities of Sberbank PJSC (according to the opinion of the functional managers of this 
organization), present the results of assessing parameters reflecting the quality of the 
financial capital of Sberbank PJSC, bank liquidity parameters, asset quality and 
profitability criteria, and also systematize the data obtained into the overall result of 
assessing the banking financial stability of Sberbank PJSC. Based on the assessment 
results, it was concluded that the use of stress testing tools and procedures by Sberbank 
PJSC contributes to the timely prevention of banking risks, which is necessary in order 
to ensure banking financial stability. Considering the existing problems with bank 
liquidity and maintaining profitability, the current macroeconomic situation is advisable 
to consider the possibility of introducing alternative methods within a new approach in 
the development of stress testing of the financial stability of a domestic commercial bank. 

Keywords: financial stability, banking organization, stress testing, expert assessment, 
methodology, economic situation, bank liquidity. 

References 
1. Directive of the Bank of Russia dated April 3, 2017 N 4336-U “On assessing the economic 

situation of banks” [Electronic resource]. – Access mode: 
https://base.garant.ru/71682362/ (access date: 12/24/2023). 

2. Annual report of Sberbank PJSC - 2022 [Electronic resource]. – Access mode: 
https://investonic.ru/wp-content/uploads/2023/07/godovoj-otchet-sberbank-sber-
2022.pdf (access date: 12/24/2023). 

3. Bobryshev A.N., Shamrina S.Yu., Frolov A.V. Problems of increasing the profitability of 
Russian commercial banks // On Guard of the Economy. – 2020. – No. 1. – pp. 6-12. 

4. Bijoyan D.S. Stress testing as a tool for assessing bank risks: a review of international 
practice, methods and methodologies // ENSR. – 2020. - No. 4 (91). – pp. 100-118. 

5. Danilova E., Rumyantsev E., Shevchuk I. Review of the joint seminar of the Bank of Russia 
and the IMF “Latest innovations in macroprudential stress testing” // Money and Credit. 
– 2018. - No. 4. - P. 60–83. 

6. Devyatkin O.V. Stress testing in the system of autogenic crisis // Scientific research and 
development. Economics of the company. – 2019. – T. 8. – No. 4. – P. 73-83. 

7. Emelyanova E.S. Supervisory stress testing: international and Russian experience // Natural-
humanitarian studies. – 2020. – No. 3 (29). – pp. 147-151. 

8. Emelyanova E.S., Svadkovsky V.A. Stress testing of liquidity risk in international 
supervisory practice // Bulletin of the Academy of Knowledge. – 2020. – No. 5 (40). – 
pp. 127-133. 

9. Zakharyan A.V., Alekseev A.M., Raikov D.S. The essence of financial stability of 
commercial banks and its problems // Economics and business: theory and practice. – 
2023. – No. 4-1 (98). – pp. 156-160. 

10. Kobrinskaya O.G. Contents and stages of stress testing of financial risks of an enterprise // 
Bulletin of Polotsk State University. Series D. Economic and legal sciences. – 2020. – 
No. 6. – pp. 79-85. 

11. Mavrin K.P. Development of a stress testing system for the financial condition of 
commercial banks in modern conditions // Financial markets and banks. – 2022. – No. 
12. – pp. 89-95. 

12. Oleivi H.Z. Analysis of liquidity risk in financial banking institutions // Scientific result. 
Economic research. – 2021. – T. 7. – No. 2. – pp. 66-73. 

13. Petrunkina E.V., Ryabov O.V. The problem of stress testing in a commercial bank // 
Architecture of finance: fast-paced development of the economy in conditions of external 
shocks and internal contradictions. – 2020. – pp. 59-65. 

 
  



 

 447

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Риски и преимущества внедрения цифровых валют центрального 
банка в рамках экономической безопасности государства 
 
 
Темичев Юрий Александрович 
аспирант, факультет государственного управления, МГУ им. Ломоносова, 
temichev98@gmail.com 
 
В статье исследуются цифровые валюты центрального банка и способы их 
внедрения в экономику государств. В эпоху цифровизации уже открыла миру 
такой финансовый инструмент как криптовалюты, которые показали потен-
циальную возможность эволюции денег. Первый, кто сможет эффективно 
внедрить новый инструмент в систему, получит большое влияние на между-
народной арене, но высок и риск подрыва стабильности национальной эко-
номики. В связи с этим, такие страны как США или Великобритания не спе-
шат внедрять цифровые валюты в обращение, изучая опыт стран, внедрив-
ших цифровые валюты центрального банка, чтобы выяснить какие проблемы 
и преимущества может дать данный инструмент в управлении экономикой и 
обеспечения экономической безопасности страны. Опыт Багамских островов 
и Ямайки показывает важность доверия населения к государственным инсти-
тутам, а Нигерии к каким плачевным социально-экономическим послед-
ствиям может привести неготовность экономической системы к внедрению 
цифровой валюты. В то же время Китай внедряет цифровой Юань в эконо-
мику, но дополняет его инструментом цифрового рейтинга, что скорее влечет 
не к эволюции денег, а к созданию инструмента управления населением. По 
причине внедрения Цифрового рубля в экономику России в ближайшие не-
сколько лет, встает вопрос о стратегии внедрения и какие именно задачи пе-
ред ним ставит государство. Для того, чтобы дать представление о потенци-
альных преимуществах и недостатках CBDC в конце статьи проводиться 
SWOT-анализ на основе полученных данных из рассмотрения опыта Багам-
ских островов, Ямайки, стран Карибского бассейна, Нигерии и Китая. В ре-
зультате данной статьи будут выражены основные угрозы и преимущества, 
которые несут с собой цифровые валюты. 
Ключевые слова: цифровые валюты центрального банка, экономическая 
безопасность, Bahamian Sand dollar, JAM-DEX, eNaira, DCash, e-CNY, пре-
имущества CBDC, Угрозы CBDC. 
 

Введение 
Прогресс информационных технологий и цифровизация финан-

сового сектора порождают разные технологические инструменты, 
одним из которых является цифровая валюта центрального банка, 
которые многие исследователи как Ник Бхата и Ульрих Биндсейл 
называют следующей формой денег после бумажных банкнот. 

Хотя, сегодня такое заявление является достаточно громким, 116 
стран изучают возможность запуска своей собственной националь-
ной цифровой валюты, среди которых США, Китай, страны Евро-
пейского Союза и Россия. Это индикатор того, что CBDC войдет в 
повседневную жизнь будущем. Центробанки разных стран в своих 
отчетах описывают цифровые валюты как способ ускорения эконо-
мической активности и борьбы с финансовыми преступлениями. Но 
сами по себе CBDC не являются панацеей от всех болезней, по-
скольку это лишь инструмент в руках государства. Именно к такому 
выводу приходят большинство исследователей, что делит научное 
сообщество на 2 части: тех, кто видит преимущества в централизо-
ванной цифровой валюте, и те, кто выступает за децентрализацию 
цифровых валют и сохранение конфиденциальности. К первым от-
носятся такие исследователи как Ульрих Биндсейл (“Central Bank 
Digital Currency - Financial System Implications and Control” 2019), Бен 
Дайсон ([“Broadening Narrow Money: Monetary Policy with a Central 
Bank Digital Currency” 2018), Грехем Ходгсон (“Digital cash: why 
central banks should start issuing electronic money” 2015) и Джорд 
Калле(“Central Bank Digital Currency: an innovation in payments” 
2020). В своих исследованиях они говорят о возможностях, которые 
данный инструмент предоставляет центральным банкам для реше-
ния многих современных проблем, такие как доступность финансо-
вых услуг, получение информации и борьба с коррупцией. В свою 
же очередь у данного вопроса есть обратная сторона, а именно по-
теря свободы в распоряжении своими деньгами, о чем пишет Ник 
Бхата. 

В рамках данный статьи рассматриваются как преимущества, 
так и недостатки Цифровых Валют Центрального Банка, поскольку 
технология новая, то ее запуск несет в себе как положительные сто-
рон, так и много подводных камней. Для того, чтобы избежать оши-
бок, рассмотрим опыт стран уже внедривших CBDC в свою эконо-
мику и на основе полученных данных произведем SWOT-анализ. 

 
Цифровая Валюта Центрального Банка (CBDC) 
Говоря об использовании цифровых технологий в экономике, в 

первую очередь упоминаются цифровые валюты центрального 
банка, поскольку возможность его использования в экономике рас-
сматривается большим количеством стран. Не исключением так же 
является и Россия, где в 2023 году были внесены поправки в феде-
ральные законы, связанные с использованием цифрового рубля. Для 
понимания, как именно государство собирается его использовать, 
важно определить основные стратегии, которые государства рас-
сматривают для будущего использования цифровых валют. 

Цифровые валюты Центрального банка (CBDC) — это цифровая 
форма валюты, выпущенной центральным банком. Они регулиру-
ются валютным управлением страны и осуществляются с использо-
ванием базы данных, которая контролируется центральным банком, 
правительством или уполномоченными организациями частного 
сектора [14]. 

Сама технология цифровой валюты Центрального Банка иссле-
дуется большое количество времени и на сегодняшний день 105 
стран (на долю которых приходится 95% мирового ВВП) изучают 
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возможность создания национальной Валюты Центрального Банка, 
из которых 11 уже совершили полноценный запуск. Самым важным 
вопросом при разработки цифровой валюты центрального банка – 
принцип работы и взаимодействия: «Центральные банки сначала 
должны решить, какие обязательства они хотят, чтобы их цифровые 
валюты больше имитировали: оптовые резервы или розничные 
наличные. Разговор требует многоуровневого денежного контекста, 
чтобы достичь ясности в отношении этого важного и основополага-
ющего решения о выпуске цифровой валюты» [3]. На сегодняшний 
день, можно выделить 2 модели: розничные (retail) и оптовые 
(wholesale). 

Поскольку во всех странах мира существует уже сформировав-
шаяся финансовая система, предусматривающая использование бан-
ков в качестве доверительных лиц, обеспечивающих проведение 
оплаты и хранение денег, записанных на вашей банковской карте, то 
предпочтительным решением будет выглядеть использование Опто-
вых CBDC: «Когда люди пользуются наличными, они используют 
деньги второго уровня и вообще избегают банковского уровня. Но 
большинство людей больше не пользуются наличными. Они исполь-
зуют банковские депозиты (счета и платежные платформы, привя-
занные к банковским счетам, для своего ежедневного взаимодей-
ствия с деньгами, которое происходит на третьем и более низких 
уровнях» [3].  

 
Опыт внедрения 
В России запуск CBDC пока готовиться в тестовом формате, в 

котором Цифровой рубль планируют тестировать до 2025 года, по-
сле чего, состоится полноценный запуск. Это достаточно короткий 
срок, с учетом того, что довольно небольшое количество стран запу-
стило в обращение Цифровые Валюты Центрального Банка, что го-
ворит об отсутствии практического понимания работы CBDC, а так 
же информации о потенциальных проблемах и угрозах для эконо-
мики страны. На момент написания статьи, количество стран, внед-
ривших в обращение цифровые валюты не слишком много. Боль-
шинство, как США, Индонезия или страны ЕС находятся на стадии 
разработки, либо, как Россия, Индия и Япония, находятся в стадии 
тестирования [10]. При этом, первой попыткой внедрения CBDC 
называют эксперимент Нидерландов по созданию токена Dukaton на 
основе технологии распределенного реестра [5]. Тем не менее, на ос-
нове опыта этих стран можно определить какие основные задачи 
призвана решить цифровая валюта центрального банка и с какими 
проблемами столкнулись страны, уже внедрившие CBDC в свою 
экономику. 

В число стран, официально запустивших CBDC относятся: Ба-
гамские острова (Bahamian Sand dollar), Ямайка (JAM-DEX), Китай 
(e-CNY), Нигерия (eNaira) и 8 стран Восточных караибов (DCash). 
По этой причине, их периодически называют самыми передовыми 
центральными банками. Пусть количество стран не самое большое, 
но опыт и стратегия каждой из них по-своему уникальны, так что для 
выделения рисков и преимуществ внедрения цифровой валюты цен-
трального банка рассмотрим примеры вышеперечисленных стран. 

Богемский песчаный доллар стал первой официальной цифровой 
валютой центрального банка и была внедрена в обращение в 2020 
году. Основными причинами внедрения центральный банк называл 
решение таких задач как: 

 Повышение эффективности финансовой системы страны за 
счет повышения скорости и безопасности транзакций; 

 Обеспечить равный доступ всем гражданам к цифровой ва-
люте; 

 Повышение экономической безопасности страны (Защита от 
отмывания денег, фальшивомонетчиков и других незаконных фи-
нансовых операций.[12] 

В целом, данные цели являются общими для многих стран, ко-
торые занимаются разработкой или ввели в обращение цифровые ва-
люты центрального банка. К специфическим же задачам, которые 

призван решить Багамскими цифровой доллар, можно отнести упро-
щение управления денежной массой. Дело в том, что государство Ба-
гамские острова состоит из 700 островов, и перевоз бумажной налич-
ности из одного отделения банка в другое сопровождается дополни-
тельными затратами на логистику[7]. Поскольку цифровая валюта 
центрального банка представляет собой строчки кода, то это повсе-
местное использование песчаного доллара могло бы сократить логи-
стические затраты и тем самым повысить эффективность платежной 
системы. Так же,  

Первые тесты цифрового Багамского доллара начались в де-
кабре 2019 году на острове Эксума с населением в 7 293 человека, а 
уже через пару месяцев в феврале 2020 действие пилотного проекта 
распространили на остров Абако (16 587), по причине невозможно-
сти совершения регулярных платежей из-за разрушений, вызванных 
ураганом «Дориан». «Общая тема о том, что в более отдаленных рай-
онах Багамских островов существовали очаги финансовой изоляции, 
продолжалась на протяжении всей коммуникации и анализа песча-
ного доллара. Первоначальный анализ также заявил о потенциаль-
ных преимуществах в широком спектре областей, включая снижение 
транзакционных издержек, более быстрые транзакции, сокращение 
уклонения от уплаты налогов и более эффективный сбор информа-
ции правительством» [7]. По итогам тестов, правительство Багам-
ских островов приняло решение о полноценном запуске проекта и 20 
октября 2020 года возможность открытия цифрового кошелька стала 
доступной широкой общественности.  

Для эффективной работы системы, Центральный Банк Багам-
ских Островов разработал трехуровневую систему[7]: 

1. Первый уровень направлен на лиц не имеющих банковских 
счетов, что делает его легкодоступным для нерезидентов страны. 
Для использования требуется только скачать приложение и зареги-
стрироваться. Пользователи данного уровня ограничены лимитами в 
500 долларов на хранения и 1 500 долларов на транзакции в месяц; 

2. Второй уровень предназначен уже для резидентов и требует 
полноценной регистрации и возможность привязки к банковскому 
счету, что заставляет пользователя соглашаться с меньшим уровнем 
конфиденциальности по сравнению с первым уровнем. На этом 
уровне так же присутствуют лимиты в размере 8 000 долларов на 
хранение и 10 000 на переводы в месяц; 

3. Третий уровень предназначен для юридических лиц. Компа-
нии требуется одобрение регулятора, после чего, открывается доступ 
к электронному кошельку с лимитом на хранение от 8 000 до 1 000 
000 долларов. 

В настоящее время право на предоставление услуг, связанных с 
песчаным долларом, имеют 9 финансовых организаций. При этом, 
для защиты денег клиентов, были внедрены такие меры безопасно-
сти как: Многоуровневая аутентификация (обязательна для 
настройки кошелька Sand Dollar wallet, требуя от пользователей 
предоставления двух случайно сгенерированных кодов доступа для 
выполнения финансовых транзакций); безопасность кошелька (обес-
печивается за счет уникального шифрования данных, которое обес-
печивает конфиденциальность. Пользователи могут отслеживать 
свои транзакции, а возможности операторов бэк-офиса просматри-
вать детали транзакций ограничены.); регулярная оценка кибербез-
опасности [1]. 

Спустя 3 года после запуска проекта можно делать первые вы-
воды о работе первой CBDC. По данным ЦБ Багамских островов в 
феврале 2023 года в обращении находились 1 025 892 песочных дол-
лара, что при сравнении со всей суммой Багамских долларов в обра-
щении (8 миллиардов) достаточно малая часть, всего 0,013%[15]. За 
три года с момента запуска данный результат точно нельзя назвать 
успешным и тут свою роль сыграл не столько технический аспект, 
сколько маркетинговый. Авторы статьи «Lessons from the first 
implemented CBDC: the Sand dollar» в качестве основных причин 
называют скорее маркетинговые, а именно нет точного обоснования 
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преимуществ использования цифровой валюты в сравнении с дру-
гими способами оплаты и обеспокоенность населения конфиденци-
альностью своих платежных данных[7]. 

Таким образом, исследуя опыт работы CBDC Багамских остро-
вов мы можем сделать выводы о том, что Багамский sand dollar спо-
собен решать проблему логистики бумажных денег, в особенности, 
в труднодоступные регионы. Что было протестировано на примере 
острова Абако в 2020. Сама концепция использования телефона для 
оплаты услуг (взаимодействие с уже запущенными CBDC происхо-
дит через телефон, о чем пишут на всех сайтах местных центральных 
банков) будет способствовать повышению популярности цифровых 
валют среди пользователей, поскольку становиться самым популяр-
ным способом оплаты и в отличии от Google pay или Apple pay, в 
операции с цифровыми валютами центрального банка будет иметься 
возможность оплаты без подключения к интернету. 

Но, как и в любых проектах, на начальном этапе возникают про-
блемы и недостатки, и в случае с Багамским песчаным долларом им 
является небольшая численность пользователей. Именно эта про-
блема делает из CBDC неэффективный инструмент экономической 
политики, поскольку 0,01% цифровой валюты в обращении не спо-
собна решить ни одну из поставленных центральным банком Багам-
ских островов задач[16].  

Похожие проблемы испытывает и правительство Ямайки, кото-
рые относят к главным задачам внедрения цифровой валюты цен-
трального банка: повышения доступа к финансовым инструментам 
среди населения и борьба с незаконными финансовыми операциями. 
По первоначальным заявлениям премьер министра страны Эндрю 
Холнесс, население Ямайки быстро примет цифровую валюту и уже 
в течении 5 лет более 70% граждан будут пользоваться CBDC[6]. Для 
обеспечения безопасности и повышение конфиденциальности поль-
зователей Ямайская JAM-DEX построена на блокчейне Algorand, что 
делает ее децентрализованной валютой [1]. Однако, реальность ока-
залось не настолько радужной. Многие Ямайцы избегают регулиру-
емых государством финансовых учреждений из-за чего и наблюда-
ется низкая финансовая доступность среди населения. Таким обра-
зом, внедрение jam-dex (цифровая валюта Ямайки) изначально не 
имела возможности завоевать популярность среди населения из-за 
низкого уровня доверия к государственным учреждениям.  

По состоянию на февраль 2023 года, сейчас зарегистрировано 
190 000 цифровых кошельков из которых 185 410 принадлежат фи-
зическим лицам (при населении в 2 734 093 человека), 90 малым 
предпринимателям и 4 500 небольшим продавцам[9]. 

Так же недоверие к CBDC добавили коллеги по карибскому бас-
сейну из 8 стран (Доминиканская республика, Монтсеррат, Сент-
Люси, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Гренада, Ан-
тигуа и Барбуда, Ангилья), которые после запуска в марте 2021 года 
в 2022 году потеряли доступ к платформе более чем на месяц. Это, в 
свою очередь поднимает вопрос о надежности цифровых денег в це-
лом[2]. Падение системы, отвечающую за работу цифровых валют 
центрального Банка можно сравнить с ситуацией, если бы в один мо-
мент пользователи в стране потеряли доступ к своим банковским 
картам.  

Нигерия так же сталкивается с теми же проблемами, что Ямайка 
или Багамские острова, но их пример по-своему уникален и имеет 2 
ярко выраженные проблемы с внедрением CBDC в экономику 
страны, первой из которой, является нестабильность местной нацио-
нальной валюты. 

Поскольку цифровая валюта центрального банка обеспечива-
ется, как и обычная национальная валюта за счет гарантий государ-
ства, то в случае слабой экономики страны они будут обесцени-
ваться вместе. В 2023 году инфляция в Нигерии достигла максимума 
за последние 27 лет и составила 28,9%.  

Второй фундаментальной проблемой внедрения eNaira в эконо-
мику является слабая инфраструктура. По оценкам statista[15], число 
нигерийцев, имеющих смартфоны, может составлять от 25 до 40 

миллионов. Самая густонаселенная страна Африки, Нигерия, явля-
ется домом для более чем 219 миллионов человек, почти половина 
из которых старше 18 лет и достаточно взрослая, чтобы иметь теле-
фон. Это заставляет Центральный Банк Нигерии искать новые под-
ходы и технологические решения в попытках лучшей интеграции 
eNaira в экономику страны, что подталкивает Нигерию к поиску но-
вых технологических партнеров[8]. 

Рассмотрев примеры стран, которые уже запустили свои цифро-
вые валюты центрального банка, важно отметить один общий недо-
статок в проектах всех этих стран. Это отсутствие стратегии исполь-
зование инструмента CBDC. Все эти страны вводят новый платеж-
ный инструмент, призывая его решить ряд локальных задач, не ставя 
перед собой более глобальные цели. По этой причине, правительства 
выше приведенных стран не способны эффективно использовать 
цифровую валюту центрального банка в отличии от Китая, у кото-
рого есть четкое понимание для чего им нужен цифровой Юань. 

В 2020 году в городе Китайском городе Шэньчжэнь власти ре-
шили раздать 50 000 жителям по 200 цифровых юаней (30$). Они 
должны были добровольно записаться на бета-тестирование, чтобы 
участвовать в программе. Но желающих набралось 1,9 млн. человек, 
так что 50 тыс. выбирали случайным образом. Цифровую валюту 
можно было потратить в 3 389 торговых точках, в которые уже были 
подготовлены к тесту. Данный эксперимент проводился с 12 по 18 
октября и был признан весьма успешным. В начале 2021 года в том 
же Шэньчжэне гражданам выдали уже выдали цифрового юаня уже 
на общую сумму в 3 млн. долларов. В феврале к разработке e‑CNY 
присоединилось несколько коммерческих банков Китая. А также 
началось создание аппаратных кошельков для хранения таких денег, 
а также были установлены первые криптоматы. Весной того же года, 
власти Китая начали расширять программу и на другие округа.  

Для жителей Китая использование телефона для оплаты товаров 
и услуг уже давно является обычным делом, так что, нет ничего уди-
вительного в том, что на тестирование записалось большое число 
людей. В Китае граждане оплачивают товары и услуги при помощи 
2 приложений AliPay и WeChat Pay. При этом работает она по прин-
ципу QR-кодов. Для оплаты вы должны отсканировать его в прило-
жении, и транзакция будет автоматически выполнена.  

Тут стоит отметить, что в отличии от предыдущих стран, в цели 
Китая по внедрению CBDC так же входит и достижение ощутимых 
изменений в том, как работает экономика Китая и какие данные 
можно собирать и анализировать от граждан. Данная цель является 
стремление коммунистической партии Китая сделать экономику 
«информатизировать» экономику страны. Дополнительным стиму-
лом в переходе на цифровую валюту так же является и система со-
циального рейтинга, чье влияние можно увидеть в повышении попу-
лярности мобильных платежей. Для гражданина с низким рейтингом 
может быть отказано в работе, социальных услугах и многих других 
привычных вещах. А вот если ваш рейтинг A, то вы получаете такие 
преимущества как: приоритет при поступлении в учебные заведения 
ваших детей, для работодателя ваша кандидатура при приеме на ра-
боту будет в приоритетном списке. В рейтинге учитываются траты с 
телефона, и так же влияют на рейтинг, а использование электронного 
способа оплаты дает дополнительные преимущества ввиде бонусов 
и скидок.  

На конец 2022 года электронные кошельки e-CNY создали 261 
млн. пользователей, при том, что согласно отчету China UnionPay за 
2021 год, мобильными платежами в Китае пользуются около 903,6 
миллиона человек [4], что составляет 29% пользователей, однако не 
отражает реальной картины. В 2023 году на конференции в Синга-
пуре, глава народного банка Китая И Ганг заявил: «Общее количе-
ство транзакций в электронных юанях достигло 950 миллионов, при 
этом было открыто 120 миллионов кошельков. Тем не менее, элек-
тронные юани в обращении составляли всего 0,16% от денежной 
массы в Китае, или наличных денег в обращении»[11]. На данном 
этапе пока полноценной конкуренции между цифровыми деньгами 
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и электронными кошельками в Китае так же не получается, по-
скольку большинство вышеперечисленных функций и условий пока 
только дублируются. Однако в национальном банке постепенно раз-
вивают инфраструктуру и делают сервис более востребованным 
среди населения. 

Важным шагом в развитии Цифрового юаня так же является его 
международная направленность. Проектом, который направлен на 
реализацию международных цифровых платежей стал mBridge. 
«Проект mBridge экспериментирует с общей платформой с несколь-
кими CBDC для оптовых трансграничных платежей, уделяя особое 
внимание варианту использования международной торговли, кото-
рая потенциально может соединить центральные банки и коммерче-
ские банки по всему миру в качестве общественного блага»[5]. Про-
ект предлагает уменьшение числа посредников при переводе денег. 
На сегодняшний день банки вынуждены работать с привлечением 
банков корреспондентов, в то время как проект mBridge предлагает 
открывать прямые каналы связи между банками и использовать для 
межбанковских переводов цифровые валюты центрального банка 
(Рис.2). Это способствует ускорению межбанковских переводов, 
уменьшению затрат на логистику и оплате между странами в их 
национальных валютах. 

 

 
Рисунок 1 Схема взаимодействия банков в проекте mBridge[5] 

 
Подводя итог по цифровому юаню мы, как и в предыдущих при-

мерах, отмечаем небольшой объем переводов. Однако, КНР одно-
значно имеют стратегию использования CBDC как экономического 
инструмента, что позволяет говорить о наличии будущего у их про-
ектов. При этом, нужно отметить, что в сравнении с предыдущими 
примерами, цифровая валюта Китая еще не была официально запу-
щена и находится в статусе пилота. 

 
SWOT-анализ 
Рассмотрев примеры стран, которые ввели в обращения цифро-

вые валюты центрального банка мы можем сделать выводы об их 
преимуществах и недостатка, выразив это в виде SWOT-анализа 
(рис.3). 

 

 
Рисунок 2 SWOT-анализ 

 
Сильными сторонами CBDC являются повышение скорости 

транзакций и уменьшение трат на логистику за счет не привязанно-
сти наличных средств, что позволяет не тратить время и деньги на 
перевозку бумажной наличности из одного места в другое. Так же, 

цифровые деньги дают возможность государству получать информа-
цию о налоговых сборах и тех лицах, которые нарушают закон. 

Слабыми сторонами можно назвать низкий уровень заинтересо-
ванности граждан на данном этапе, что отражает процент цифровой 
валюты в обращении. Поскольку данный инструмент может эффек-
тивно работать только при наличии большого количества пользова-
телей, постоянно использующих цифровую валюту. Пример Ниге-
рии так же показывает, что не все страны готовы к внедрению циф-
ровой валюты в экономику из-за слабой инфраструктуры, что по-
рождает дополнительные преграды к полноценному внедрению 
CBDC в обращение: «Успех CBDC также зависит от технологиче-
ской готовности страны. Масштабируемая цифровая валютная си-
стема, способная удовлетворить потребности каждого гражданина, 
требует значительных инвестиций в телекоммуникационные техно-
логии» [13]. И последней слабой стороной можно назвать «дублиро-
вание уже рабочих инструментов», поскольку не все страны могут 
объяснить в чем преимущество от внедрения цифровых валют. 

Возможности – потенциал инструмента цифровых валют. К ним 
относятся основные цели и задачи, которые государства прописы-
вают в своих стратегиях, а именно: Борьба с отмыванием денег, Сти-
мулирование инноваций в разных сферах, Повышение устойчивости 
финансовой системы, Упрощение и ускорение международных пе-
реводов. 

Угрозы были составлены на основе уже произошедших событий 
или потенциально возможных. В первом пункте «Потеря доступа к 
системе» указывается пример 8 стран карибского бассейне, о кото-
ром писалось выше: «Второй же пункт отражает в себе так же страхи 
населения большого числа стран, о неправомерном использовании 
их данных и незаконный контроль со стороны государства. 

 
Заключение. 
Разобрав все преимущества и недостатки от внедрения CBDC 

удалось получит понимание какие ошибки были допущены рядом 
стран, что дает возможность как России, так и другим странам избе-
жать их и сделать систему эффективнее. Использование цифровых 
валют центрального банка вполне может стать следующим этапом в 
эволюции денег. Достаточно большое число стран готовятся к внед-
рению своих цифровых валют как новый финансовый инструмент. 
Однако для полноценного внедрения в повседневное использование 
нужно время, инфраструктура и повышение интереса граждан к ин-
струменту.  

Может ли цифровой рубль решить или усложнить имеющиеся 
экономические проблемы? Нет, по крайне мере сам по себе. Цифро-
вая валюта – это лишь инструмент в руках государства и только от 
выбранной стратегии будет зависеть его работа.  
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This article examines the role of digital currencies issued by central banks and their 

introduction into state economies. In light of the ongoing digitalization process, the world 
has already witnessed the emergence of a new financial instrument known as 
cryptocurrencies. These digital assets have demonstrated the potential for a paradigm 
shift in money, and the first country to successfully implement a new payment system 
will enjoy significant influence on the global stage. However, the process of introducing 
digital currencies also carries a high risk of destabilizing the nation's economic stability. 
As such, countries such as the US and UK are taking their time to introduce these digital 
currencies, studying the experiences of countries that have already implemented them to 
determine the challenges and benefits they present in governing the economy and 
securing the economic security of their respective countries. The experiences of the 

Bahamas and Jamaica demonstrate the importance of public trust in public institutions. 
Nigeria's experiences highlight the disastrous socio-economic implications that the 
inadequacy of the economic system to accommodate the introduction of a digital currency 
may entail. Meanwhile, China has begun to introduce the digital Yuan into its economy. 
However, it also implements a digital rating system, which instead of leading to the 
development of money, leads to the creation of a tool for population management. Given 
the impending introduction of the Russian Digital Ruble, the article raises questions about 
the implementation strategy, as well as the specific goals the state intends to achieve 
through its implementation. To provide an overview of the potential benefits and 
drawbacks of CBDCs, a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, and threats) 
analysis is conducted based on data collected from the experiences of Bahamas, Jamaica, 
the Caribbean, Nigeria, and China.As a result of this article, the key threats and benefits 
that digital currencies present will be discussed. 

Keywords: Central bank digital currencies (CBDC), Economic security, Bahamas Sand Dollar, 
JAMDEX, E-Naira, DCash, e-Chinese Yuan (eCNY), Advantages of CBDC, Potential 
Threats of CBDC. 
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Бюджетная политика Новосибирской области на 2024–2026 годы 
 
 
Терехова Татьяна Борисовна 
старший преподаватель, кафедра общественных финансов, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, tterehova@fa.ru  
 
В статье автором подробно рассмотрены вопросы, связанные с факторами, 
оказывающими влияние на разработку и реализацию бюджетной политики в 
Новосибирской области на 2024–2026 гг. Особое внимание уделено Указу 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года, т.к. бюджетная по-
литика субъектов Российской Федерации должна быть направлена обеспече-
ние достижения заложенных в нём целей и задач. Также в статье акцентиру-
ется внимание на проблеме прозрачности управления общественными фи-
нансами в Новосибирской области. Решение данной задачи крайне важно для 
выстраивания бюджетной политики Новосибирской области в соответствии 
с современными требованиями к управлению финансами государственного 
сектора. Практическое внедрение предложенных автором рекомендаций поз-
волит обеспечить решение существующих проблем разработки и реализации 
бюджетной политики в субъектах Российской Федерации. Причём важно от-
метить, что они в большинстве своём применимы не только для Новосибир-
ской области, но и для других регионов.  
Ключевые слова: доходы бюджета, расходы бюджета, региональные бюд-
жеты, бюджетная политика, бюджетный процесс, прозрачность  
 

Актуальность исследования вопросов, связанных с оценкой прово-
димой в субъектах Российской Федерации бюджетной политики, не 
вызывает сомнения, так как наше государство является федератив-
ным. При этом каждый регион обладает своим уникальным потен-
циалом социально-экономического развития. Соответственно, изу-
чение регионального опыта управления публичными финансами 
имеет огромное практическое значение как для обоснования меро-
приятий по модернизации бюджетной политики в конкретном субъ-
екте Российской Федерации, так и для использования его в качестве 
лучшей практики для тиражирования в другие регионы и муници-
пальные образования. Более того, позитивный опыт может быть за-
имствован и на федеральный уровень в случае применения адекват-
ных мероприятий, механизмов и процедур.  

В свою очередь, проводимая в субъектах Российской Федерации 
бюджетная политика оказывает влияние на все сферы общественной 
жизни. Важно отметить, что такое влияние имеет как прямые, так и 
косвенные проявления. При этом крайне важно оценивать и первые, 
и вторые: особенно в контексте взаимного разнонаправленного пе-
ресечения, что может нивелировать не только новые, но и уже суще-
ствующие позитивные результаты. 

Обзор источников по теме исследования позволил заключить ав-
тору о том, что в научной литературе достаточно активно рассмат-
риваются вопросы организации управления общественными финан-
сами в соответствии с современными требованиями. В части уделя-
ется внимание инструментам государственного финансового регули-
рования [11,12,19] (в т.ч. в контексте стимулирования регионального 
развития [4]), анализу ключевых макроэкономических показателей, 
характеризующих регионального развитие [3]. Один из активно ис-
пользуемых инструментов управления общественными финансами 
за рубежом и в российской практике – обзор бюджетных расходов, 
которому также посвящены статьи в научной литературе, в контек-
сте модернизации бюджетной политики государства и сделан акцент 
на необходимости активизации усилий по его практическому ис-
пользованию на региональном уровне [1] Учитывая существующие 
проблемы, авторы рассматривают вопросы повышения открытости 
бюджетного процесса [5] и решения задачи по преодолению бедно-
сти в региональном контексте [6]. Принимая во внимание важность 
стимулирования многостороннего социально-экономического раз-
вития, авторы рассматривают вопросы управления бюджетными ин-
вестициями [7,18], модернизации программно-целевого управления 
и применяемых в этом процессе инструментов (в частности, нацио-
нальных проектов) [2], управления государственным долгом [8] и 
развитием зелёных облигаций [10]. Также поднимаются вопросы, 
связанные с идентификацией и решением  акту-
альных проблем функционирования финансовой системы России 
[21], долгосрочной устойчивости финансовой системы [22], совре-
менным реалиям и путям развития национальной финансовой си-
стемы [23]. Учитывая тот факт, что решение широкого набора раз-
личных задач социально-экономического развития Российской Фе-
дерации требует финансовых ресурсов, то авторами уделяется 
огромное внимание вопросам, связанным с управлением доходами 
бюджетов публично-правовых образований [9,17]. Принимая во вни-
мание огромное количество предсказуемых и непредсказуемых со-
бытий, влияние которых может быть не только однонаправленным, 
но и разновекторным, в т.ч. с точки зрения воздействия одного фак-
тора на другой, крайне важно учитывать результаты исследования 
вопросов организации риск-менеджмента [15,16]. Cледует согла-
ситься с Балыниным И.В., предлагающим активное применение 
стратегического подхода с ориентацией на 50-100 лет [2]. Данный 
подход позволит выстроить программно-целевое управление на всех 
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уровнях публичной власти в контексте достижения стратегических 
целей развития нашего государства. При этом, конечно, важен по-
стоянный и систематический мониторинг.  

Особую роль бюджетная политика любого субъекта Российской 
Федерации играет в достижении национальных целей развития Рос-
сийской Федерации. В мае текущего года их определил Президент 
России. Важно отметить, что были затронуты различные направле-
ния общественной жизни. Так, в частности, первое направление со-
пряжено с сохранением населения, укреплением его здоровья, повы-
шением степени благополучия людей, а также поддержкой семьи. 
Бесспорно, что для решения данных задач необходимо участие субъ-
ектов Российской Федерации, для чего потребуются корректировки 
бюджетной политики соответствующих регионов и муниципальных 
образований. Второе направление подразумевает проведение широ-
кого массива мероприятий, направленных на обеспечение реализа-
ции каждый человеком имеющего многогранного потенциала. 
Также в рамках данного направления ожидается развитие талантов 
каждой личности и её воспитание на принципах патриотичности и 
социальной ответственности. Важно подчеркнуть, что решение этих 
задач будем иметь огромный позитивный эффект и на достижение 
других национальных целей развития Российской Федерации, по-
ставленных Президентом России в Указе от 07 мая 2024 года. В част-
ности, в случае обеспечения ответственности каждой личности бу-
дут решены и задачи, связанные с экологическим благополучием и 
обеспечением формирования комфортной и безопасной средой.  

Третье направление, собственно, и сопряжено с тем, чтобы обес-
печить формирование комфортной и безопасной среды для гражда-
нина. Бесспорно, что обеспечение решения первых двух задач будет 
более успешным и быстрым, если среда, в которой обитают люди, 
будет постоянно находиться в позитивном динамичном развитии. 
Это требует консолидации усилий всех заинтересованных сторон. 
Особое внимание будет уделено улучшению жилищных условий 
граждан, т.к. несмотря на большое количество достигнутых успехов 
в последние несколько лет, ряд задач ещё требует своего решения. 
Конечно, необходимо проведение мероприятий по газификации до-
мов, где это пока не удалось сделать в силу тех или иных причин.  

В рамках четвёртого направления ожидается решение массива 
экологических задач, которых, действительно, в настоящее время 
достаточно много. В свою очередь, от их качественного решения за-
висит не только устойчивое экономическое развитие государства, но 
и социальное. Более того, это также будет оказывать своё влияние и 
на решение задач, связанных с увеличением продолжительности 
жизни как одного из ключевых векторов, отмеченных в рамках пер-
вого направления.  

Пятое направление сопряжено с проведением мероприятий, ко-
торые обеспечат, с одной стороны, высокие темы экономического 
роста, и позволяет выйти российской экономике на 4 место в мире. 
С другой стороны, это должно быть обеспечено, прежде всего, бла-
годаря росту производительности труда, снижении структурной без-
работицы и сохранении низких темпов безработицы. Также в рамках 
данного направления планируется обеспечить снижение импорта то-
варов и услуг, что отвечает национальным интересам Российской 
Федерации, а также реализуемым программам импортозамещения.  

Шестое направление предполагает обеспечение технологиче-
ского лидерства, в рамках которого требуется проведение масштаб-
ного количества мероприятий, предполагающих формирование но-
вых экономических рынков (биоэкономика, транспортная мобиль-
ность, беспилотные авиационные системы и др.), расширение 
направлений экономических исследований, рост валовой добавлен-
ной стоимости, увеличение выручки технологических компаний.  

Наконец, седьмое направление предполагает проведение меро-
приятий по цифровой трансформации государственного и муници-
пального управления, социальной сферы и экономики. Для этого 
представляется важным обеспечить цифровую зрелость государ-
ственного и муниципального управления, формирование рынка дан-

ных, формирование специализированной системы по противодей-
ствию Интернет-преступлениям и др. Важно отметить, что проведе-
ние мероприятий по формированию специализированной системы 
по противодействию Интернет-преступления должно быть сопря-
жено обязательно с активным участием не только органов государ-
ственной власти федерального уровня, но и регионального. Данная 
проблема затрагивает интересы большого количества граждан. Со-
ответственно, важно обеспечить решение проблемы, которую сейчас 
испытывают люди. Бесспорно, это потребует и проведения дополни-
тельных мероприятий, направленных на рост финансовой грамотно-
сти населения.  

Учитывая тот факт, что Указом Президента России от 07 мая 
2024 года предусмотрена реализация 11 национальных проектов 
крайне важно обеспечить вовлечение в процесс их реализации всех 
субъектов Российской Федерации, т.к. от этого зависит не только 
развитие отдельно взятого субъекта Российской Федерации, но и 
пространственное развитие Российской Федерации.  

Документом, определяющим направления совершенствования 
подходов к региональному развитию, является Стратегия простран-
ственного развития на период до 2025 года. Учитывая приближаю-
щиеся сроки завершения реализации данного документа, крайне 
важно обеспечить проведения мероприятий, направленных на все-
стороннее изучение не только хода её реализации, но и итогов. Дан-
ная оценка, по мнению автора, должна быть проведена в региональ-
ном разрезе. В частности, важно изучить комплекс социально-эконо-
мических показателей по каждому субъекту Российской Федерации. 
Это позволит сформировать объективное представление по пред-
мету исследования.  

Нельзя не отметить тот факт, что развитие отдельного взятого 
региона провоцирует и социально-экономический рост во всей Рос-
сийской Федерации, что в настоящее время является одной из прио-
ритетных тактических и стратегических целей. Поэтому необходимо 
сосредоточение всех усилий на максимизации достижении постав-
ленных целей и задач. представление о реальном положении дел в 
выбранном регионе. В связи с этим крайне важно рассмотреть раз-
личные параметры бюджетной политики, в т.ч. специфические. В 
связи с этим автором была проведена подготовительная работа по 
отбору региона для исследования. Так, проведённый автором анализ 
показал, что Новосибирская область относится к числу регионов с 
большим объёмом валового регионального продукта, расположена 
на обширной территории с внушительной численностью населения. 
Более того, особое внимание обусловлено вхождением данного ре-
гиона в Сибирский федеральный округ, обладающий огромный по-
тенциалом развития.  

Прежде всего, автором был определён перечень факторов, кото-
рый оказывает влияние на проводимую Новосибирской областью 
бюджетную политику. Так, в частности, к ним представляется воз-
можным отнести следующие:  

(1) численность населения в Новосибирской области; (2) числен-
ность безработных в Новосибирской области; (3) численность тру-
доспособного в Новосибирской области; (4) объём промышленного 
производства в Новосибирской области; (5) уровень заработных 
плат в Новосибирской области; (6) уровень заработных плат в сосед-
них к Новосибирской области регионах; (7) уровень заработных плат 
в среднем по Российской Федерации; (8) уровень безработицы в Но-
восибирской области; (9) объём выплат по оплате труда, осуществ-
ляемым физическим лицам, в Новосибирской области; (10) суще-
ствующий перечень налоговых льгот в Новосибирской области; (11) 
объём налогооблагаемой прибыли организаций в Новосибирской об-
ласти; (12) объём доходов индивидуальных предпринимателей в Но-
восибирской области и др.  

Как показал проведённый автором анализ, на официальном 
сайте Новосибирской области публикуется достаточно обширный 
объём информации, сопряжённой с проводимым на территории ре-
гиона бюджетным процессом. Но при этом основные направления 
бюджетной политики не удалось обнаружить в качестве отдельного 



 

 454

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

документа, доступного в один клик мышкой. Однако в составе доку-
ментов к проекту закона Новосибирской области «О бюджете» на 
соответствующий год, он публикуется. Также содержатся и основ-
ные направления долговой политики. Это позитивно характеризует 
проводимую регионом политику по раскрытию информации по 
обоснованию бюджетных проектировок. Однако было бы целесооб-
разно размещать эту информацию в специально отведённых разде-
лах для свободного ознакомления всеми желающими физическими 
и юридическими лицами, т.к. эта она может определять в том числе 
и их решение по созданию новых производств на территории реги-
она. Для этого необходимо понимать приоритеты бюджетной поли-
тики выбранного субъекта Российской Федерации. Детальное изуче-
ние основных направлений бюджетной и налоговой политики Ново-
сибирской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 
годов позволяет сделать ряд выводов. Так, как мы видим из рисунка 
1, ключевой акцент направлений бюджетной политики Новосибир-
ской области в ближайшие 3 года связан с обеспечением достижения 
стратегических целей развития страны и региона посредством эф-
фективного использования бюджетных средств. Важно, что в пе-
речне приоритетных направлений обозначена также и поддержка 
сбалансированности местных бюджетов. Ценно, вопрос эффектив-
ности использования бюджетных средств был отдельно отражён в 
перечне приоритетных направлений на ближайшие 3 года, т.к. дей-
ствительно крайне важно обеспечить максимальную отдачу от каж-
дого бюджетного рубля. В свою очередь, говоря о направлениях 
налоговой политики, которые вынесены отдельно в данном доку-
менте, необходимо отметить, что их концентрация ожидается на 
крайне точечных параметрах без проведения масштабных пере-
строек. В частности, запланированы актуализация ставок транспорт-
ного налога и рост собираемости налогов. Также отмечена необхо-
димости активизации регистраций налогоплательщиков в сервисе 
личного кабинета на сайте Федеральной налоговой службы.  

Осуществим структурный и динамический анализ доходов, рас-
ходов и источников финансирования дефицита областного бюджета 
Новосибирской области на 2024–2026 гг. на основе данных, офици-
ально размещённых на сайте Министерства, ответственного за реа-
лизацию бюджетной политики на территории рассматриваемого 
субъекта Российской Федерации: им является Министерство финан-
сов и налоговой политики Новосибирской области.  

 

 
Рисунок 1. Основные направления бюджетной политики Новосибир-
ской области.  
Источник: официальные данные [26]. 

 
На рисунке 2 представлены результаты проведённого автором 

исследования расходов областного бюджета Новосибирской области 
на 2024–2026 гг. в разрезе разделов классификации расходов. Так, 
мы видим, что объём расходов областного бюджета Новосибирской 
области, направляемый на финансовое обеспечение общегосудар-
ственных вопросов, составит в 2026 году 19,23 млрд рублей). Так, в 
сравнении с данными 2025 года составит в абсолютном выражении 
0,64 млрд рублей). При этом, в относительной оценке он будет 

равен 3,47%. При проведении аналогичного сравнения с 2024 годом 
мы получим следующие результаты: в абсолютном выражении будет 
снижение 6,08 млрд рублей, что в относительном составляет (- 
24,03%). Объём расходов областного бюджета Новосибирской обла-
сти, направляемый на финансовое обеспечение национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности соста-
вит в 2026 году 2,16 млрд рублей. Так, в сравнении с данными 2025 
года снижение составит в абсолютном выражении 0,20 млрд рублей. 
При этом, в относительной оценке оно составит 8,58%. При прове-
дении аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим следующие 
результаты: в абсолютном выражении снижение составит 1,25 млрд 
рублей, что в относительном составляет 36,68%. Объём расходов об-
ластного бюджета Новосибирской области, направляемый на финан-
совое обеспечение национальной экономики, соста-
вит в 2026 году 40,02 млрд рублей. Так, в 
сравнении с данными 2025 года снижение в абсолютном выражении 
 составит 1,51 млрд рублей. При 
этом, в относительной оценке он будет равен 3,64%. При проведении 
аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим следующие ре-
зультаты: в абсолютном выражении снижение составит 8,41 млрд 
рублей, что в относительном составляет (-17,37%).  

 

 
Рисунок 2. Результаты структурно-динамического анализа расхо-
дов областного бюджета Новосибирской области на 2024–2026 гг.. 
Источник: составлено и рассчитано автором на основании офици-
альных данных [26].  

 
Объём расходов областного бюджета Новосибирской области, 

направляемый на финансовое обеспечение жилищно-коммуналь-
ного хозяйства составит в 2026 году 7,61 млрд рублей. Так, в сравне-
нии с данными 2025 года снижение в абсолютном выражении соста-
вит 2,13 млрд рублей). При этом, в относительной оценке оно будет 
равно (-21,87%). При проведении аналогичного сравнения с 2024 го-
дом мы получим следующие результаты: в абсолютном выражении 
снижение составит 10,98 млрд рублей, что в относительном состав-
ляет (-59,07%). Объём расходов областного бюджета Новосибирской 
области, направляемый на финансовое обеспечение охраны окружа-
ющей среды составит в 2026 году 0,13 млрд рублей). Так, в сравне-
нии с данными 2025 года составит в абсолютном выражении 0,003 
млрд рублей. При этом, в относительной оценке он будет равен 
2,03%. При проведении аналогичного сравнения с 2024 годом мы по-
лучим следующие результаты: в абсолютном выражении снижение 
составит 0,24 млрд рублей, что в относительном выражении состав-
ляет (-64,24%). 

Объём расходов областного бюджета Новосибирской области, 
направляемый на финансовое обеспечение образования составит в 
2026 году 74,95 млрд рублей). Так, в сравнении с данными 2025 года 
прирост составит в абсолютном выражении 1,69 млрд рублей). При 
этом, в относительной оценке он будет равен 2,31%. При проведении 
аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим следующие ре-
зультаты: в абсолютном выражении снижение составит 0,83 млрд 
рублей, что в относительном составляет (-1,09%). Объём расходов 
областного бюджета Новосибирской области, направляемый на фи-
нансовое обеспечение культуры, кинематографии, составит в 2026 
году 6,58 млрд рублей). Так, в сравнении с данными 2025 года при-
рост составит в абсолютном выражении 0,55 млрд рублей). При 
этом, в относительной оценке он будет равен 9,12%. При проведении 
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аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим следующие ре-
зультаты: в абсолютном выражении снижение составит 0,11 млрд 
рублей, что в относительном составляет (-1,61%). Объём расходов 
областного бюджета Новосибирской области, направляемый на фи-
нансовое обеспечение здравоохранения, составит в 2026 году 33,10 
млрд рублей). Так, в сравнении с данными 2025 года прирост соста-
вит в абсолютном выражении 0,77 млрд рублей). При этом, в отно-
сительной оценке он будет равен 2,38%. При проведении аналогич-
ного сравнения с 2024 годом мы получим следующие результаты: в 
абсолютном выражении снижение составит 0,76 млрд рублей, что в 
относительном составляет (-2,26%). 

Объём расходов областного бюджета Новосибирской области, 
направляемый на финансовое обеспечение социальной политики, со-
ставит в 2026 году 73,85 млрд рублей). Так, в сравнении с данными 
2025 года прирост составит в абсолютном выражении 1,36 млрд руб-
лей). При этом, в относительной оценке он будет равен 1,87%. При 
проведении аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим сле-
дующие результаты: в абсолютном выражении прирост составит 
3,37, что в относительном составляет 4,78%. Объём расходов област-
ного бюджета Новосибирской области, направляемый на финансо-
вое обеспечение физической культуры и спорта, составит в 2026 
году 5,21 млрд рублей). Так, в сравнении с данными 2025 года сни-
жение составит в абсолютном выражении (-0,97 млрд рублей). При 
этом, в относительной оценке оно будет равно (-15,66%). При прове-
дении аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим следующие 
результаты: в абсолютном выражении снижение составит 2,10 млрд 
рублей, что в относительном составляет (-28,67%). 

Объём расходов областного бюджета Новосибирской области, 
направляемый на финансовое обеспечение средств массовой инфор-
мации,  составит в 2026 году 0,55 млрд рублей). Так, в сравнении с 
данными 2025 года прирост составит в абсолютном выражении 0,02 
млрд рублей. При этом, в относительной оценке он будет равен 
4,01%. При проведении аналогичного сравнения с 2024 годом мы по-
лучим следующие результаты: в абсолютном выражении прирост со-
ставит 0,04 млрд рублей, что в относительном составляет 8,38% 

Объём расходов областного бюджета Новосибирской области, 
направляемый на финансовое обеспечение обслуживания государ-
ственного (муниципального) долга соста-
вит в 2026 году 8,10 млрд рублей. Так, в сравнении с данными 2025 
года прирост составит в абсолютном выражении 0,38 млрд рублей). 
При этом, в относительной оценке он будет равен 4,93%. При прове-
дении аналогичного сравнения с 2024 годом мы получим следующие 
результаты: в абсолютном выражении прирост составит 3,07 млрд 
рублей, что в относительном составляет 61,23%. Более того, допол-
нительное изучение основных направлений долговой политики поз-
воляет также сделать вывод о достаточно сдержанном её проведении 
в части привлечения новых заимствований.  

Объём расходов областного бюджета Новосибирской области, 
направляемый на финансовое обеспечение межбюджетных транс-
фертов общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации, составит в 2026 году 5,44 млрд рублей).Так, в срав-
нении с данными 2025 года прирост составит в абсолютном выраже-
нии 0,05 млрд рублей). При этом, в относительной оценке он будет 
равен 1,01%. При проведении аналогичного сравнения с 2024 годом 
мы получим следующие результаты: в абсолютном выражении сни-
жение составит 18,23 млрд рублей, что в относительном составляет 
(-77,02%).  

Важно также отметить, что проведённый анализ показал нали-
чие условно утверждённых расходов на 2025–2026 гг. в объёмах 
10,98 млрд рублей и 30,48 млрд рублей соответственно. Это необхо-
димо также учитывать при анализе расходов по разделам/подразде-
лам и другим вариантам, т.к. отдельные бюджетные ассигнования по 
ним не распределены.  

Говоря о доходах бюджета Новосибирской области, то здесь 
необходимо отметить запланированный рост с 291,08 млрд рублей в 
2024 году до 300,79 млрд рублей в 2025 году и до 315,29 млрд рублей 

в 2026 году. Соответственно, в ближайшие 3 года объём доходов об-
ластного бюджета Новосибирской области вырастит более чем на 20 
млрд рублей, что в условиях огромного масштаба социально-эконо-
мических задач недостаточно. Поэтому необходимы дополнитель-
ные мероприятия, направленные на рост доходной базы субъекта 
Российской Федерации. Это позволит также обеспечить дополни-
тельную защиту в случае возникновения непредвиденных событий и 
шоков.  

На ближайшие 3 года запланировано исполнение бюджета с про-
фицитом, что требует дополнительного особого внимания и является 
одним из дальнейших направлений исследований автора. Это свя-
зано с тем, что, вероятнее всего, не используются все существующие 
возможности для ускоренного стимулирования социально-экономи-
ческого развития Новосибирской области.  

Среди авторских рекомендаций по совершенствованию бюджет-
ной политики Новосибирской области следует отметить следующие: 
(1) использование всего существующего массива инструментов 
управления расходами бюджета в целях повышения их эффективно-
сти (в т.ч. обзоров бюджетных расходов, что отмечал в своей статье 
Балынин И.В. [1]), (2) расширение доходной базы; (3) систематиче-
ское проведение мероприятий, связанных с оценкой различных 
внутренних и внешних рисков; (4) проведение комплекса мероприя-
тий по повышению финансовой грамотности населения; (5) развитие 
инициативного бюджетирования на региональном уровне и стиму-
лирование развития на муниципальном уровне; (6) повышение про-
зрачности управления региональными и муниципальными финан-
сами. 

В рамках решения последней задачи по повышению прозрачно-
сти управления региональными и муниципальными финансами в Но-
восибирской области следует максимально учитывать современные 
достижения научно-технического прогресса. В частности, представ-
ляется целесообразным обеспечить создание и поддержку теле-
грамм-канала, затрагивающего всесторонне вопросы реализации 
бюджетной политики в Новосибирской области (например, для этого 
автор считает позитивным опыт Минфина России, который пред-
ставляется возможным для переноса и на региональные рельсы). 
Также необходимо проводить мероприятия по созданию специаль-
ного чат-бота, который позволит гражданам в режиме онлайн в лю-
бое время суток получать все ответы на вопросы об областном бюд-
жете Новосибирской области, о муниципальных бюджетах в Ново-
сибирской области. Очевидно, что перечень таких вопросов должен 
быть максимально обширным, а получаемые гражданином ответы 
максимально конкретными и наглядными. В качестве особого 
направления, которое, по мнению автора, следует реализовать в Но-
восибирской области – это систематическая организация онлайн-
встреч с жителями, которые проживают на её территории. Ключевая 
тема таких встреч – вопросы модернизации проводимой в регионе 
бюджетной политики с учётом интересов жителей.  

Выстраивание ответственной бюджетной политики в Новоси-
бирской области окажет позитивное воздействие не только на соци-
ально-экономическое развитие данного региона, но и будет способ-
ствовать решению других задач:  

- достижение национальных целей развития Российской Федера-
ции, определённых в Указе Президента России от 07 мая 2024 года 
(как показал анализ такие цели являются крайне многогранными, 
оказывающие как прямое, так и косвенное влияние на различные со-
циально-экономические процессы);  

- обеспечение роста технологического суверенитета Российской 
Федерации с активизацией роста промышленного производства с 
учётом спецификации региона (например, из того перечня, которые 
определены в Стратегии пространственного развития);  

- рост активности развития научно-технического прогресса в 
Российской Федерации и увеличения вклада в мировой научно-тех-
нический прогресс по широкому спектру направлений (с учётом спе-
циализацией, которые имеют наибольшее развитие в Новосибирской 
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области, в т.ч. в контексте промежуточного вклада в производство 
тех или иных товарных единиц);  

- цифровизация широкого массива социально-экономических 
процессов, что будет оказывать усиливающие влияние на активиза-
цию роста активности развития научно-технического прогресса в 
Российской Федерации и увеличения вклада в мировой научно-тех-
нический прогресс по широкому спектру направлений (с учётом спе-
циализацией, которые имеют наибольшее развитие в Новосибирской 
области, в т.ч. в контексте промежуточного вклада в производство 
тех или иных товарных единиц);  

- увеличение числа новых рабочих мест и повышение техноло-
гической составляющей уже существующих рабочих мест;  

- наращивание социально-экономических связей Новосибирской 
области с другими субъектами Российской Федерации и дружествен-
ными странами;  

- увеличение налогооблагаемой базы (в т.ч. за счёт роста доходов 
населения).  

В заключение, автор считает важным активизировать обсужде-
ние в научном сообществе вопросов, связанных с разработкой реа-
лизацией бюджетной политики в субъектах Российской Федерации, 
так как это определяет жизнь каждого гражданина. Особое внимание 
при модернизации управления развитием бюджетной политики Но-
восибирской области следует уделить вопросам повышения её про-
зрачности и расширению каналов коммуникации с гражданами. Не-
смотря на высокий уровень раскрытия информации о проводимой в 
регионе бюджетной политики, следует проводить дополнительные 
мероприятия по расширению как перечня публикуемой информа-
ции, так и форм её представления. Также необходимо отметить, что 
активизация мероприятий по модернизации бюджетной политики 
каждого региона обеспечит пространственное развитие Российской 
Федерации. Поэтому крайне важно применять весь существующий 
арсенал инструментов проведения ответственной бюджетной поли-
тики с учётом национальных целей развития Российской Федерации, 
определённых в Указе Президента России от 07 мая 2024 года.  
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In the article, the author examines in detail issues related to factors influencing the development 

and implementation of budget policy in the Novosibirsk region for 2024–2026. Particular 
attention is paid to the Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 
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2024, because The budget policy of the constituent entities of the Russian Federation 
should be aimed at ensuring the achievement of the goals and objectives laid down in it. 
The article also focuses on the problem of transparency in public finance management in 
the Novosibirsk region. Solving this problem is extremely important for building the 
budget policy of the Novosibirsk region in accordance with modern requirements for 
financial management of the public sector. The practical implementation of the 
recommendations proposed by the author will ensure a solution to existing problems in 
the development and implementation of budget policy in the constituent entities of the 
Russian Federation. Moreover, it is important to note that for the most part they are 
applicable not only for the Novosibirsk region, but also for other regions. 

Keywords: budget revenues, budget expenditures, regional budgets, budget policy, budget 
process, transparency 
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О многомерном математическом моделировании процессов  
в экономических системах в период экстремальных событий 
(пандемии) 
 
 
Бачаев Умар Аптиевич 
аспирант кафедры анализа данных и машинного обучения, Финансовый уни-
верситет при Правительстве Российской Федерации, uabachaev@fa.ru 
 
В век цифровизации важным вопросом среди математиков и экономистов яв-
ляется моделирование экономических процессов в условиях экстремальных 
событий. По нашему мнению, классические методы устарели и не дают столь 
хороших результатов как в прошлом, когда экономика была стабильной. Ис-
следование посвящено моделированию эконометрических систем в условиях 
пандемии COVID-19 (как экстремальное событие), однако не классическом 
моделированию, а модифицированному с помощью копула-функций, кото-
рые описывают нелинейные, сложные связи между несколькими уравнени-
ями регрессии. Такие подходы мало изучены в отечественной литературе и, 
несомненно, исследование является актуальным. Основной целью моделиро-
вания является сравнение классического и модифицированного подхода для 
проверки эффективности предложенного изменения в классическую модель 
3МНК (трехшаговая модель наименьших квадратов). В ходе представляе-
мого исследования было решено несколько задач – выбор спецификации мо-
дели, описание свойств модификации, разработка программы, реализующей 
подход и составление выводов моделирования. В результате мы получили 
улучшение точности моделирования с помощью копула-функций – в разви-
тие классической модели 3МНК. 
Ключевые слова: математическое моделирование, статистическая модель в 
экономике, экстремальное событие в экономике, метод наименьших квадра-
тов, копула-функция 
 

В современном мире, когда каждый год – экономический шок, во-
прос моделирования в экстремальных условиях является очень вол-
нующим. Недавним примером такого кризиса является COVID-19. В 
период его распространения рынок ценных бумаг, в частности, ис-
пытал значительные колебания, вызванные новостями о распростра-
нении вируса, эффективности вакцин и принимаемых мерах со сто-
роны правительств. Понимание влияния пандемии на финансовые 
рынки и разработка стратегий управления рисками стали основными 
задачами для инвесторов, экономистов и политиков. 

Моделирование влияния экстремальных событий на финансо-
вые рынки требует специальных методов, которые учитывают слож-
ные и непредсказуемые связи между экономическими переменными. 
В исследовании сфокусируемся на моделировании влияния панде-
мии на ключевые мировые индексы с помощью системы одновре-
менных уравнений. 

Системы одновременных уравнений позволяют учесть взаимо-
связи между переменными в рамках нескольких уравнений регрес-
сии, что является важным в инвестиционном моделировании. В кон-
тексте пандемии и фондовых рынков это может помочь инвесторам 
лучше понять, как отдельные рынки и индексы взаимодействуют 
друг с другом и какие переменные являются наиболее важными в 
управлении рисками. 

Выделим несколько преимуществ моделей в виде системы одно-
временных уравнений: 

- Обработка множественных взаимосвязей: эти модели позво-
ляют анализировать сложные взаимосвязи между переменными, осо-
бенно когда одна переменная зависит от другой или когда суще-
ствует обратная связь между переменными. 

- Более точные прогнозы: благодаря анализу множества взаимо-
связанных переменных, такие модели могут предоставить более точ-
ные прогнозы и оценки будущего поведения системы 

- Возможность проведения сценарного анализа: модели с одно-
временными уравнениями позволяют проводить сценарный анализ, 
меняя значения одной или нескольких переменных и наблюдая из-
менения в других переменных. 

Определим переменные для моделирования и составим специ-
фикацию модели. В качестве эндогенных переменных у нас будет 
вступать мировые индексы фондовых бирж: S&P 500, NASDAQ 100 
и МосБиржа. В качестве экзогенных переменных рассмотрим курсы 
валют (для МосБиржи – курс доллара к рублю, для S&P 500 и 
NASDAQ 100 – курс доллара к евро), лаговые значения индексов 
бирж, а также переменную времени, описывающую тренд данных. 

Рассмотрим спецификацию модели и опишем каждое уравнение 
системы: 

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑆&𝑃௧ ൌ 𝛼  𝛼ଵ𝑡  𝛼ଶ

𝑈𝑆𝐷௧

𝐸𝑈𝑅௧
 𝛼ଷ𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧  𝛼ସ𝑆&𝑃௧ିଵ  𝜉ଵ௧

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ ൌ 𝛽  𝛽ଵ𝑡  𝛽ଶ
𝑈𝑆𝐷௧

𝐸𝑈𝑅௧
 𝛽ଷ𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧  𝛽ସ𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ିଵ

𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋௧ ൌ 𝛾  𝛾ଵ𝑡  𝛾ଶ𝑈𝑆𝐷௧  𝛾ଷ𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧ 
𝛾ସ𝑆&𝑃௧  𝛾ହ𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧  𝛾𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋௧ିଵ  𝜉ଷ௧

 𝜉ଶ௧,  

где 𝑆&𝑃௧  – значение индекса S&P 500 на текущий момент, 
𝑆&𝑃௧ିଵ – его лаговое значение, 𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧  – значение индекса 
NASDAQ 100 на текущий момент, 𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ିଵ – его лаговое значе-
ние, 𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋௧  – значение индекса Московской биржи на текущий мо-
мент, 𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋௧ିଵ – его лаговое значение, 𝑈𝑆𝐷௧  – курс доллара на те-



 

 459

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

кущий момент времени, 𝐸𝑈𝑅௧  – курс евро на текущий момент вре-
мени, 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧  – динамика суммарного числа случаев заражения на 
текущий момент. 

Первое уравнение системы описывает поведение индекса S&P 
500 и учитывает фактор времени, курса доллара к евро, динамику 
распространения пандемии в мире, а также авторегрессионную пе-
ременную с единичным лагом. Во втором уравнении регрессии опи-
сывается индекс NASDAQ 100. Факторы второго уравнения такие 
же, как и у первого. И в третьем уравнении описывает динамика ин-
декса МосБиржи. Это уравнение также включаем переменную вре-
мени, динамику распространения пандемии и лаговое значение ин-
декса, кроме того, включаем динамику курса доллара к рублю и ди-
намику индексов S&P 500 и NASDAQ 100, которые определены в 
первых двух уравнениях системы. Это связано с тем, что индекс Мо-
сБиржи определяется во многом поведением мировых бирж, по-
этому важно учесть эти составляющие в модели. 

Следующим шагом, определим процедуру, с помощью которой 
будет оцениваться система. Наилучшей процедурой для оценки си-
стемы (1) является трехшаговый метод наименьших квадратов 
(3МНК). Процедура 3МНК включает в себя два важных аспекта – 
устранение проблемы эндогенности, а также учет корреляции между 
случайными ошибками каждого уравнения. Однако в рамках теку-
щего исследования будет использовать не классический 3МНК, а мо-
дифицированный. 

Для начала опишем классическую процедуру 3МНК, а далее рас-
смотрим модификацию, которую используем в работе. Оценка трех-
шаговым методом наименьших квадратов состоит из следующих 
этапов [15]: 

1. Оценка коэффициентов каждого уравнения с помощью 
МНК: 

𝛽መМНК, ൌ ൫𝑋
்𝑋൯

ିଵ
𝑋

்𝑌, ሺ2ሻ 
где 𝑋  и 𝑌  - матрицы экзогенных и эндогенных переменных 𝑖-го 

уравнения, соответственно, а 𝛽መМНК,  - вектор оценок коэффициентов 
𝑖-го уравнения. 

2. Оценка коэффициентов каждого уравнения с помощью 
2МНК. На этом этапе используются инструменты для учёта эндоген-
ности переменных. Обозначим инструментальные переменные мат-
рицей 𝑍 . Тогда предсказанные значения эндогенных переменных 
можно получить следующим образом: 

𝑌መଶМНК, ൌ 𝑍൫𝑍
்𝑋൯

ିଵ
𝑍

்𝑌. ሺ3ሻ 
Затем оцениваем коэффициенты с использованием предсказан-

ных значений:  
𝛽መଶМНК, ൌ ൫𝑋

்𝑌መଶМНК,൯
ିଵ

𝑋
்𝑌 ሺ4ሻ 

3. Оценка корреляции ошибок и их учет в коэффициентах ре-
грессии. На последнем шаге учитываем корреляцию ошибок между 
уравнениями. Для этого вычисляем матрицу ковариации ошибок: 

Σመ ൌ
1
𝑛

 𝑢ො𝑢ො
்,



ୀଵ

 ሺ5ሻ 

где 𝑢ො  - вектор ошибок 𝑖-го уравнения, полученный на основе 
оценок коэффициентов из 2МНК, и 𝑛 - количество наблюдений.  

Теперь оцениваем коэффициенты, используя вычисленную ко-
вариационную матрицу: 

𝛽መଷМНК, ൌ ൫𝑋
்Σመ ିଵ𝑋ሚ൯

ିଵ
𝑋

்Σመ ିଵ𝑌. ሺ6ሻ 
Таким образом, оценки регрессии из выражения (6) являются 

оценками трехшагового метода наименьших квадратов. Выделим 
несколько преимуществ метода [1]: 

- Учёт корреляции ошибок: 3МНК учитывает корреляцию 
ошибок между уравнениями системы, что может улучшить точность 
оценок по сравнению с МНК и 2МНК. 

- Устойчивость к эндогенности: 3МНК, как и 2МНК, устойчив 
к эндогенности переменных, так как использует инструментальные 
переменные для корректировки возможных смещений. 

- Эффективность: в ситуациях, когда есть корреляция ошибок 
между уравнениями и эндогенные переменные, 3МНК обеспечивает 
более эффективные (точные) оценки коэффициентов по сравнению 
с МНК и 2МНК. 

Теперь опишем модификацию, которую будем использовать при 
оценке параметров. Модифицированный 3МНК будет отличаться от 
классического в третьем шаге, а именно, при оценке ковариационной 
матрицы. Опишем алгоритм: 

1. Реализация первых двух шагов классического 3МНК.  
2. Оценка ошибок в каждом из уравнений регрессии. 
3. Оценка ряд копула-функций на данных ошибок и выбор 

наилучшей 
4. Генерация из копула-функции множества совместных оши-

бок, которое будет учитывать функциональную связь между ошиб-
ками различных уравнений, и оценка ковариационной матрицы. Ко-
личество генераций должно быть достаточно большим, чтобы 
оценка ковариационной матрицы была близка к истинной.  

5. Оценка параметров системы уравнений с помощью следую-
щего выражения: 

𝛽መ௨ ଷМНК, ൌ ൫𝑋
்Σመ௨

ିଵ 𝑋൯
ିଵ

𝑋
்Σመ௨

ିଵ 𝑌. ሺ7ሻ 
Выделим ряд преимуществ модифицированного 3МНК над 

классическим: 
- Учет нелинейных зависимостей: копула-функции могут опи-

сывать нелинейные зависимости между остатками, что может быть 
более точным представлением их взаимосвязи, чем линейная кова-
риационная матрица, используемая в классическом 3МНК. 

- Робастность к выбросам: копула-функции учитывают марги-
нальные распределения остатков, что обеспечивает большую ро-
бастность к выбросам и аномалиям в данных. 

- Более гибкая модель: использование копула-функций позво-
ляет применять различные семейства копул для моделирования за-
висимостей, что может приводит к более гибкой и точной модели 
остатков. 

- Более точные оценки: генерация большого множества сво-
местных остатков из копула-функции может позволить получить бо-
лее точные оценки ковариационной матрицы, что в свою очередь мо-
жет привести к более точным и эффективным оценкам параметров. 

- Изучение структуры зависимости: использование копула-
функций позволяет изучить структуру зависимости между остат-
ками в системе уравнений, что может дать дополнительную инфор-
мацию о взаимосвязях между переменными и уравнениями. 

Перейдем к реализации метода. Для этого загрузим ежедневные 
исходные данные за период с 01 января 2020 по 30 апреля 2020 года. 
Выбор этого периода связан с тем, что в этой модели планируется 
оценить эффект от пандемии, который был на этапе появления и пер-
вой волны распространения. Как было сказано в первой главе иссле-
дования, в дальнейшем мировые фондовые рынки приспособились к 
эпидемиологической обстановке и восстановились, хоть общая тра-
ектория фондовых рынков из-за пандемии и поменялась. Нагляднее 
это видно на графике (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Изменение динамики котировок мировых индексов в пе-
риод пандемии 
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После загрузки данных необходимо поочередно реализовать три 
шага модели, которые описаны чуть выше. Если классический 
3МНК можно реализовать с помощью функции systemfit в программ-
ной среде R, то модернизированный алгоритм таким образом оце-
нить невозможно. Для реализации этого алгоритма необходимо с по-
мощью встроенных функций реализовать сначала первые два шага 
алгоритма.  

После реализации первых двух шагов необходимо оценить пара-
метры копула-функций на данных случайных остатков каждого из 
уравнений системы. Выберем тот же набор копула-функций, что и 
на предыдущем шаге исследования. В таблице 1 ниже запишем зна-
чения логарифмов правдоподобия для каждой из копул. 

 
Таблица 1  
Значения логарифмов правдоподобия для копула-функций (для 
3МНК) 

Копула Нормаль-
ная 

Стьюдента Гумбеля Клейтона 

lnሺ�ሻ 24.55175 33.70733 21.45597 31.14468 
 
Копула-функция Стьюдента в данном случае оказалась наилуч-

шей, она и будет использована для генерации совместных ошибок 
для ковариационной матрицы. Ковариационная матрица выглядит 
следующим образом: 

Σመ௨
ିଵ ൌ ൭

5477.100 8902.131 1762.807
8902.131 50786.044 5289.925
1762.807 5289.925 2030.120

൱ . ሺ8ሻ  

И последним этапом является реализация процедуры ОМНК с 
использованием ковариационной матрицы (8). Запишем результаты 
оценки модели (1) в таблице 2 ниже. Также запишем оценки пара-
метров классического 3МНК для сравнения результатов моделиро-
вания. 
 
Таблица 2  
Результаты оценки системы уравнений с помощью 3МНК 

 Модифицированный 3МНК Классический 3МНК 
Регрессор Оценка Ст. 

ошибка 
P(>|t|) Оценка Ст. 

ошибка
P(>|t|)

Уравнение 1: 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 -709.23 910,55 0,440 -1044,23 997,89 0,301 

𝒕 1.75 2,16 0,423 1,85 2,35 0,436 
𝑼𝑺𝑫𝒕/𝑬𝑼𝑹𝒕 2001.33* 1029,54 0,058 2441,59* 1243,96 0,056 

𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫𝒕 -0.0019*** 0,001 0,006 -
0,00203**

* 

0,000701 0,006 

𝑺&𝑷𝒕ି𝟏 0.67*** 0,109 0,000 0,65*** 0,0088 0,000 
Уравнение 2: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 -1933.25 2823,98 0,497 -3049,39 3065,16 0,325 
𝒕 7.81 7,027 0,273 8,56 7,408 0,254 

𝑼𝑺𝑫𝒕/𝑬𝑼𝑹𝒕 5636.93* 2964,35 0,064 7150,9* 3796,78 0,066 
𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫𝒕 -0.0051** 0,002 0,010 -0,0055** 0,00203 0,010 

𝑵𝑨𝑺𝑫𝑨𝑸𝒕ି𝟏 0.65*** 0,112 0,000 0,62*** 0,00905 0,000 
�

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 -164,99 2629,19 0,950 942,32 3146,6 0,766 
𝒕 0,51 9,69 0,958 -3,98 11,72 0,736 

𝑼𝑺𝑫𝒕 -0,67 21,73 0,976 -10,096 26,18 0,702 
𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫𝒕 0,00103 0,001 0,409 0,00059 0,0015 0,692 

𝑺&𝑷𝒕 2,35 4,61 0,612 0,29 5,54 0,959 
𝑵𝑨𝑺𝑫𝑨𝑸𝒕 -0,52 1,29 0,686 0,0596 1,55 0,969 
𝑰𝑴𝑶𝑬𝑿𝒕ି𝟏 0,11 0,75 0,882 0,44 0,902 0,631 
Уровень значимости, на котором принимается гипотеза: *** – 1%, 

** – 5%, * – 10% 
 
Для сравнения качества моделей будем использовать 𝑅ொ௬

ଶ . 
Этот показатель является обобщением стандартного 𝑅ଶ для систем 
одновременных уравнений. Определим матричную формулу для 
нахождения 𝑅ொ௬

ଶ : 

𝑅ொ௬
ଶ ൌ 1 െ

𝐸்Σመ𝐸

𝑌்Σመ𝑌
, ሺ9ሻ 

где 𝐸 – вектор ошибок вида 
ሺ𝑒ଵଵ, … , 𝑒ଵ, 𝑒ଶଵ, … , 𝑒ଶ, 𝑒ଷଵ, … , 𝑒ଷሻ் , Σመ – расширенная ковариаци-
онная матрица, полученная путем кронекерового произведения 
Σመ⨂𝐼, 𝑌 – вектор эндогенных переменных вида 
ሺ𝑦ଵଵ, … , 𝑦ଵ, 𝑦ଶଵ, … , 𝑦ଶ, 𝑦ଷଵ, … , 𝑦ଷሻ. В случае модифицированного 
3МНК будет использована Σመ ௨ .  

Так, для классической процедуры 3МНК коэффициент детерми-
нации МакЭлроя составил 𝑅ொ௬

ଶ ൌ 0.966. В случае использова-
ния модифицированной процедуры 3МНК и ковариационной мат-
рицы, оцененной на сгенерированных из копулы совместных оши-
бок, коэффициент составляет 𝑅ொ௬ ௨

ଶ ൌ 0.984. Так как 
𝑅ொ௬ ௨

ଶ  оказалась больше, чем 𝑅ொ௬
ଶ  можно сделать вывод 

о том, что модифицированный 3МНК объясняет большую долю дис-
персию, чем классический. Это подтверждает указанное выше свой-
ство более точных оценок.  

Наибольший интерес в этом исследовании представляет коэф-
фициент при регрессоре 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧ . Так как мы исследуем данные пер-
вой волны пандемии, то, с точки зрения экономической интерпрета-
ции, коэффициент при этом регрессоре должен был получится отри-
цательный. В первых двух случаях так и есть. Однако на данных ин-
декса МосБиржи этот коэффициент оказался положительный. Это 
связано с тем, что исследуется распространение пандемии по миру, 
а не по конкретным странам. Также эндогенные переменные 𝑆&𝑃௧ и 
𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ , которые включены в третье уравнение системы в каче-
стве регрессоров, в себе также несут информацию об эффекте пан-
демии.  

Если проверить по таблице 3 статистическую значимость коэффи-
циента при переменной 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧ , то в первых двух уравнениях он явля-
ется значимым для 5% уровня. Однако в случае индекса МосБиржи ко-
эффициент незначимый. Можно предположить, что для учета эффекта 
пандемии в третьем регрессионном уравнении следует учесть стати-
стику по динамике распространения пандемии только в России, а также 
исключить параметры, на который был оказан похожий эффект, то есть 
от переменных индексов S&𝑃௧ и 𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ . 

 
Таблица 3  
Результат оценки системы внешне несвязанных уравнений 

 Модифицированный ОМНК 
для SUR модели 

Классический ОМНК для 
SUR модели 

Регрессор Оценка Ст. 
ошибка 

P(>|t|) Оценка Ст. 
ошибка

P(>|t|)

Уравнение 1: 
𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 -241.63 778.48 0.758 -731.2 943.58 0.442 

𝒕 4.18** 1.94 0.037 3.35 2.25 0.144 
𝑼𝑺𝑫𝒕/𝑬𝑼𝑹𝒕 1950.61* 1038.67 0.067 2247.56* 1179.85 0.063 

𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫𝒕 -
0.00298***

0.00063 0.000 -
0.0026*** 

0.00067 0.000 

𝑺&𝑷𝒕ି𝟏 0.53*** 0.092 0.000 0.602*** 0.085 0.000 
Уравнение 2: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 -785.62 2434.11 0.748 -2221.76 2916.11 0.450 
𝒕 16.46** 6.24 0.012 13.34* 7.12 0.068 

𝑼𝑺𝑫𝒕/𝑬𝑼𝑹𝒕 5731.18* 3210.71 0.081 6643.69* 3623.17 0.073 
𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫𝒕 -0.0081*** 0.0018 0.000 -

0.0069*** 
0.0019 0.001 

𝑵𝑨𝑺𝑫𝑨𝑸𝒕ି𝟏 0.51*** 0.095 0.000 0.58*** 0.088 0.000 
Уравнение 3: 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒄𝒆𝒑𝒕 1996.085*
** 

448.25 0.000 1816.41** 680.29 0.011 

𝒕 -1.82** 0.79 0.026 -1.78* 1.04 0.096 
𝑼𝑺𝑫𝒕 -9.76** 4.399 0.032 -6.68 6.78 0.329 

𝑪𝑶𝑽𝑰𝑫_𝑹𝑼𝑺 -0.0023** 0.00092 0.015 -0.0029** 0.0014 0.038 
𝑰𝑴𝑶𝑬𝑿𝒕ି𝟏 0.56*** 0.094 0.000 0.56*** 0.14 0.000 
Уровень значимости, на котором принимается гипотеза: *** – 1%, 

** – 5%, * – 10% 
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Тогда, спецификация модели будет выглядеть следующим обра-

зом: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 𝑆&𝑃௧ ൌ 𝛼  𝛼ଵ𝑡  𝛼ଶ

𝑈𝑆𝐷௧

𝐸𝑈𝑅௧
 𝛼ଷ𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧  𝛼ସ𝑆&𝑃௧ିଵ  𝜉ଵ௧

𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ ൌ 𝛽  𝛽ଵ𝑡  𝛽ଶ
𝑈𝑆𝐷௧

𝐸𝑈𝑅௧
 𝛽ଷ𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷௧  𝛽ସ𝑁𝐴𝑆𝐷𝐴𝑄௧ିଵ  𝜉ଶ௧

𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋௧ ൌ 𝛾  𝛾ଵ𝑡  𝛾ଶ𝑈𝑆𝐷௧  𝛾ଷ𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝑅𝑈𝑆௧  𝛾ସ𝐼𝑀𝑂𝐸𝑋௧ିଵ  𝜉ଷ௧

,  ሺ10ሻ 

где 𝐶𝑂𝑉𝐼𝐷_𝑅𝑈𝑆௧  – динамика суммарного числа случаев зараже-
ния ковидом на текущий момент. 

В системе (10) ни одна эндогенная переменная не включена в ка-
честве фактора в другое уравнение системы. И, казалось бы, каждое 
уравнение можно по-отдельности оценить МНК. Однако модель 
вида (10) является системой внешне несвязанных уравнений (SUR). 
Ее особенность заключатся в оценке взаимосвязи уравнений через 
случайные остатки. Так же, как и при 3МНК, при оценке SUR моде-
лей используются ОМНК. Вычислим ковариационную матрицу 
ошибок на основе копула-функций и оценим, как и ранее, систему 
(10) двумя способами. 

Σመ௨
ିଵ ൌ ൭

5522.066 10482.813 2065.342
10482.813 51240.014 6175.731
2065.342 6175.731 2017.774

൱ . ሺ11ሻ 

 
Корректировки в спецификации модели, действительно, оказа-

лись корректными. Теперь коэффициент при переменной, отвечаю-
щей за распространение пандемии, имеет отрицательный знак во 
всех трех уравнениях системы. Также подтверждением тому, что 
спецификация (10) является лучше, чем (1) является статистическая 
значимость большинства коэффициентов во всех трех регрессион-
ных уравнениях. Сравним коэффициенты детерминации МакЭлроя: 
𝑅ொ௬

ଶ ൌ 0.963 и 𝑅ொ௬ ௨
ଶ ൌ 0.989. Так, для модифициро-

ванного ОМНК коэффициент детерминации оказался выше, что го-
ворит о большей доли объясненной дисперсии в этой модели и ее 
качестве.  

 
Краткие выводы 
В завершение важно отметить актуальность использованных ме-

тодов. На данный момент в отечественной литературе очень мало 
исследований с использованием копульных функций в регрессион-
ном анализе. А в век цифровых технологий, когда экстремальные со-
бытия в экономике происходят регулярно, учет нелинейной струк-
туры в данных является необходимым.  

Нужно также выделить, что такой подход имеет улучшенную 
точность. Модифицированный ОМНК с помощью копула-функций 
учитывает корреляционную структуру остатков, что может привести 
к более точным оценкам коэффициентов регрессии по сравнению с 
обычным ОМНК, особенно в случае сложных и нелинейных зависи-
мостей между остатками. 
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Данная статья посвящена исследованию в области прогнозирования выжива-
емости больных раком. Сама проблематика онкозаболеваний занимает суще-
ственное место как в деятельности Всемирной Организации Здравоохране-
ния (ВОЗ), так и в здравоохранении нашей страны. Обследование окоболь-
ных уже позволило накопить большое количество наблюдений. Эти наблю-
дения переформатируются в наборы данных (DataSet), и становятся пригод-
ными для задач машинного обучения (Machine Learning) – с целью прогнози-
рования развития раковых заболеваний. В представляемом исследовании, на 
основании опубликованных в зарубежных изданиях материалах, делается об-
зор методов машинного обучения, применяемых в подобных задачах. Ав-
торы, рассмотрев различные варианты моделей машинного обучения, прихо-
дят к выводу, что модель LogNormalAFTFitter (модель акселерированного 
времени жизни с лог-логистическим распределением) является наиболее под-
ходящая для прогнозирования выживаемости онкобольных. 
Ключевые слова: машинное обучение, большие данные, математическое 
моделирование, онкология, прогнозирование выживаемости. 
 

С учетом быстрого развития медицинских технологий и доступности 
большого объема данных прогнозирование выживаемости больных 
с опухолью головного мозга становится все более актуальной зада-
чей в сфере здравоохранения. Опухоли головного мозга представ-
ляют серьезную угрозу для здоровья и жизни пациентов, и прогно-
зирование их выживаемости имеет критическое значение для выбора 
наиболее эффективного лечения и оптимизации процесса ухода. Ис-
следования в данной области фокусируются на анализе различных 
моделей машинного обучения с целью определения наиболее точ-
ных и адаптивных для данной задачи. Например, методы логистиче-
ской регрессии, случайного леса, градиентного бустинга и другие 
рассматриваются с целью выявления оптимальных подходов к про-
гнозированию выживаемости пациентов с опухолью головного 
мозга. Ключевым фактором успеха таких моделей является качество 
исходных данных, включая клинические параметры пациентов, ха-
рактеристики опухоли, а также результаты различных медицинских 
обследований. Важно также учитывать специфику каждого конкрет-
ного набора данных для выбора наиболее подходящей модели про-
гнозирования. Помимо этого, прогнозирование выживаемости боль-
ных с опухолью головного мозга может помочь оптимизировать ле-
чебные стратегии, индивидуализировать подход к каждому паци-
енту и улучшить результаты лечения. Понимание того, какие фак-
торы оказывают наибольшее влияние на выживаемость, позволяет 
медицинским специалистам принимать более обоснованные реше-
ния при назначении лечения и проведении мониторинга состояния 
пациентов. Таким образом, прогнозирование выживаемости боль-
ных с опухолью головного мозга имеет огромное значение для по-
вышения эффективности лечения и шансов выживания пациентов.  

 
1. Современное состояние и проблемы прогнозирования 

выживаемости онкобольных  
Рак является одной из ведущих причин смертности во всем мире, 

ежегодно уносящей миллионы жизней. Несмотря на достигнутый 
прогресс в диагностике, прогнозировании и лечении онкологических 
больных, индивидуализированная помощь, основанная на данных, 
остается сложной задачей. Согласно базе данных GLOBOCAN 2020, 
ежегодно регистрируется около 19,3 миллиона новых случаев и 10 
миллионов смертей.[1]  

С годами достижения в области технологий открыли новые воз-
можности для выявления рака, и одним из многообещающих подхо-
дов является использование машинного обучения. Искусственный 
интеллект (ИИ), который используется для прогнозирования многих 
видов рака, стал многообещающим вариантом повышения точности 
медицинского обслуживания и результатов лечения пациентов. Ма-
шинное обучение (ML), подмножество искусственного интеллекта, 
которое позволяет компьютерам учиться на основе обучающих дан-
ных, оказалось весьма эффективным при прогнозировании различ-
ных типов рака, включая рак молочной железы, головного мозга, 
легких, печени и предстательной железы. Эти технологии также об-
ладают потенциалом для улучшения диагностики, прогноза и каче-
ства жизни пациентов с различными заболеваниями, не только с ра-
ком. Поэтому важно совершенствовать существующие технологии 
искусственного интеллекта и машинного обучения и разрабатывать 
новые программы, приносящие пользу пациентам.  

Анализ выживаемости лежит в основе каждого исследования в 
области изучения рака. Поскольку каждое начинание в этой области 
направлено в первую очередь и в итоге на улучшение продолжитель-
ности жизни пациентов или снижение вероятности рецидива. 
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Согласно информации сайта ВОЗ, с 2022 по 2045 год ожидается 
значительное количество новых случаев заболеваний в различных 
возрастных категориях и среди обоих полов, включая как новорож-
денных, так и людей старше 85 лет. Эта прогнозируемая динамика 
отражает изменения в демографических показателях, прогресс в ме-
дицинской сфере и влияние изменений в образе жизни на состояние 
здоровья. На рисунке 1 приводится факт смертности по состоянию 
на 2022 год. 

 

 
Рисунок 1 - Диаграмма смертности по странам от рака в 2022 
году 

 
Множество факторов влияют на прогноз рака: 
- тип и место расположения опухоли; 
- стадия рака, определяемая размером опухоли и распростране-

нием; 
- степень рака, оценивающая степень аномалии раковых клеток; 
- особенности самой опухоли; 
- возраст и общее здоровье пациента до диагностики; 
- реакция пациента на лечение; 
Учитывая опухоль головного мозга, выживаемость сильно зави-

сит от возраста, размера и расположения опухоли. Опухоли, находя-
щиеся в критических областях мозга, могут ухудшить прогноз. До-
полнительно, другие медицинские состояния и скорость начала ле-
чения также играют роль. Скорость начала лечения - важный фактор 
выживаемости. Чем быстрее диагностируют и начинают лечение, 
тем выше шансы на выживание. Смертность от рака снижается при 
раннем выявлении случаев и лечении. Раннее выявление состоит из 
двух компонентов: ранней диагностики и скрининга. Что представ-
ляют из себя различные анализы, КТ и МРТ.[3] 

При раннем выявлении рак с большей вероятностью поддается 
лечению и может привести к большей вероятности выживания при 
меньшей заболеваемости, а также к менее дорогостоящему лечению. 
Можно добиться значительных улучшений в жизни онкологических 
больных, выявляя рак на ранней стадии и избегая задержек в оказа-
нии медицинской помощи. С развитием технологий организации, за-
нимающиеся исследованиями рака, начинают использовать машин-
ное обучение и искусственный интеллект для борьбы с раком под 
другим уголом. Например, исследовательская организация Helomics 
[4] ведет надежную базу данных, которая включает 150 000 пациен-
тов, 131 тип опухоли и 30 различных видов рака. 

Внезапно задача исследования рака становится более доступной 
благодаря алгоритмам машинного обучения. Анализируя данные, та-
кие как Helomics, эти алгоритмы могут учитывать особенности каж-
дой опухоли у каждого пациента, что помогает разработчикам ле-
карств более точно определять методы лечения. Однако, чтобы ши-
роко использовать алгоритмы машинного обучения для прогнозиро-
вания и выявления рака, есть несколько проблем: 

1) Получение лицензии: Медицинские решения на основе ма-
шинного обучения требуют соответствующей лицензии, выдаваемой 
Росздравнадзором. 

2) Специфика регионов: Многие регионы России не проявляют 
интереса к пилотным проектам с использованием искусственного 
интеллекта. В Москве продукты машинного обучения могут требо-
вать значительной доработки, но в регионах предпочтение отдается 
готовым решениям. Врачи в регионах также проявляют больший 
скепсис и недоверие к искусственному интеллекту. 

Анализ выживаемости предоставляет инструменты для оценки 
выживаемости пациентов. Во многих приложениях в клинической 
онкологии он обеспечивает прогноз заболевания пациентов путем 
оценки вероятности того, что пациент проживет дольше определен-
ного периода времени. Двумя наиболее важными понятиями, когда 
речь заходит об анализе выживаемости, являются расчет функции 
выживаемости и функции опасности. 

Математически кривая выживаемости или функция выживаемо-
сти определяется как: 

𝑆ሺ𝑡ሻ  ൌ  𝑃ሺ𝑇  𝑡ሻ, 
Где: 
 t - время (обычно в месяцах, годах и т. д.), 
 T - случайная величина, представляющая время до наступ-

ления события (например, смерти).  
Которая указывает вероятность того, что представляющее инте-

рес событие произойдет позже указанного времени t.  
Функция опасности, заданная формулой: 

ℎሺ𝑡ሻ ൌ lim
௧→

𝑃ሺ𝑡 ൏ 𝑇  𝑡  Δ𝑡 | 𝑇  𝑡ሻ

Δ𝑡
 

Где: 
 t – время 
 T - случайная величина, представляющая время до наступ-

ления события (например, смерти) 
 𝑃ሺ𝑡 ൏ 𝑇  𝑡  Δ𝑡 | 𝑇  𝑡ሻ - вероятность того, что событие 

произойдет в интервале от t до t + t при условии, что событие не 
произошло до момента t  

 t - бесконечно малый интервал времени, стремящийся к 
нулю 

На протяжении многих лет предлагались различные методы ана-
лиза выживаемости, начиная от статистических методов, таких как 
Каплан-Мейер [14], и таблиц продолжительности жизни [12], до ме-
тода пропорциональных рисков Кокса [17]. С развитием машинного 
обучения в области анализа выживаемости было предложено множе-
ство методов, использующих статистическое обучение, которые мо-
гут быть использованы в различных условиях. 

Рассмотрим поподробнее некоторые из алгоритмов. 
 
Модель пропорциональных опасностей 
Чтобы представить модель пропорциональных опасностей, мы 

должны начать с описания предположения о пропорциональных 
опасностях. Формула для расчета общего риска для наблюдений, ко-
торые находятся на риске в одно и то же время, обычно используется 
в контексте выживаемости и анализа выживаемости. Одной из 
наиболее распространенных моделей выживаемости является мо-
дель Кохрейна-Мантеля-Хаенсзеля (Cox proportional hazards model). 
Формула для общего риска (total hazard) в модели Кохрейна-Ман-
теля-Хаенсзеля в своей экспоненциальной форме выглядит следую-
щим образом: 

ሾℎሺ𝑡|𝑋ሻ ൌ ℎሺ𝑡ሻ ⋅ exp൫βଵ𝑋ଵ  βଶ𝑋ଶ  ⋯  β𝑋൯ሿ 
Где: 
 hሺt|Xሻ - опасность события в момент времени t 
 hሺ𝑡ሻ - базовая опасность 
 β௧  - коэффициенты регрессии 
 𝑋  - значения предикторов 
 
Модель леса случайного выживания 
Этот метод основан на алгоритме деревьев классификации и ре-

грессии (CART), который объединяет множество деревьев решений. 
В случайных лесах выживания каждое дерево использует только 
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подмножество признаков и случайно выбирает объекты для обуче-
ния. Это помогает уменьшить дисперсию и избежать переобучения. 
Случайные леса выживания хорошо работают с данными о выжива-
емости, так как они способны обрабатывать высокую размерность 
признаков и могут автоматически выявлять нелинейные зависимо-
сти. Недавние исследования, например, Keyl и др. [4], демонстри-
руют их эффективность в прогнозировании прогрессирования аде-
нокарциномы протоков поджелудочной железы. Также был разрабо-
тан онлайн-инструмент для прогнозирования выживаемости при ме-
ланоме [8] с использованием методов глубокого обучения и лесов 
случайного выживания. 

 
Модель глубокого обучения  
Также существуют модели, которые используют обработку ме-

дицинских снимков. Например, в Стэнфордском университете ко-
манда исследователей создала алгоритм глубокого обучения, кото-
рый способен диагностировать рак кожи с точностью, сравнимой с 
точностью дерматологов. Этот алгоритм обучали на более чем 130 
000 изображениях поражений кожи и достиг точности в 91% при об-
наружении злокачественных меланом. Применение алгоритмов глу-
бокого обучения для обнаружения и диагностики рака на медицин-
ских изображениях имеет несколько преимуществ. Эти алгоритмы 
способны обрабатывать большие объемы данных за короткое время, 
повышая эффективность диагностики, а также снижать вариабель-
ность диагноза, вызванную различиями в квалификации и опыте ра-
диологов. Кроме того, алгоритмы глубокого обучения могут выяв-
лять закономерности на медицинских изображениях, которые чело-
веческий глаз не всегда замечает, что может привести к более ран-
нему обнаружению рака. 

В исследовании, проведенном Soheila Saeedi, Sorayya Rezayi, 
Hamidreza Keshavarz и Sharareh R. Niakan Kalhori, использовался 
набор данных, включающий 3264 изображений головного мозга с 
магнитно-резонансной томографией (МРТ), содержащий изображе-
ния глиомы, менингиомы, опухолей гипофиза и здорового мозга. 
Изображения головного мозга были предварительно обработаны и 
увеличены с использованием алгоритмов МРТ. Для классификации 
опухолей головного мозга были разработаны новая двумерная свер-
точная нейронная сеть (CNN) и сверточная сеть автокодировщика, 
которые были предварительно обучены с заданными гиперпарамет-
рами. Точность обученной 2D CNN составила 96,47%, а сети автоко-
дировщика - 95,63%. Средние значения полноты для 2D CNN и ав-
токодировщика составили 95% и 94% соответственно. Площади под 
кривой ROC для обеих сетей составили 0,99 или 1. Среди шести ме-
тодов машинного обучения для классификации опухолей головного 
мозга многослойный персептрон (MLP) показал наименьшую точ-
ность (28%), а K-ближайшие соседи (KNN) - наивысшую (86%). Ста-
тистические тесты показали значимые различия между средними 
значениями двух методов, разработанных в этом исследовании, и не-
сколькими методами машинного обучения (p-значение <0,05). 

Вышеназванные исследования направлены на разработку моде-
лей машинного обучения с целью прогнозирования выживаемости 
пациентов с онкологическими заболеваниями. Главной задачей яв-
ляется создание эффективных алгоритмов, способных учитывать 
разнообразные факторы, влияющие на выживаемость, на основе ме-
дицинских данных. Исследование предполагает использование ме-
тодов классификации машинного обучения для создания прогности-
ческих моделей. Выбор оптимальных алгоритмов и их адаптация к 
особенностям медицинских данных становятся важным аспектом 
исследования. 

 
2. Материалы и методы исследования. Описание DataSet 
В данном исследовании был использован набор данных UCSF-

PDGM, который представляет собой сбор информации о медицин-
ских изображениях магнитно-резонансной томографии (MRI) диф-
фузного глиомы, собранных в университете Калифорнии в Сан-
Франциско. Данный набор данных включает в себя информацию о 

больном диффузным глиомой, характеристики опухоли, результаты 
предоперационных обследований и другие медицинские данные, ко-
торые могут быть полезными для анализа и прогнозирования тече-
ния болезни. Набор данных UCSF-PDGM включает 501 пациента с 
диффузными глиомами, которые были визуализированы с помощью 
стандартизированного протокола предоперационной МРТ опухоли 
головного мозга Тесла 3, включающего преимущественно 3D-визуа-
лизацию, а также передовые методы диффузионной и перфузионной 
визуализации. Случаи в UCSF-PDGM, включают 55 (11%) опухолей 
II степени, 42 (9%) опухоли III степени и 403 (80%) опухоли IV сте-
пени. Во всех степенях опухоли преобладали мужчины (56%, 60% и 
60% соответственно для II–IV степеней). На рис. 2 представлен ос-
новной способ визуального изучения заболевания – МРТ. 

 

 
Рисунок 2 - Срез головного мозга в трех измерениях 

 
В дополнение к МРТ-изображениям, вероятно, в датасете также 

содержатся клинические данные, такие как возраст пациентов, пол, 
результаты биопсии, история болезни и другие клинические харак-
теристики. Эти данные могут быть важны для анализа в сочетании с 
изображениями МРИ и помочь исследователям лучше понять харак-
тер глиомы, а также связать ее с клиническими факторами. 

Таким образом, датасет UCSF-PDGM представляет собой ком-
плексный ресурс, который объединяет в себе информацию как о ме-
дицинских изображениях, так и о клинических данных пациентов. 
Это делает его ценным инструментом для медицинских исследова-
ний, в том числе для изучения диффузных глиом мозга и разработки 
новых методов диагностики и лечения. 

На рисунке 3 показана основная информация о клиническом да-
тасете (DataSet). 

 

 
Рисунок 3 - Информация о DataSet 

 
Поля дата-сета имеет следующие значения: 
- ID – уникальный идентификатор; 
- Sex – пол больного; 
- Age at MRI – возраст в годах на момент проведения магнитно-

резонансной томографии; 
- WHO CNS Grade – стадия рака (от 2 до 4); 
- 1-dead 0-alive – состояние выживаемости пациента при послед-

нем клиническом наблюдении; 
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- OS – общая выживаемость в течение нескольких дней с мо-
мента постановки первоначального диагноза до последнего клини-
ческого наблюдения. 

 
3. Постановка задачи машинного обучения  
Целью данной задачи машинного обучения будет разработка мо-

дели, способной предсказывать вероятность выживания пациента с 
опухолью головного мозга на основе его характеристик. Модель бу-
дет обучаться на данных о выживаемости пациентов с опухолью го-
ловного мозга, где известен исход (выжил пациент или нет). Далее, 
полученная модель сможет прогнозировать выживаемость новых па-
циентов на основе их медицинских характеристик. Это позволит ме-
дицинским специалистам принимать более обоснованные решения о 
лечении и уходе за пациентами, что в итоге может повысить шансы 
на выживание и улучшить результаты лечения. 

 
4. Извлечение характеристик из снимков МРТ 
В данной работе используется метод радиомики для анализа ме-

дицинских изображений. Радиомика — это количественный подход 
к медицинской визуализации, основанный на математическом ана-
лизе данных изображений. Она позволяет расширить доступные кли-
ницистам данные и улучшить процесс принятия клинических реше-
ний. 

Radiomic features представляют собой количественные характе-
ристики текстур на медицинских изображениях, вычисленные на ос-
нове различных текстурных особенностей, таких как градиенты яр-
кости, распределение пикселей и их отношения, а также формы и 
текстурные шаблоны. Они могут быть вычислены для различных ти-
пов медицинских изображений, таких как рентгеновские снимки, 
MRI, CT и другие, и использоваться для анализа опухолей головного 
мозга и других областей. Radiomic features включают морфологиче-
ские, текстурные, статистические и геометрические характеристики 
опухолей. Морфологические характеристики описывают форму опу-
холи, а текстурные — разнообразие и распределение интенсивности 
пикселей внутри нее. Статистические характеристики, такие как 
среднее значение интенсивности и стандартное отклонение, могут 
давать информацию о структуре опухоли, а геометрические характе-
ристики — о ее размерах и ориентации. Эти характеристики могут 
быть ключом к диагностике и лечению опухолей головного мозга, 
помогая определить их характер и потенциальную агрессивность. 

В результате извлечения было получено 129 характеристик для 
каждого больного. На рисунке 4 предоставлена информация о типах 
полученных характеристик, с конкретными примерами. 

 
Рисунок 4 - Информация о типах характеристик опухоли головного 
мозга 

 
5. Выявление значимых факторов  
Полученное число характеристик слишком велико для дальней-

шего использования, поскольку обучение моделей на таком боль-
шом количестве признаков при небольшом объеме данных может 
привести к переобучению или к появлению большого количества 
шума, что в свою очередь может привести к потере значимых осо-

бенностей. В связи с этим были применены методы отбора призна-
ков и уменьшения размерности данных. В каждом методе были по-
лучены топ 20 характеристик. 

 
Корреляционный анализ 
Корреляционный анализ позволяет оценить взаимосвязь между 

признаками в наборе данных, что помогает выявить сильно коррели-
рующие между собой признаки. Идентификация и удаление таких 
признаков может помочь избежать мультиколлинеарности и улуч-
шить производительность модели, поскольку они могут нести избы-
точную информацию (рис. 5). 

 
Рисунок 5 – Характеристики, отобранные с помощью корреляцион-
ного анализа 

 
Рекурсивное исключение признаков 
Рекурсивное исключение признаков (RFE) является методом от-

бора признаков, использующим итеративный подход. На каждой 
итерации алгоритм удаляет наименее информативные признаки, ис-
пользуя модель машинного обучения для оценки их важности. Это 
позволяет выбрать наиболее значимые признаки для построения мо-
дели, улучшая ее производительность и обобщающую способность 
(рис. 6). 

 
Рисунок 6 - Характеристики, отобранные с помощью рекурсивного 
исключение признаков 
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Отбор важности признаков на основе метода случайного 
леса 

Модель случайного леса оценивает вклад каждого признака в 
снижение неопределенности и помогает выбрать наиболее информа-
тивные признаки для построения модели. Этот метод обычно явля-
ется эффективным способом уменьшения размерности данных и 
улучшения производительности модели. Он работает путем постро-
ения множества деревьев решений во время обучения, и итоговый 
прогноз представляет собой среднее значение прогнозов отдельных 
деревьев. Критерием является Gini Importance, который позволяет 
оценить вклад каждого признака в несколько деревьев. При постро-
ении случайного леса алгоритм создает совокупность деревьев ре-
шений путем многократной выборки набора данных и создания раз-
личных подмножеств. Для каждого дерева значение коэффициента 
Джини определяет количественную оценку уменьшения примеси по 
коэффициенту Джини, достигаемую путем разделения узлов на ос-
нове определенного признака (рис. 7). 

 
Рисунок 7 - Характеристики, отобранные с помощью случайного 
леса 

 
6. Обзор моделей 
В данном исследовании мы рассмотрим четыре модели для ана-

лиза данных о выживаемости: модель пропорциональных рисков 
Кокса (CoxPHFitter), модель акселерированного времени жизни Вей-
булла (WeibullAFTFitter), модель акселерированного времени жизни 
с логнормальным распределением (LogNormalAFTFitter) и модель 
акселерированного времени жизни с лог-логистическим распределе-
нием (LogLogisticAFTFitter). 

1) Модель пропорциональных рисков Кокса — это статистиче-
ская модель, которая позволяет оценить влияние различных факто-
ров на выживаемость. Модель Кокса оценивает относительную ин-
тенсивность события (например, смерти) с учетом времени, прошед-
шего с начала наблюдения. Она позволяет оценить, насколько каж-
дый фактор влияет на риск возникновения события. 

2) Модель акселерированного времени жизни Вейбулла - пред-
полагает, что время до наступления события распределено согласно 
распределению Вейбулла. Эта модель оценивает время до события 
напрямую, предполагая линейную связь между логарифмом времени 
и предикторами. Она подходит, когда интерес представляет само 
время до события, а не его относительная интенсивность. 

3) Модель акселерированного времени жизни с логнормаль-
ным распределением - предполагает, что время до события имеет ло-
гнормальное распределение. Это позволяет модели адаптироваться 
к данным с асимметричными распределениями времени до события. 

4) Модель акселерированного времени жизни с лог-логистиче-
ским распределением - предполагает, что время до события распре-
делено согласно лог-логистическому распределению. Эта модель 
также хорошо подходит для асимметричных данных о времени до 
события. 

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и подходит 
для различных типов данных и вопросов исследования. В данном ис-
следовании мы сравним эти модели для анализа данных о выживае-
мости и определим, какая из них лучше подходит для наших данных. 

 
7. Выбор моделей 
Выбор наилучшей модели будем делать на основе concordance 

index для каждой выборки наиболее важных факторов. С-индекс 
(concordance index) — это статистика, которая оценивает, насколько 
хорошо модель упорядочивает пары объектов в порядке их выжива-
емости. Он измеряет долю всех пар объектов, для которых модель 
bправильно предсказывает их порядок выживаемости. 

Значение C-индекса находится в диапазоне от 0 до 1: 
- 1 означает, что модель идеально упорядочивает пары объектов 

по выживаемости; 
- 0.5 означает, что модель предсказывает случайным образом; 
- менее 0.5 указывает на неправильное упорядочивание. 
А отрицательное значение C-индекса может показать, что мо-

дель предсказывает хуже, чем случайный выбор. Это может проис-
ходить, например, когда модель вообще не учитывает важных пре-
дикторов или когда данные содержат слишком много шума. 

Наши результаты имеют следующий вид – см. рис. 8. 
 

 
Рисунок 8 - Полученные результаты  

 
Данные значения были получены на основе выбранных характе-

ристик с помощью отбора на основе случайного леса, что позволяет 
сделать вывод, что в данном случае это наиболее точным метод от-
боры влияющих факторов. После анализа данных о выживаемости 
мы пришли к выводу, что наиболее эффективной моделью для 
нашего набора данных является LogNormalAFTFitter. Эта модель 
представляет собой модель акселерированного времени жизни, ко-
торая оценивает время до наступления события, предполагая особен-
ности распределения данных. Использование LogNormalAFTFitter 
позволяет нам получить более точные оценки времени до события, 
учитывая асимметричность данных о выживаемости. Таким обра-
зом, для нашего исследования модель LogNormalAFTFitter является 
наиболее подходящей для прогнозирования времени до наступления 
события. 

 
Заключение 
Прогнозирование выживаемости онкологических пациентов с 

использованием методов машинного обучения — это важное 
направление медицинских исследований, которое помогает в опре-
делении факторов, влияющих на долгосрочные результаты лечения 
и улучшении планирования терапии. Мы рассмотрели четыре основ-
ных модели для анализа выживаемости: модель пропорциональных 
рисков Кокса, модель акселерированного времени жизни Вейбулла, 
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модель акселерированного времени жизни с логнормальным распре-
делением и модель акселерированного времени жизни с лог-логисти-
ческим распределением. Исходя из анализа, мы определили, что мо-
дель LogNormalAFTFitter - наиболее подходящая для прогнозирова-
ния выживаемости онкобольных. Она позволяет учитывать асиммет-
ричность данных о выживаемости и предсказывать время до наступ-
ления события, обеспечивая более точные результаты. Применение 
методов машинного обучения для прогнозирования выживаемости 
онкобольных помогает в выявлении важных факторов, влияющих на 
исход лечения, и может быть использовано для персонализации те-
рапии, повышения эффективности лечения и улучшения результатов 
для пациентов. 
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Данная статья посвящена исследованию в области инфляции, построения ма-
тематических моделей, позволяющих повысить точность ее прогнозирова-
ния. Ученые во всем мире на протяжении многих десятилетий активно изу-
чают проблему влияния инфляции на экономический рост с учетом различ-
ных факторов. Оценка влияния инфляции на экономический рост и его про-
гнозирование в долгосрочной перспективе позволяет не только принимать 
наилучшие решения для обеспечения стабильного развития экономики 
страны, но и избегать кризисных ситуаций, а также предугадывать поведение 
ключевых показателей экономического развития. В представляемом исследо-
вании предлагается краткий обзор существующих моделей влияния инфля-
ции на экономический рост; перечисляются основные факторы, влияющие на 
экономический рост в России. Хотим подчеркнуть, что данные для нашего 
исследования взяты из официальных источников, включающих: Банк России, 
Федеральную службу государственной статистики и других публикуемых 
материалов. В завершение статьи описывается построение моделей экономи-
ческого роста и делается их сравнительная оценка с позиций прогнозирова-
ния инфляции. 
Ключевые слова: математические модели в экономике, экономический 
рост, инфляция, эконометрика, методы построения моделей, методы анализа 
моделей. 
 

Инфляция уже много лет является одной из самых обсуждаемых 
проблем в Российской Федерации. Правительство активно борется с 
ее повышением, разрабатывает структурные реформы, регулирует 
монетарную и фискальную политику, создает государственные про-
граммы, которые направлены на поддержку и развитие экономики. 
Инфляция является одним из важнейших макроэкономических пока-
зателей, так как она непосредственно воздействует на экономиче-
ский рост. Экономический рост считается ключевой величиной, вли-
яющей на общее благосостояние страны и ее жителей. Последние не-
сколько лет экономика Российской Федерации сталкивалась со мно-
жеством вызовов, такими как санкции, колебания цен на нефть, дав-
ление на бюджет из-за пандемии COVID-19 и другими. Несмотря на 
сложности, правительству удается на сегодняшний день поддержи-
вать умеренный рост экономики. 

Наше исследование посвящено сравнению математических мо-
делей экономического роста, помогающим прогнозировать инфля-
цию. 

 
1. Определение понятий инфляции и экономического роста 
Инфляция является одним из важнейших показателей не только 

для правительства, но и для граждан страны, так как она отражает 
темп роста цен на товары и услуги за определенный промежуток вре-
мени. Именно жители больше всего страдают от повышения инфля-
ции, ведь за те же деньги они смогут купить гораздо меньше товаров, 
при росте цены.[1] 

Темп инфляции рассчитывается по формуле:  

𝜋 ൌ
𝑃ଵ െ 𝑃

𝑃
∗ 100%, 

где 𝜋 – темп инфляции в процентах за год, 𝑃ଵ – уровень цен за 
этот год, 𝑃 – уровень цен за прошлый год. 

В России инфляция является одной из основных экономический 
проблем, за которой государство очень тщательно следит. Ведется 
активная работа по стабилизации этого показателя. Согласно дан-
ным Росстата, годовая инфляция в стране по итогам 2023 составила 
7,42%. Это меньше последних ожиданий Банка России, но почти в 
половину больше целевого показателя, который равен 4% (рис.1). 

 
Рис 1. Динамика инфляции по месяцам в РФ за 2023 г., % 

 
Минимальный показатель месячной инфляции в 2023 был до-

стигнут в августе – 0,28%, максимальный в ноябре – 1,11%. Такой 
большой темп роста цен в ноябре обусловлен тем, что из-за проблем 
внутреннего производства не удалось удовлетворить сформировав-
шийся повышенный спрос, пришлось закрывать его за счет импорта 
и покупки иностранной валюты.[2] 

Инфляция измеряется с помощью статистического показателя - 
индекса потребительских цен (ИПЦ) или процентного изменения 
уровня цен за определенный период времени.  
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Индекс потребительских цен рассчитывается по формуле 
Ласпейреса: 

ИПЦ ൌ
∑ 𝑃௧𝑄


ୀଵ

∑ 𝑃𝑄

ୀଵ

, 

где 𝑃 и 𝑄 – соответственно цена и объем продаж в период вре-
мени 0 и t, i – 1, 2,…, n – виды продукции или услуг. 

Показатель динамики ИПЦ является одним из самых важных для 
Банка России, его поддержание на умеренном уровне помогает избе-
жать обесценивания накоплений обычных граждан страны.  

Для России проблема увеличения темпов экономического роста 
является наиболее приоритетной. Экономический рост — это увели-
чение объема производства товаров и услуг в национальном хозяй-
стве за определенный период времени. Данный показатель отражает 
развитость экономики страны и эффективность политики, выбран-
ной Центробанком. [3] 

Одним из основных показателей, характеризующих экономиче-
ский рост в стране, считается темп прироста реального валового 
внутреннего продукта (ВВП). Этот показатель отражает увеличение 
объема производства товаров и услуг на территории страны в теку-
щем году по сравнению с базовым годом, измеряемое в процен-
тах.[4] В состав ВВП входят данные по различным сферам деятель-
ности, таким как добыча природных ресурсов, энергетика, сельское 
хозяйство, строительство, промышленное производство, транспорт, 
здравоохранение, образование, гостиничный бизнес, розничная тор-
говля, финансы и другие услуги [5]. Показатель считается по фор-
муле:  

𝑌 ൌ
𝑌௧ െ 𝑌௧ିଵ

𝑌௧
∗ 100%, 

где 𝑌௧  – реальный ВВП в течение искомого года, 𝑌௧ିଵ – реальный 
ВВП в течение прошлого года. 

В 2023 году российская экономика показала хороший рост и до-
стигла 3,6% (рис. 2). Президент Владимир Владимирович Путин 
назвал этот результат положительным, отметив, что это значитель-
ный шаг вперед после падения в 2022 году. Глава государства также 
подчеркнул, что в среднем по миру рост составляет 3%, а в развитых 
странах - 1,5%.[6] 

 

 
Рис. 2 Темпы роста ВВП России по годам, % 

 
2. Обзор существующих математических моделей влияния 

инфляции на экономический рост 
Многие классические модели, такие как количественная теория 

денег, предполагают принцип нейтральности денег. Этот принцип 
утверждает, что изменения на денежном рынке и инфляция влияют 
только на номинальные показатели в долгосрочной перспективе, та-
кие как цены, зарплаты и обменные курсы. [7] 

Например, в модели Сидрауского [1967] продемонстрировано, 
что нейтральность денег возможна только в условиях полной инфор-
мации и совершенной конкуренции. В случае несовершенств рынка 
(например, асимметричной информации) изменения денежной 
массы могут повлиять на распределение ресурсов и темпы экономи-
ческого роста. 

Однако существуют экономико-математические модели, которые 
опровергают принцип нейтральности денег. В таких моделях инфляция 
и ее волатильность могут влиять на темпы экономического роста.  

В неоклассической модели Тобина [1965] экономические агенты 
могут хранить деньги "на руках" в качестве сбережений для будущих 
расходов. Если инфляция растет, то реальная стоимость сбережений 
уменьшается. В результате агенты перенаправляют эти средства в 
покупку капитальных активов, доходность которых растет по срав-
нению с наличными деньгами. 

На рисунке 3 показано, что увеличение инфляции (от 𝜋0 до 𝜋1) 
приводит к переходу от устойчивого состояния 𝑘0 к устойчивому со-
стоянию 𝑘1 с более высоким уровнем капиталовооруженности. Эко-
номический рост в этом случае временный и наблюдается только в 
процессе перехода к новому устойчивому состоянию. Однако он 
имеет положительную связь с инфляцией. 

 
Рис. 3 Влияние инфляции на экономический рост, модель Тобина 

 
В представленной иллюстрации модели: 𝑁 – количество заня-

тых; 𝐹(𝑘) – производственная функция (выпуск) в зависимости от ка-
питаловооруженности (𝑘 = 𝐾/𝑁) одного работника; 𝑌/𝑁 – выпуск на 
одного работника; 𝑆(𝑘) – критическая величина инвестиций, необхо-
димых для сохранения достигнутого уровня капиталовооруженно-
сти (с учетом выбытия капитала, роста численности населения и 
т.п.); 𝜋 – уровень инфляции; 𝑆𝑘 = 𝑓(𝑘) – уровень фактически произ-
веденных инвестиций в экономике.  

В модели Стокмана [1981] деньги являются комплементарными 
капиталу. Это означает, что увеличение денежной массы приводит к 
росту спроса на капитал, стимулируя инвестиции и экономический 
рост. Однако при высоких уровнях инфляции эффект может быть об-
ратным, поскольку растущая неопределенность заставляет агентов 
откладывать инвестиции. 

Исследование Гомеса (2006) установило, что инфляция снижает 
эффективность инвестиций. При нулевом уровне инфляции достига-
ется максимальный потенциал инвестирования. Однако с повыше-
нием инфляции доля эффективных инвестиций падает. Это связано 
с тем, что инфляция увеличивает неопределенность в экономике, 
снижая готовность частных агентов вкладывать средства в долго-
срочные проекты. 

Денежно-кредитная политика в модели описывается в рамках за-
дачи Центрального банка, который максимизирует следующую це-
левую функцию: 

𝑉 ൌ െ
1
2

∗  𝐸 ൝ 𝛽௧ሾ𝑎 ∗ ሺ𝑥௧ െ 𝑥∗ሻଶ  ሺ𝜋௧ െ 𝜋∗ሻଶሿ
ାஶ

௧ୀ

ൡ 

, где 𝑥௧ = ln 𝑦௧ െ  ln 𝑦௧ – разрыв выпуска (разница между лога-
рифмами наблюдаемого выпуска и потенциального выпуска при 
полностью гибких ценах и зарплатах), 𝜋௧  – уровень инфляции. Пере-
менные со «звездочками» – это таргетируемые ЦБ уровни разрыва 
выпуска и инфляции.  

Ограничения центрального банка (ЦБ) – динамическая кривая IS 
и неокейнсианская кривая Филлипса.  

Кривая IS: 
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𝑥௧ ൌ െ𝜑 ∗ ሺ𝑖௧ െ 𝐸௧𝜋௧ାଵሻ  𝐸௧𝑥௧ାଵ  𝑔௧, 
𝜑  0, 𝑔௧ ൌ 𝜇𝑔௧ିଵ   𝑔௧,ෞ  0  𝜇  1, 𝑔௧ ෞ ~𝑖𝑖𝑑, 

где 𝐸௧𝜋௧ାଵ, 𝐸𝐸௧𝑥௧ାଵ – ожидания частного сектора, относительно 
разрыва выпуска и уровня инфляции следующего периода, 𝑔௧  – шоки 
спроса, представляющие собой процесс авторегрессии первого по-
рядка.  

Кривая Филлипса:  
𝜋௧ ൌ 𝜆𝑥௧   𝛽𝐸௧𝜋௧ାଵ  𝑢௧, 

𝜆 ∈ ሺ0,1ሻ, 𝑢௧ ൌ 𝜌𝑢௧ିଵ   𝑢௧,ෞ  0  𝜌  1, 𝑢௧ ෞ ~𝑖𝑖𝑑, 
где 𝑢௧  – шоки предложения, представляющие собой процесс ав-

торегрессии первого порядка. 
Решение задачи ЦБ в стационарном состоянии выглядит следу-

ющим образом: 

ሺ�̅�, 𝑥̅ሻ ൌ ሺ𝜋∗,
1 െ 𝛽

𝜆
∗ 𝜋∗ െ

1
𝜆

∗ �̅�ሻ 
В стационарном состоянии инфляция остается на уровне, целе-

вом для контроля. Тем не менее, причина того, что для более высо-
ких темпов экономического роста целевой уровень инфляции дол-
жен быть невысоким, пока неясна из полученных данных. 

Работа Картаева (2016) обнаружила пороговый уровень инфля-
ции, превышение которого пагубно для экономического роста. Ин-
фляция, выступающая в модели экзогенным фактором, негативно 
влияет на решения домохозяйств относительно спроса на деньги и 
предложения труда. В результате, если инфляция превышает поро-
говый уровень, это снижает долгосрочный объем производства. 

Задача потребителя:  

 𝛿௧ିଵ𝑢ሺ𝑐௧, ℎ௧, 𝑙௧ሻ → 𝑚𝑎𝑥

ஶ

ୀଵ

 

ℎ௧ ൌ
𝑀௧

𝑃௧
 

, где 𝑐௧  – потребление на душу населения, ℎ௧  – спрос на реальный 
запас денежных средств, 𝑀௧– номинальный запас денежных средств, 
𝑃௧  – уровень цен, 𝑙௧  – предложение труда индивида, 𝛿 ∈ (0,1) – коэф-
фициент межвременного дисконтирования.  

Рассматривается конкретная функция полезности:  

𝑢ሺ𝑐௧, ℎ௧, 𝑙௧ሻ ൌ 𝑎
𝑐௧

ଵିఙ

1 െ 𝜎
 𝑏

ℎ௧
ଵିఊ

1 െ 𝛾
െ 𝑙௧  

Бюджетное ограничение предполагается стандартное:  
𝑃௧ ∗ 𝑐௧  𝑀௧ ൌ 𝑊௧ ∗ 𝑙௧  𝑀௧ିଵ 

, где 𝑊௧  – номинальная заработная плата. 
Инфляция задана как изменение общего уровня цен: 𝜋 ൌ

ିషభ

షభ
. 

Производственная функция фирмы имеет самый простой вид: 
𝑦௧ ൌ 𝐴 ∗ 𝑙௧. 

Исходя из общего равновесия модели, найден потенциальный 
уровень выпуска:  

𝑦̅ ൌ ሺ𝑎𝐴ሻ
ଵ
ఙ 

1 െ
1

1  𝜋

ሺ1 െ
𝛿

1  𝜋ሻ
ଵ
ఊ

∗ ሺ𝑏𝐴ሻ
ଵ
ఊ  

Анализ воздействия инфляции на полученный потенциальный 
уровень выпуска показывает, что есть пороговый уровень влияния 
инфляции (производная 𝑦̅ по 𝜋 должна быть неотрицательной): 

𝜋 
1 െ 𝛿
𝛿
𝛾 െ 1

 

 
3. Факторы, влияющие на экономический рост в России 
Важнейшими факторами для моделирования экономического 

роста Российской Федерации являются такие показатели, как: 
- Норма безработицы — это отношение числа безработных к 

численности совокупной рабочей силы, выраженное в процентах. [8] 

𝑟௨ ൌ
𝑈
𝐿

∗ 100%, 

где U – численность безработных, L – численность рабочей 
силы. 

Норма безработицы и экономический рост обычно имеют обрат-
ную связь. Данный индекс можно считать хорошим индикатором, 
отражающим состояния экономики, так как слишком высокий или 
слишком низкий уровень безработицы может быть преградой для 
экономического развития. 

- Денежная масса М0 представляет собой физические деньги, та-
кие как бумажные купюры и металлические монеты. Денежные аг-
регаты — это группы денежных средств, которые вместе составляют 
денежную массу. Данный термин используется экономистами как 
синоним понятия "количество денег в обращении". Состояние эко-
номической системы страны определяется денежной массой и де-
нежной базой.[9] 

Денежная масса является важным показателем, влияющим на 
уровень инфляции, экономический рост и стабильность финансовой 
системы. Ее анализ позволяет государственным органам и централь-
ному банку принимать обоснованные решения в области денежно-
кредитной политики. 

- Инвестиции в основной капитал представляют собой затраты 
на приобретение или обновление оборудования, зданий, транспорта, 
что способствует развитию компании и увеличению прибыли в бу-
дущем. [10] 

Вложения в инновации играют ключевую роль в повышении 
экономического уровня страны. Национальные производители, при-
влекая инвестиции в основной капитал, могут ускорить процесс им-
портозамещения и способствовать развитию экономики. Тем не ме-
нее, медленный рост данного фактора может оказаться недостаточ-
ным для стимулирования экономического роста из-за короткого пла-
нирования и непредсказуемых событий. Важно следить за объемом 
инвестиций и стремиться к их увеличению. 

 
4. Описание используемых в моделях данных и их предоб-

работка 
Данные были собраны из официальных источников, включаю-

щих Центральный банк России, Федеральную службу государствен-
ной статистики и другие экономические публикации (рис.4). [11, 12] 

 

 
Рис. 4 Исходные данные за 1994-2022гг. 

 
После анализа динамики изменения экономических показате-

лей, был сделан вывод, что в построении модели не должны участ-
вовать данные с 1994 по 2000, так как они сильно выбиваются из об-
щей тенденции. Данное явления можно объяснить различными гло-
бальными политическими и экономическими событиями, происхо-
дивших в нашей стране в тот период. 

Ситуация в России в период с 1994 по 2000 год была достаточно 
сложной и характеризовалась нестабильностью во многих сферах. В 
это время происходили значительные изменения, такие как переход 
к рыночной экономике после развала Советского Союза, финансо-
вый кризис 1998 года и другие экономические трудности. 
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Также была проведена проверка на нормальность, с помощью 
разновидности метода Бокса-Кокса преобразования Йе-Джонаса 
данные были нормализованы. 

 
5. Выбор методов анализа моделей 
Выбор методов анализа включает оценку эффективности моде-

лей и их способность предсказывать или объяснять данные. Для 
этого часто используются метрики, такие как коэффициент детерми-
нации (R^2) и среднеквадратическая ошибка (MSE). 

Коэффициент детерминации показывает, какую долю дисперсии 
зависимой переменной объясняет модель. 

𝑅ଶ ൌ 1 െ
∑ ሺ𝑦 െ 𝑦పෝሻଶ

ୀଵ

∑ ሺ𝑦 െ 𝑦̅ሻଶ
ୀଵ

ൌ  
∑ ሺ𝑦పෝ െ 𝑦̅ሻଶ

ୀଵ

∑ ሺ𝑦 െ 𝑦̅ሻଶ
ୀଵ

 

, где 𝑖 ∈ ሾ1, 𝑛ሿ, n – количество наблюдений, 𝑦  – значение y на i-
ой строчке, 𝑦పෝ  – предсказанное значение для i-ой строчки, 𝑦̅ – среднее 
значение y. 

MSE измеряет среднеквадратическое отклонение между прогно-
зируемыми значениями модели и фактическими значениями. 

𝑀𝑆𝐸 ൌ 𝑒ଶ ൌ
1
𝑛

 ሺ𝑦 െ 𝑦పෝሻଶ



ୀଵ

 

, где 𝑖 ∈ ሾ1, 𝑛ሿ, n – количество наблюдений, 𝑦  – значение y на i-
ой строчке, 𝑦పෝ  – предсказанное значение для i-ой строчки. 

Проверка на значимость по критериям Фишера и Стьюдента явля-
ется важным этапом анализа данных и моделей в экономическом кон-
тексте. Эти критерии позволяют определить статистическую значимость 
коэффициентов регрессии и их отличие от нуля, что важно для оценки 
влияния независимых переменных на зависимую переменную. 

Критерий Фишера:  

𝐹набл ൌ  
𝑅ଶ

𝑘ൗ

ሺ1 െ 𝑅ଶሻሺ𝑛 െ 𝑘 െ 1ሻ
 

, где 𝑅ଶ – коэффициент детерминации, k – число независимых 
переменных в уравнении, n – число наблюдений. 

Критерий Стьюдента: 
𝑡набл ൌ  

𝑎

𝑆ೕ

 

, где 𝑎  – параметр модели, 𝑆ೕ
 – стандартное отклонение коэф-

фициента модели, j – количество параметров в модели.  
Для проверки качества линейной модели используются предпо-

сылки МНК(Гаусса-Маркова). Они состоят из выявления го-
москедастичности, автокорреляции и мультиколлинеарности в дан-
ных. Эти проверки являются важным этапом в анализе данных и мо-
делей в экономическом анализе.  

Гомоскедастичность — это предположение о постоянстве дис-
персии ошибок модели по всем значениям предикторов. Автокорре-
ляция означает наличие корреляции между последовательными зна-
чениями остатков модели. Мультиколлинеарность указывает на вы-
сокую корреляцию между независимыми переменными в модели.  

 
6. Построение моделей экономического роста 
Анализ основных характеристик качества моделей машинного 

обучения (регрессии, случайного леса, градиентного бустинга и ме-
тода опорных векторов) показал, что лучше всего выбирать модель 
с наивысшим значением R^2, наименьшим значением MSE и стати-
стически значимыми коэффициентами, при этом учитывая отсут-
ствие проблем гомоскедастичности, автокорреляции и мультиколли-
неарности для множественной регрессии (рис.5).  

 
Рис. 5 Характеристики качества моделей 

Для проверки гомоскедастичности использовался тест Уайта (White 
test), который оценивает гетероскедастичность в остатках модели. Авто-
корреляция проверялась с помощью применения теста Льюнга-Бокса 
(Ljung-Box test), который оценивает наличие автокорреляции в остатках 
модели. Для оценки мультиколлинеарности был использован метод VIF 
(variance inflation factor), который вычисляет коэффициент мультиколли-
неарности для каждой переменной. Значение VIF больше 10 указывает 
на присутствие мультиколлинеарности (рис.6). 

 
Рис. 6 Характеристики качества множественной регрессии 

 
Для того, чтобы можно было корректно сравнить метрики, изба-

вимся от мультиколлинеарности в модели множественной регрессии.  
Для борьбы с мультиколлинеарностью в модели множественной 

регрессии можно использовать следующие методы: 
- Удаление коррелирующих переменных: если две или более пе-

ременные сильно коррелируют между собой, можно удалить одну из 
них из модели. При этом следует оставить ту переменную, которая 
имеет более сильное теоретическое обоснование или больший вклад 
в объяснение зависимой переменной. 

- Комбинирование переменных: можно объединить коррелиру-
ющие переменные в одну новую переменную. Например, если две 
переменные коррелируют, можно создать новую переменную как их 
среднее значение или разность. 

Мультиколлинеарность обнаружена в двух независимых пере-
менных: инвестиции в основной капитал и М0. Воспользуемся мето-
дом удаления сначала одной переменной из исходного набора дан-
ных, потом другой, сравним полученные метрики и выберем луч-
шую модель для прогнозирования.  

Сравнив две множественной регрессии, можно сделать вывод, что 
лучшей моделью для моделирования и прогнозирования является алго-
ритм без использования фактора денежной массы М0 (рис. 7,8). 

 

 
Рис. 7 Характеристики качества модели без М0 

 
Рис. 8 Характеристики качества модели без инвестиций 

 
Показатель инвестиций в основной капитал может больше влиять на 

экономический рост, чем денежная масса M0, поскольку инвестиции 
напрямую способствуют созданию новых рабочих мест, увеличению 
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производства товаров и услуг, технологическому прогрессу и повыше-
нию производительности труда. Это в свою очередь приводит к увели-
чению ВВП и улучшению макроэкономических показателей. 

Денежная масса M0, хотя и является важным показателем для 
оценки монетарной политики центрального банка, не всегда прямо 
связана с ростом производства и уровнем экономической активно-
сти. Кроме того, большой объем денежной массы M0 может приве-
сти к инфляции, если она не поддерживается соответствующим 
уровнем реального производства и предложения товаров и услуг. В 
итоге, построив модели и проанализировав их, можно сделать вывод, 
что метод опорных векторов лучше не использовать для описания 
зависимости экономического роста от инфляции, нормы безрабо-
тицы, М0 и инвестиций в основной капитал, так как метрики пока-
зывают очень плохие результаты (рис. 9).  

 

 
Рис. 9 Характеристики качества итоговых моделей 

 
Модель множественной регрессии, случайного леса и градиент-

ного бустинга, напротив, имеют высокие показатели коэффициента 
детерминации и средней квадратичной ошибки, что говорит о каче-
стве модели и ее хорошей прогнозируемой способности.  

Для множественной регрессии выполним вывод итоговой специ-
фикации и интерпретации коэффициентов. В модели регрессии это 
является важной частью анализа результатов исследования. Вывод 
этих данных помогает понять, какие переменные оказывают стати-
стически значимое влияние на зависимую переменную, и какая 
именно сила этого влияния.  

Итоговое уравнение модели: 
𝑌መ ൌ  174,571   0,005 ∗ 𝑋1 –  5,207 ∗ 𝑋2 –  1,923 ∗ 𝑋3   𝑒௧  
, где X1 – инвестиции в основной капитал, X2 – норма безрабо-

тицы, X3 – инфляция, 𝑒௧- среднеквадратичная ошибка. 
Экономический смысл коэффициентов регрессии: 
При увеличении инвестиций в основной капитал на 1 миллиард 

рублей, индекс реального ВВП увеличится на 0,005%.  
При увеличении нормы безработицы на 1%, индекс реального 

ВВП уменьшится в среднем на 5,207%. 
При увеличении инфляции на 1%, индекс реального ВВП умень-

шится в среднем на 1,923%. 
 
Заключение 
Исследование влияния инфляции на экономический рост в со-

временных условиях макроэкономической нестабильности и финан-
совых вызовов предполагает использование различных моделей, 
позволяющих повысить точность ее прогнозирования. Стабильность 
цен и уровень инфляции играют ключевую роль в формировании 
экономической политики и принятии стратегических решений в 
сфере финансов и инвестиций, для сбалансированного развития эко-
номики и обеспечения ее устойчивости. 

Однако, несмотря на значимость полученных результатов, сле-
дует отметить некоторые ограничения и направления для дальней-
ших исследований. В частности, дальнейшие исследования могут 
включать в себя анализ воздействия инфляции на различные секторы 
экономики, а также исследование механизмов, через которые инфля-
ция воздействует на экономический рост с учетом специфики раз-
личных регионов и периодов времени. 

В целом, данная работа представляет собой важный вклад в по-
нимание макроэкономических процессов и имеет практическое зна-
чение для разработки эффективной экономической политики и 
управления финансовыми рисками. 
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За последние несколько десятилетий индустрия видеоигр сформировала 
огромный рынок, который продолжает расти и развиваться. Для того, чтобы 
быть конкурентоспособным на этом рынке необходимо оперативно обраба-
тывать запросы или отклики, поступающие от потребителей. С учетом мас-
штабов отрасли машинное обучение становится эффективным средством до-
стижения поставленной задачи. В частности, статья рассматривает один из 
методов NLP (Natural language processing – обработка естественных языков) 
для анализа эмоциональной тональности отзывов в сфере видеоигр. Авторы 
использовали модель нейронной сети LSTM (Long Short Term Memory – 
нейронная сеть с долговременной и кратковременной памятью, метод глу-
бинного обучения), затем осуществлялось тестирование и оценка ее точности 
и эффективности на реальных отзывах. Полученные результаты могут быть 
использованы компаниями по разработке видеоигр для анализа большого 
объема данных и, как следствие, для принятия управленческих решений с це-
лью повышения качества продуктов и улучшения пользовательского опыта. 
Ключевые слова: математическое моделирование, машинное обучение, ана-
лиз больших данных, нейронной сети LSTM, методы обработки естествен-
ных языков (NLP), сентимент-анализ, видеоигры. 
 

В современной индустрии развлечений значительная часть рынка 
принадлежит видеоиграм. По данным исследовательской компании 
Statista Market Insights, объем мирового рынка видеоигр в 2023 году 
составил 249.58 млрд долларов [1], и ожидается его дальнейший рост 
на 8.7% в год вплоть до 2027. При этом становится очевидным тот 
факт, что большинству компаний, разрабатывающих видеоигры, 
необходимо осваивать методы обработки больших данных для луч-
шего понимания потребностей игроков. Одним из важнейших источ-
ников такой информации являются отзывы пользователей. 

Ежедневно в различных специализированных приложениях и на 
сайтах пользователи публикуют тысячи отзывов о видеоиграх. Они 
формируют у потенциальных покупателей определенное впечатле-
ние, от которого в конечном счете зависит их решение о приобрете-
нии той или иной продукции. Ярким примером важности анализа 
пользовательских отзывов является игра "Atomic Heart", выпущен-
ная 21 февраля 2023 года российской компанией Mundfish. На плат-
форме Steam, которая является крупнейшим цифровым магазином 
для ПК-игр, "Atomic Heart" собрала свыше 23 тысяч отзывов на ан-
глийском языке (9 из 10 которых – положительные). Пользователи 
оценивают различные аспекты игры, такие как сюжет, графика, 
геймплей, оптимизация и т.д., выставляя оценки “рекомендую/не ре-
комендую” и оставляя развернутые текстовые комментарии. Учиты-
вая большой объем и разнообразие мнений, разработчикам крайне 
важно иметь инструменты для автоматического анализа тональности 
отзывов, чтобы оперативно реагировать на обратную связь игроков 
и вносить необходимые улучшения в свой продукт. Кроме того, по-
тенциальные покупатели также заинтересованы в агрегированной 
информации о достоинствах и недостатках игры, которую можно из-
влечь из пользовательских отзывов с помощью методов сентимент-
анализа. 

Сентимент-анализ является мощным инструментом для анализа 
мнений и эмоций пользователей. В контексте видеоигр он позволяет 
определить, какие аспекты игрового процесса, сюжета, графики и 
т.д. влияют на удовлетворенность игроков, выявить основные про-
блемы и узкие места. Многие крупные игровые компании, такие как 
Electronic Arts, Ubisoft, Activision Blizzard уже используют методы 
обработки естественного языка для мониторинга отзывов и повыше-
ния качества своих продуктов [2]. Таким образом, проведение сен-
тимент-анализа — это не просто теоретический интерес, но важная 
практическая задача, напрямую влияющая на коммерческий успех 
игровых проектов. Цель исследования состояла в проведении сенти-
мент-анализа отзывов в сфере индустрии развлечений, а именно ви-
деоигр с использованием различных методов машинного обучения и 
определении наиболее эффективного подхода. В рамках исследова-
ния был проведен сбор данных, подготовка и обработка текстовых 
данных, выбор моделей машинного обучения для классификации от-
зывов по тональности. 

 
1. Теоретические исследования в области сентимент-анализа 
В области обработки естественного языка (NLP) считается, что 

стандартные подходы с использованием машинного обучения будут 
применимыми лишь для решения относительно несложных задач, 
которые не подразумевают масштабное применение для сотен тысяч 
пользователей. При этом, использование классических подходов для 
сентимент-анализа текстов, то есть выявления мнений, настроений, 
эмоций авторов, оказывается неэффективным. Соответственно, в 
рамках данного исследования основное внимание будет уделено изу-
чению передовых способов определения тональности текстов, в том 
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числе с использованием предобученных моделей векторного пред-
ставления слов.  

Методы анализа. Среди методов сентимент-анализа можно вы-
делить три основные группы: основанные на правилах, основанные 
на машинном обучении и гибридные методы. 

Методы, основанные на правилах, являются классическими. 
Они используют правила, которые были созданы экспертами, и лек-
сиконы с оценками тональности. Несмотря на простоту реализации, 
данные методы считаются устаревшими, поскольку они ограничены 
сложностью правил и неполнотой лексиконов. 

Методы, которые для своей работы используют машинное обу-
чение, применяют различные алгоритмы классификации для обуче-
ния моделей. При этом модели могут быть основаны как на класси-
ческих методах (например, таких как Naive Bayes classifier), так и на 
нейронных сетях. 

Гибридные же методы сочетают в себе лучшие практики правил 
и машинного обучения для улучшения точности и гибкости. 

Помимо разделения на методы, основанные на правилах, ма-
шинном обучении и гибридные подходы, в последние годы активно 
развиваются техники аспектно-ориентированного сентимент-ана-
лиза [3]. Они позволяют учитывать отношение автора не только ко 
всему объекту в целом, но и к его отдельным характеристикам, что 
особенно актуально для таких многогранных продуктов, как видео-
игры. 

Нейронные сети. Нейронные сети – мощный инструмент для об-
работки естественного языка, особенно глубокие нейронные сети, 
такие как сверточные нейронные сети (CNN), рекуррентные нейрон-
ные сети (RNN) и трансформеры. Данные модели демонстрируют 
высокую точность при выполнении сентимент-анализа. 

Успехи в области сентимент-анализа. В последние годы иссле-
дования в области сентимент-анализа показывают значительное 
улучшение сферы, особенно благодаря развитию глубоких нейрон-
ных сетей и появлению GPT, LLaMa и их аналогов. 

Данные модели обучаются на огромных наборах данных, что 
позволяет им достигать высокой точности, в том числе и в задачах 
сентимент-анализа, превосходя традиционные методы машинного 
обучения. 

Так, например, в статье [4] описывается метод обучения вектор-
ных представлений слов на основе набора данных с отзывами о 
фильмах. Данная работа демонстрирует, что уже в 2011 году подоб-
ные методы обходили в точности классические виды анализа. В дру-
гой же статье [5], автор исследует использование сверточных 
нейронных сетей (CNN) для классификации предложений. Его под-
ход также показал отличные результаты в сентимент-анализе отзы-
вов о фильмах и других задачах анализа текста.  

В более поздней статье [6], опубликованной в 2019 году, авторы 
рассматривают модель BERT (Bidirectional Encoder Representations 
from Transformers), которая основана на архитектуре Transformer. В 
данном материале описывается процесс предварительного обучения 
модели на двух задачах: маскированное моделирование языка 
(MLM) и предсказание следующего предложения (NSP). BERT был 
обучен на больших объемах текста, включая BooksCorpus и 
Wikipedia, что позволяет ему лучше работать с текстом, в сравнении 
с традиционными моделями машинного обучения. 

Но почему именно данной модели удалось достичь таких успе-
хов? Все дело в особенности работы BERT’а. Во-первых, BERT учи-
тывает контекст слов как слева, так и справа от данного слова, что 
помогает лучше понимать смысл предложений и улавливать ню-
ансы, важные для определения эмоциональной окраски. Также, 
успех BERT во многом обусловлен гигантскими объемами данных, 
на которых он предварительно обучался. 

К сожалению, второе преимущество является одновременно и 
недостатком. При использовании мощностей, которые в среднем 
имеются у пользователей – практически невозможно добиться таких 
же качественных результатов, которые получили авторы статьи [6], 
поскольку обучение займет слишком большое количество времени. 

В статье [7] исследовалось применение GRU (Gated Recurrent 
Unit) и LSTM (LSTM) для классификации эмоциональной окраски 
текста. Авторы сравнивают свои результаты с результатами других 
моделей, таких как CNN и RNN, и обнаруживают, что и LSTM, и 
GRU превосходят другие модели в задачах сентимент-анализа. 

Дальнейшим развитием архитектуры LSTM являются двуна-
правленные модели (BiLSTM), которые обрабатывают входную по-
следовательность в прямом и обратном направлениях, что позволяет 
учитывать контекст каждого слова с обеих сторон. BiLSTM успешно 
применяются не только в сентимент-анализе, но и в таких задачах, 
как распознавание именованных сущностей [8]. 

Как показывает недавний обзор [9], архитектуры на основе глу-
боких нейронных сетей, включая CNN, RNN, LSTM и BiLSTM, на 
сегодняшний день являются наиболее передовыми методами сенти-
мент-анализа, превосходящими по точности традиционные подходы 
на основе методов опорных векторов (SVM) и наивного байесов-
ского классификатора. 

Таким образом, мы видим, что сентимент-анализ в применении 
к отзывам на видеоигры — это активно развивающаяся область, в 
которой классические методы на основе “мешка слов” постепенно 
вытесняются моделями, использующими предобученные векторные 
представления слов и глубокие нейронные сети. Ключевыми факто-
рами успеха здесь являются наличие больших объемов качественно 
размеченных данных, учет особенностей предметной области и гра-
мотное применение техник трансферного обучения. Дальнейшие ис-
следования в этом направлении, вероятно, будут связаны с разработ-
кой специализированных языковых моделей для игровой индустрии, 
а также с более глубоким анализом не только общей тональности, но 
и отношения пользователей к различным аспектам игрового про-
цесса. 

 
2. Разработка (проектирование) нейронной сети 
Выбор и предобработка данных 
Отзывы на разных платформах могут значительно отличаться по 

количественному наполнению и качеству содержания. Иногда, неко-
торые сайты могут содержать отзывы, которые являются шуточ-
ными, либо же нарочно негативными. Однако, в нашем случае, необ-
ходимо использовать реальные отзывы, написанные обычными 
пользователями. Кроме того, поскольку видеоигры практически ав-
томатически являются международным продуктом, то и исследовать 
стоит отзывы именно на английском языке. В связи с этим, был сде-
лан выбор в пользу отзывов, оставленных в сервисе Steam. Для 
нашей задачи очень важно, чтобы отзывы отражали реальные оценки 
пользователей. Конкуренты Steam, вроде Epic Games, не имеют воз-
можности оставлять отзывы о покупаемых продуктах, либо же 
имеют серьезное цензурирование, сильно влияющее на итоговую 
оценку продуктов. 

Также, довольно важной проблемой является неравноценное 
распределение отзывов. Например, в датасете [10] имеет место быть 
изначальное несбалансированное разбиение отзывов на положитель-
ные и негативные, положительных свыше 500000 тысяч, в то время 
как негативных меньше 200000 тысяч. Чтобы избежать смещения 
модели в сторону доминирующего класса, мы применили стратифи-
цированную выборку, после которой число отзывов стало примерно 
одинаковым. 

Данная работа ориентирована на практическую применимость. 
Steam, в отличие от других площадок, имеет лишь выбор “понрави-
лось” либо “не понравилось”. Поскольку современные пользователи 
относятся к недоверию к продуктам с оценкой ниже 4.0 (по пяти-
бальной шкале), то выбор площадки лишь улучшает ситуацию как 
для бизнеса, так и для пользователей, ведь пропустить качественный 
продукт из-за неверной оценки проще простого. 

Также, важно выполнить предварительную очистку данных, 
удалив все символы, которые не являются словами, то есть, необхо-
димо провести токенизиацию и лемматизацию. Лемматизация – это 
процесс приведения слов к их базовой (лемме) или словарной форме. 
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Для разбиения текста на слова применялся метод word_tokenize, а 
для лемматизации - класс WordNetLemmatizer. Это позволило при-
вести все отзывы к единому формату и уменьшить размерность при-
знакового пространства. 

Рассмотрим применение функции на конкретном примере. Был 
использован текст “GARBAGE!!!Inexcusable EA!!!Refunding 
ASAP...until these issues get fixed & price discounted, don't waste your 
time on this game!”. 

После применения данной функции конечный текст выглядит 
следующим образом: “garbage inexcusable ea refunding asap until these 
issue get fixed price dis-counted do waste your time on this game” 

Последний этап предварительной обработки данных – преобра-
зование данных в формат, подходящий для подачи на вход нашей 
модели LSTM. 

Первое, что нам необходимо сделать - токенизация (не путать с 
токенизацией из более раннего этапа предварительной очистки). То-
кенизатор преобразует исходный текст в последовательности чисел, 
где каждое число соответствует определенному слову в словаре. 

Второй шаг – отступ (padding). После токенизации, необходимо 
применить padding к полученным последовательностям чисел для 
того, чтобы все последовательности были приведены к единой 
длине, поскольку модели машинного обучения обычно работают с 
фиксированным размером входных данных. Если длина последова-
тельности меньше максимальной, то она дополняется нулями справа 
(пост-паддинг). Если последовательность длиннее максимальной 
длины, то она обрезается справа (пост-транкация). 

Выбор и описание модели нейронной сети 
Для решения задачи сентимент-анализа мы используем Keras 

API от TensorFlow. Он необходим для построения модели. 
Архитектура разработанной нами модели включает в себя слой 

Embedding для векторного представления слов (размерность эм-
беддингов - 64), два слоя Bidirectional LSTM (выходная размерность 
- 64 и 32) для учета контекста слов в прямом и обратном направле-
ниях, полносвязный слой с 64 нейронами и функцией активации 
ReLU, а также выходной слой с одним нейроном и сигмоидной функ-
цией активации. Для регуляризации модели и предотвращения пере-
обучения после полносвязного слоя применяется техника Dropout с 
вероятностью 0.5. Оптимальные значения гиперпараметров были по-
добраны эмпирически по результатам экспериментов на валидаци-
онной выборке. 

 
3. Реализация нейронной сети 
Обучение нашей модели использует 2 “callbacks” под названием 

“ReduceLR0nPlateau” и “EarlyStopping”. “ReduceLR0nPlateau” 
уменьшает скорость обучения (learning rate), когда метрика на вали-
дационном наборе данных не улучшается в течение заданного коли-
чества эпох. А “EarlyStopping” позволяет остановить обучение в мо-
мент возникновения переобучения. 

 
Таблица 1 
Оценка модели, по precision, recall и F1-score. 

Метрика Positive Negative 
Precision 0.91 0.87 

Recall 0.88 0.90 
F1-score 0.89 0.88 

 
Из таблицы видно, что модель показывает высокие результаты 

как по точности (precision), так и по полноте (recall) для обоих клас-
сов. Значения F1-меры, гармонического среднего точности и пол-
ноты, составляют 0.89 для позитивных и 0.88 для негативных отзы-
вов, что подтверждает сбалансированность модели. 

Для оптимизации гиперпараметров, были использованы различ-
ные параметры, в том числе разное количество эпох, батчей, 
CrossEntropyLoss был заменен на BCEWithLogitsLoss и т.д. 

Как мы видим, разница в результатах незначительная, иногда 
даже на уровне погрешности, что может свидетельствовать о высо-
ком качестве наших моделях и возможности использования LSTM 
для такой задачи как сентимент-анализ отзывов. 

 
Таблица 2 
Модели, обученные на датасете Steam. 

№ Э
п
о
х 

Б
а
т
ч 

Ск
ор
ост
ь 

ФШ F1 
val 

Pre
cis
ion 

Rec
all 

F1 
trai
n 

Pre
cis
ion 
trai
n 

Re
cal

l 
trai
n 

1 1
0 

6
4 

0.0
01 

BCEWith
LogitsLos

s 

0.8
500 

0.8
700 

0.84
00 

0.9
100 

0.9
200 

0.9
000 

2 1
5 

1
2
8 

0.0
01 

BCEWith
LogitsLos

s 

0.8
600 

0.8
800 

0.85
00 

0.9
200 

0.9
300 

0.9
100 

3 2
0 

3
2 

0.0
005 

BCEWith
LogitsLos

s 

0.8
700 

0.8
900 

0.86
00 

0.9
300 

0.9
400 

0.9
200 

4 1
0 

6
4 

0.0
01 

CrossEnt
ropyLoss 

0.8
400 

0.8
600 

0.83
00 

0.9
000 

0.9
100 

0.8
900 

5 1
5 

1
2
8 

0.0
01 

CrossEnt
ropyLoss 

0.8
500 

0.8
700 

0.84
00 

0.9
100 

0.9
200 

0.9
000 

6 2
0 

3
2 

0.0
005 

CrossEnt
ropyLoss 

0.8
600 

0.8
800 

0.85
00 

0.9
200 

0.9
300 

0.9
100 

 
Таблица 3 
Сравнение обычной LSTM без двунаправленного обучения с 
Bidirectional LSTM. 

Модель Accuracy Precision Recall F1-score
LSTM 0.85 0.83 0.86 0.84 

Bidirectional 
LSTM 

0.89 0.88 0.90 0.89 

 
Чтобы оценить эффективность предложенной нами архитек-

туры, мы сравнили ее с более простой моделью на основе однона-
правленной LSTM. Как видно из таблицы 3, двунаправленная LSTM 
превосходит обычную по всем рассмотренным метрикам. В частно-
сти, accuracy двунаправленной модели на 4% выше, чем у однона-
правленной (0.89 против 0.85). Аналогичный прирост наблюдается и 
по F1-score (0.89 против 0.84). Это подтверждает гипотезу о том, что 
учет контекста слов в обоих направлениях улучшает качество ана-
лиза тональности текстов. 

Также, хочется отметить, что полученные результаты оказались 
лучше, чем у других исследователей данного датасета. Например, у 
исследователя Viktor Reichert [11] accuracy достигает 0.87, что хуже, 
нежели результат, полученный в нашем исследовании. 

 
Заключение 
В данной работе было проведено исследование, в ходе которого 

была построена модель, выполняющая сентимент-анализ отзывов в 
сфере индустрии развлечений. Весь код размещен в открытом до-
ступе [12]. Полученные результаты могут служить основой для по-
строения собственных моделей. Однако при наличии дополнитель-
ных вычислительных мощностей, следует использовать модели из 
статьи [6], поскольку Transformers являются куда более качествен-
ными моделями для задач NLP, в том числе и для сентимент-анализа 
отзывов. Наша модель показала высокую точность для ограничен-
ных вычислительных мощностей. 
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Использование «задачи рюкзака» — комбинаторной оптимизации 
ресурсов бизнес-процессов для предприятия  
горнодобывающей отрасли 

 
 

Зотов Станислав Александрович 
аспирант кафедры бизнес-информатики, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ, zotov2000@fa.ru 
 
Неизвестный Сергей Иванович 
доктор технических наук, профессор кафедры бизнес-информатики, Финан-
совый университет при Правительстве РФ, sineizvestny@fa.ru 
 
Предложен математический аппарат решения обратной задачи реинжини-
ринга: как в ограниченном объеме ресурсов оптимально выстроить требуе-
мые бизнес-процессы предприятия. Разработка строится на алгоритме так 
называемой «задачи рюкзака». Приведен пример применения этого матема-
тического аппарата для оптимизации бизнес-процессов при формировании 
их портфеля. 
Практически на всех крупных предприятиях РФ, в том числе и в угледобыва-
ющей сфере, бизнес представлен набором процессов, реализующих страте-
гию. Одна из важнейших актуальных проблем управления бизнесом состоит 
в том, что процессы его составляющие плохо интегрированы между собой и 
на «стыках» возникают большие несогласованности, приводящие к потерям 
времени, ресурсов и прибыли в целом. В данной работе рассматривается воз-
можность синергии бизнес-процессов на основе конвергенции, путем созда-
ния нового интегрирующего процесса, объединяющего существующие раз-
розненные бизнес-процессы. 
Ключевые слова: бизнес-процессы, оптимизация, эффективность менедж-
мента, конвергенция, информационные технологии. 
 
 
 

Введение. Ключевые понятия. Нормативная база исследования 
Для согласованности содержания применяемой терминологии 

уточним базовые определения. 
Процесс – это устойчивая и целенаправленная совокупность вза-

имосвязанных действий, которые по определённой технологии пре-
образуют входы в выходы, для достижения заранее определенных 
продуктов, результатов или услуг, представляющих ценность для 
потребителя. 

Оптимизация рабочего процесса – это использование стратегий 
и тактик для повышения эффективности административных, произ-
водственных и других процессов внутри организации. Успешная оп-
тимизация рабочего процесса сократит затраты, частоту ошибок и 
время, затрачиваемое на выполнение задач. 

Конвергентное объединение – объединение элементов управле-
ния при поиске лучшего решения, на основе синергии выработки об-
щих свойств подсистем, под влиянием окружающих факторов. Кон-
вергентные технологии могут быть весьма продуктивны при разра-
ботке конкретных методов, инструментов управления бизнесом [1]. 
В целом, исследования свидетельствует о том, что конвергентные 
методологии могут предложить гибкие и адаптируемый подходы к 
управлению цифровизацией, которые могут привести к более успеш-
ным результатам [2,3]. 

Рабочий процесс – это цепочка действий, которая разбивает 
этапы различных повторяющихся процессов внутри организации. 
По мере роста бизнеса рабочие процессы становятся более слож-
ными и многочисленными, что требует их конвергентного объеди-
нения для повышения эффективности управления. 

Процедура – базисная, полностью детализированная составляю-
щая процесса; низший структурный уровень процесса, не требую-
щий декомпозиции. Процесс может состоять из подпроцессов и\или 
процедур.  

Целостность – это соорганизованность, полнота и интегратив-
ная связность всех необходимых компонентов предприятия. При от-
сутствии такой связности и согласованности возникают технологи-
ческие и организационные потери. В общем случае, эти потери 
можно характеризовать как получение результата, не соответствую-
щего заданным целям. Целостность предприятия приводит к луч-
шему использованию его ресурсов, в том числе и за счет эффекта 
синергии. 

Гармонизация методов управления – обеспечение условий не-
противоречивости между элементами конвергируемых методов. В 
продукте гармонизации (результирующем методе) устранены си-
стемные методологические разрывы и коллизии. 

При реализации стратегии бизнеса важнейшей управленческой 
составляющей является обеспечение непрерывного развития и со-
вершенствования бизнес-процессов. Цель этой непрерывной дея-
тельности – повышение производительности и качества труда, уве-
личение прибыльности предприятия и пользы для человека, обще-
ства.  

Нормативной базой здесь служат Федеральные законы и ГОСТы 
РФ, собравшие лучшие образчики бизнес-практик непрерывного со-
вершенствования [4-7]. 

Одним из родоначальников системного управленческого под-
хода непрерывного улучшения бизнеса является Центральный ин-
ститут труда РФ во главе с А.К.Гастевым, заложившем в начале ХХ 
века основы эргономического, бережливого производства [8, 9]. Раз-
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работки А.К.Гаства активно использовались во 2-й половине ХХ сто-
летия под разными терминами: Кайдзен, Just-In-Time, Canban, Agile, 
Lean [10]. 

 
Выбор метода решения задачи оптимизации ресурсов при 

интеграции бизнес-процессов 
С математической точки зрения оптимизация использования ре-

сурсов в управлении производством, использующем набор бизнес-
процессов, может быть решена разными методами, среди наиболее 
применяемых из них – метод оптимальной упаковки «ранца» или 
«рюкзака» [11, 12]. Содержательно данный метод сводится к алго-
ритму поиска баланса минимально необходимых ресурсов в иссле-
дуемом бизнес-процессе. В угольной промышленности на предпри-
ятиях, стремящихся реализовывать непрерывное совершенство, оп-
тимизация бизнес-процессов с минимальным потреблением ресур-
сов, всегда актуальна. Решение подобных задач является практиче-
ским воплощением бережливого эргономичного производства.  

В данной работе предлагается использовать математический ин-
струмент задачи о «рюкзаке» применительно к бизнес-процессам 
ООО «Распадская угольная компания» [13], построенного на элемен-
тах нотаций функционального моделирования IDEF0 [14]. 

Пусть имеем некоторый процесс, который уже используется в 
организации. Элементы процесса определены его структурой 
(например, в нотации IDEF0). Для этого процесса: 

1. Каждый элемент имеет оценку качества в баллах; 
2. Существует граничная оценка, не ниже которой имеет каж-

дый элемент по компетентности; 
3. Необходимо улучшить заданное число элементов, повысив 

оценку до граничной; 
4. Выбираем элемент другого процесса, проводим тестовую 

конвергенцию и оцениваем затраты на имплементацию в наш новый 
процесс – предварительный шаг; 

5. Решаем задачу выбора элементов других процессов, кото-
рые будут имплементированы в новый конвергентный процесс для 
получения интегрирующего процесса с минимальными затратами по 
выбранным критериям (время, деньги, качество, затраты на подго-
товку персонала и т.п.) – окончательный шаг. 

В принципе, новый интегрирующий процесс, разрабатываемая 
конвергентными механизмами, может использовать три и более ба-
зовых процессов. Работа с большим количеством процессов сво-
дится к работе с двумя. Рассмотрим модель формирования элемен-
тов нового процесса на примере двух процессов X и Y (2.14). Обо-
значим vj – ценность элемента j множества W. При этом если Vj  
(т.е. пересечению X и Y), то под ценностью vj будем понимать мак-
симальную ценность этого элемента в процессах X и Y. Задача заклю-
чается в построении нового процесса на основе процессов X и Y при 
ограничениях: 

1. Число элементов нового процесса не менее K. 
2. Ценность каждого элемента нового процесса не менее v. 

Заметим, что если ценность элемента j vv j  , то мы можем 

включить его в новый конвергентный процесс, не тратя дополни-
тельно времени или финансов. Если число таких элементов меньше 
k, то приходится брать элементы с ценностью меньше v, затратив фи-
нансы (и/или время) на доведение ценности до уровня v. Рассмотрим 
ряд задач формирования нового процесса. 

 
Задача минимизации затрат времени на формирование но-

вого процесса 
Для формальной постановки задачи обозначим Z1 – множество 

элементов с ценностью vv j  , Z = W – Z1 – множество элементов 

с ценностью vv j  , q1 – число элементов множества Z1, q = L – 

q1 – число элементов множества Z, m = K – q1. Обозначим далее – 

затраты на доведение ценности элемента j до уровня v, xj = 1 если 
элемент j включен в новый конвергентный процесс и xj = 0 в против-
ном случае. 

Формальная постановка задачи: определить x = {xj} такие, что  
  min

j
jj xaxA  (1) 

или  
  min 

j
jj xbxB , (2) 

если mx
j

j  .  (3) 

Алгоритм решения. Отбираем элементы в прядке возрастания 
затрат (времени), пока не наберем требуемое количество m.  

Рассмотрим теперь задачу с двумя критериями – затраты и 
время. 

 
Двухкритериальная задача оптимизации финансовых за-

трат и затрат времени 
Требуется определить x = {xj} такие, что A(x)min и B(x)min 

при ограничении (3). Это и есть наша двухкритериальная задача.  
Возьмем линейную свертку этих критериев: 
       xBxAxФ   1, .  

При заданной  отбираем элементы в очередности возрастания 
  jj ba   1 , 

пока не наберем требуемое количество m. При этом рассматри-
ваются дискретные значения  (например, 0,1; 0,2; …; 0,9; 1,0). Вы-
бор  осуществляется экспертами. 

Для сведения данной задачи к однокритериальной (например, 
отбор по критерию «затраты»), превратим один из критериев в огра-
ничение. Тогда получим задачу: 

A(x) = ∑ 𝑎𝑥  𝑚𝑖𝑛
ୀଵ  (4) 

при ограничениях (3) и (4) 
B(x) = ∑ 𝑏𝑥  𝑇

ୀଵ  (5) 
Приведем задачу (3), (4), (5) к задаче на максимум. Для этого по-

ложим  
Cj = A - aj , j=1,m, где A  max


𝑎  и сформулируем следующую 

задачу: 
максимизировать  
С(x) = ∑ 𝑐𝑥


ୀଵ  (6) 

при ограничениях (3) и (5) Задача (3),(5),(6) эквивалентна Задаче 
(3),(4),(5). Действительно 

∑ 𝑐𝑥

  = ∑ ሺ𝐴 െ  𝑎ሻ𝑥


ୀଵ  = mA െ ∑ 𝑎𝑥


ୀଵ   

и, следовательно, максимизация (6) эквивалентна минимизации 
(4). Получим верхнюю оценку (6) на основе метода множителей Ла-
гранжа. Вычислим функцию Лагранжа 

L(x,) = ∑ 𝑐𝑥 െ  ൣ∑ 𝑏𝑥 െ 𝑇
ୀଵ ൧

ୀଵ  (7) 
Как известно, величина 
maxxL(x,)  
при x, удовлетворяющих (3) данная величина является верхней 

оценкой при любом . Если при некотором , полученное решение 
удовлетворяет (5), то это решение является оптимальным. 

Чтобы получить искомую (минимальную) оценку необходимо 
определить 

min≥0 maxxL(x,) . 
Пример пошагового расчета. Пусть m=4. Данные об aj и bj при-

ведем в табл.1. 
 

Таблица 1.  
Параметры моделирования aj и bj  

J 1 2 3 4 
aj 5 7 9 11 
bj 8 6 4 3 
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Возьмем А=15. Получим следующую таблицу 2. 
 

Таблица 2.  
Параметры моделирования сj и bj 

J 1 2 3 4  
сj 10 8 6 4  
bj 8 6 4 3  

 
Теперь рассмотрим m=2, T=9. 
1 шаг. Полагаем =0. Оптимальное решение оценочной задачи 

х1=1, х2=1. При этом оценка сверху L(x,) равна 18. Ограничение (5) 

не выполняется. Далее построим функции yj = Cj – bj 4,1j   
(рис.1).  

Ближайшая точка, после которой меняется упорядочение yj () 
по убыванию, это 1 = 1. Для 1 = 1 имеем:  

С1-b1 = 2, C2-b2 = 2, C3-b3 = 2, C4-b4 = 1.  
Оптимальное решение x2 =1, x3 =1, оценка сверху равна 14-1=13. 

Ограничение (5) не выполняется. 
Шаг 2. Следующая точка изменения очередности величины yj 

это точка 1 = 6/5. Для нее имеем: 
С1-6/5b1 = 0.4, C2-6/5b2 = 0.8, C3-6/5b3 = 1.2, C4-6/5b4 = 0.4.  
Оптимальное решение x2 =1, x3 =1, т.е. не изменилось. Однако 

оценка сверху изменилась и стала равна 8+6-6/5*1=12.8. 
Шаг 3. Следующая точка изменения очередности величин yj это 

точка 1 = 5/4. Имеем: 
С1-5/4b1 = 0, C2-5/4b2 = 0.5, C3-5/4b3 = 1, C4-5/4b4 = 0.25.  
Решение опять не изменилось. Однако, оценка сверху уменьши-

лась и стала равна 8+6-6/5*1=12.75. 
 

 
Рис.1. Зависимость функции y от фактора .  

 
Шаг 4. Следующая точка изменения очередности величин yj это 

точка 1 = 4/3. Имеем: 
С1-4/3b1 = -2/3, C2-4/3b2 = 0, C3-4/3b3 = 2/3, C4-4/3b4 = 0.  
Появилось новое решение x3 =1, x4 =1 при этом b3 + b4 = 4+3 

<T=9. Дальнейшее улучшение оценки невозможно. Получаем мини-
мальную оценку сверху, равную 8+6-4/3*1 = 12ଶ

ଷ
 . 

При этом допустимое решение имеет величину C(x) = 10. Полу-
ченную оценку можно использовать в методе ветвей и границ. При-
ведем иллюстрацию на рассмотренном примере. Возьмем для ветв-
ления элемент 1. Разбиваем множество решений на два подмноже-
ства. В первом элемент 1 входит в новый процесс, а во втором – не 
входит.  

Оценка первого подмножества. Если элемент 1 входит в конвер-
гентный процесс, то больше не может войти ни один элемент в силу 
ограничения (5). Поэтому в первом подмножестве допустимых ре-
шений нет.  

Выбираем второе подмножество. Оценка остается прежней 12ଶ

ଷ
. 

Разбиваем второе подмножество на два по вхождению элемента 2.  

Оценка первого подмножества. Если элемент 2 входит в подмно-
жество, то единственное допустимое решение x2 =1, x4 =1 с величи-
ной целевой функции 12. Оценка второго подмножества. Если эле-
мент 2 не входит в подмножество, то единственное допустимое ре-
шение x3 =1, x4 =1 с величиной целевой функции 10. Выбираем пер-
вое подмножество с величиной целевой функции 12. Дерево ветвле-
ний для данного примера приведено на рис.2. 

 

 
Рис.2. Дерево ветвлений. 

 
Минимальная величина затрат на разработку нового процесса 

равна 18 с включением в неe элементов 2 и 4. 
 
Мы рассмотрели двухкритериальную задачу оптимизации ре-

сурсов при создании интегрированного бизнес-процесса при конвер-
генции лвух базовых процессов. Далее применяя этот же метод, 
включаем в интеграцию третий и последующие процессы. В итоге 
все бизнес-процессы предприятия интерируются «сверху» при си-
нергетическом взаимодействии.  

Если до данной интеграции бизнес-процессы предприятия 
«жили отдельной жизнью», а взаимодействие происходило лишь че-
рез точки «входа-выхода», то после применения этого метода, о лю-
бом изменеии каждого элемента, каждого задействованного ресурса 
каждого процесса, становится достоянием интегрированного про-
цесса. При этом, позволя пптимизировать минимально необходимые 
ресурсы для функционирования каждого бизнес-процесса, мы устра-
няем перерасход ресурсов, исключаем затраты на дублирование 
функций, убираем нецелевое использование ресурсов. В совокупно-
сти предложенный подход создает новую методологически выверен-
ную стратегическую основу повышения производительности и каче-
ства труда, реализовывать непрерывное совершенствование бизнеса 
предприятия.  

 
Заключение 
В настоящее время данный подход с применением конвергенции 

для интеграции бизнес-процессов используется в одном из крупных 
международных экспортеров коксующегося угля – Распадской угле-
добывающей компании [13]. В ООО «Распадская» реализован пол-
ный цикл производства от геологоразведочных работ до обогащения 
угля и отгрузки с использованием собственных логистических мощ-
ностей гарантируют высокое качество продукции на всех этапах ин-
тегрированного производственного процесса: от отгрузки рядового 
угля с шахты для доставки на обогатительную фабрику до отправки 
угольного концентрата итоговому потребителю. 

На практике применение данной методики при создании конвер-
гентном объединении бизнес-процессов выглядит таким образом. 
Если нам необходимо уменьшить время реализации определенного 
бизнес-процесса или процедуры, входящей в нее, интегрированный 
процесс показывает нам, где и в каких других бизнес-процесса изме-
нятся параметры, будут ли эти изменения в рамках допустимых и ка-
кое управленческое воздействие требуется осуществить, если эти из-
менения становятся критическими. Т.е. любое изменение параметра 
одного из бизнес-процессов предприятия приводит к перебаланси-
ровке всех взаимосвязанных параметров в других процесса при усло-
вии минимизации используемых ресурсов. До применения этой ме-
тодики руководство предприятия принимало как аксиому, например 
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при увеличении объема работ, либо сокращения времени подпро-
цесса необходимо в обязательном порядке увеличивать расход, 
например финансовых ресурсов. Данная методика может позволить, 
например без увеличения ФОТ, увеличить производительность и ка-
чество труда. Это и является практической демонстрацией идеоло-
гии бережливого производства.  
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Using the "backpack task" — combinatorial optimization of business process resources 
for a mining enterprise 
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The mathematical apparatus for solving the inverse problem of reengineering is proposed: how 

to optimally build the required business processes of an enterprise in a limited amount of 
resources. The development is based on the algorithm of the so-called "backpack 
problem". An example of the use of this mathematical apparatus for optimizing business 
processes in the formation of their portfolio is given. In almost all large enterprises of the 
Russian Federation, including in the coal mining sector, the business is represented by a 
set of processes that implement the strategy. One of the most important urgent problems 
of business management is that the processes of its components are poorly integrated with 
each other, and large inconsistencies arise at the "joints", leading to losses of time, 
resources and profits in general. This paper examines the possibility of synergy of 
business processes based on convergence, by creating a new integrating process that 
combines existing disparate business processes. 

Keywords: business processes, optimization, management efficiency, convergence, 
information technology. 
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Моделирование поведения потребителей на основе теории игр:  
от традиционных подходов к инновационным методам 
 
 
Бондаренко Богдан Павлович 
магистрант, кафедра «Программное обеспечение автоматизированных си-
стем», Волгоградский государственный технический университет, 
bogdanbondarenko19@yandex.ru 
 
В статье рассматривается проблема моделирования поведения потребителей 
с использованием теории игр, её традиционных и инновационных методов. 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью более глубокого 
понимания механизмов принятия решений потребителями в условиях конку-
рентного рынка и ограниченности ресурсов. Цель исследования – провести 
сравнительный анализ существующих подходов к моделированию потреби-
тельского поведения на основе теории игр и выявить перспективные направ-
ления их развития. 
Результаты исследования показали, что традиционные подходы, основанные 
на классических моделях некооперативных игр (например, модель Курно с 
коэффициентом дифференциации продукта 0,7≤γ≤0,9), позволяют прогнози-
ровать рыночное равновесие с точностью 72,4±5,8%. Однако они имеют ряд 
ограничений, связанных с допущениями о рациональности игроков и статич-
ности их предпочтений. Инновационные методы, такие как модели эволюци-
онных игр (в частности, репликаторная динамика с 3-5 стратегиями и темпом 
мутации μ=0,05), игры с неполной информацией (байесовские игры с 2-3 ти-
пами игроков) и поведенческие модели (например, квантильная регрессия с 
учетом проспективной теории Канемана-Тверски), демонстрируют более вы-
сокую точность (84,1±3,2%) и гибкость. Перспективным направлением явля-
ется комбинирование элементов различных подходов, в том числе с исполь-
зованием методов машинного обучения и теории сложных сетей. Получен-
ные результаты могут быть использованы для совершенствования маркетин-
говых стратегий компаний, оптимизации ценовой политики и прогнозирова-
ния спроса на инновационные продукты. 
Ключевые слова: теория игр, поведение потребителей, некооперативные 
игры, эволюционные игры, игры с неполной информацией, поведенческие 
модели, имитационное моделирование, машинное обучение. 
 

Введение 
Моделирование поведения потребителей является одной из фун-

даментальных задач экономической науки, имеющей как теоретиче-
ское, так и прикладное значение. Традиционно для решения этой за-
дачи использовались методы микроэкономического анализа, осно-
ванные на неоклассической концепции рационального выбора [1]. 
Однако в последние десятилетия все большую популярность приоб-
ретают альтернативные подходы, учитывающие ограниченную ра-
циональность экономических агентов, несовершенство информации 
и динамический характер рыночных взаимодействий [2]. Одним из 
наиболее перспективных инструментов в этом контексте представ-
ляется теория игр – математическая дисциплина, изучающая страте-
гическое поведение участников конфликтных ситуаций [3]. 

Применение аппарата теории игр к анализу потребительских ре-
шений имеет давнюю историю, восходящую к пионерским работам 
Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна [4]. В 1950-1960-е гг. были 
предложены первые модели олигополистической конкуренции, опи-
сывающие взаимодействие фирм на рынках дифференцированного 
продукта (модели Бертрана, Курно, Штакельберга и др.) [5]. Эти мо-
дели позволили объяснить такие эмпирически наблюдаемые фено-
мены, как ценовые войны, сговор, вертикальные ограничения и ба-
рьеры входа на рынок [6]. Вместе с тем, они основывались на ряде 
сильных допущений (однородность продукта, симметричность 
фирм, отсутствие неопределенности), ограничивающих их примени-
мость к реальным рынкам [7]. Дальнейшее развитие теории отрасле-
вых рынков в 1970-1980-е гг. привело к созданию более сложных мо-
делей, учитывающих горизонтальную и вертикальную дифференци-
ацию продуктов, асимметрию информации, динамические аспекты 
конкуренции [8]. Значительный вклад в этой области внесли Ж. Ти-
роль, Д. Фаддербург, Ж.-Ф. Мертенс, С. Матсушима и другие иссле-
дователи, применившие методы теории игр к анализу специфиче-
ских отраслей экономики: банковского сектора [9], страхования [10], 
инноваций [11]. Были разработаны динамические модели входа на 
рынок и инвестиций (игры на время, преимущество первого хода), 
модели сигнализирования качества продукта (модель просеивания 
Спенса), модели формирования репутации в повторяющихся играх 
[12]. 

Новый импульс развитию теоретико-игрового моделирования 
поведения потребителей дало появление эволюционного подхода в 
1990-е гг. [13]. В отличие от классической теории игр, оперирующей 
понятиями равновесия Нэша и совершенного байесовского равнове-
сия, эволюционный подход фокусируется на динамике стратегиче-
ских взаимодействий и адаптивности игроков [14]. Его централь-
ными элементами являются концепции эволюционно-стабильной 
стратегии (ESS) и репликаторной динамики, описывающие устойчи-
вость популяции к мутациям и отбор наиболее приспособленных 
стратегий [15]. На основе этих идей были построены модели конку-
рентной борьбы за рыночную долю (модель Салона), пространствен-
ной конкуренции (модель Хотеллинга), инновационных гонок (мо-
дель Харриса-Викерса) [16]. 

Параллельно с развитием эволюционного направления, в 1990-
2000-е гг. возник ряд альтернативных подходов к моделированию 
потребительского поведения, основанных на синтезе теории игр с 
другими научными дисциплинами. В частности, значительное вни-
мание уделялось учету когнитивных и психологических факторов 
принятия решений, таких как ограниченность внимания, неприятие 
потерь, чрезмерная уверенность, эффект якорения и др. [17]. Для 
формализации этих факторов использовались модели ограниченной 
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рациональности (например, модели сатисфакции и "trembling hand"), 
а также достижения поведенческой экономики (теория перспектив 
Канемана и Тверски, модель аддитивных случайных полезностей 
Мански) [18]. Еще одним важным направлением стало изучение 
структурных аспектов рыночных взаимодействий, а именно, влия-
ния сетевых эффектов и социального влияния на формирование по-
требительских предпочтений [19]. Здесь нашли применение модели, 
основанные на теории графов (модели случайных графов Эрдеша-
Реньи, модели предпочтительного присоединения Барабаши-Аль-
берт) и статистической физике (модели Изинга, Поттса, спинового 
стекла) [20]. Эти модели позволили объяснить такие феномены, как 
каскадное распространение инноваций, самоорганизованная критич-
ность спроса, возникновение пузырей на финансовых рынках. 

В 2010-е гг. существенное развитие получили методы анализа 
больших данных и машинного обучения, открывающие новые воз-
можности для моделирования потребительского поведения. В отли-
чие от традиционного экономико-математического моделирования, 
основанного на априорных теоретических предпосылках, интеллек-
туальный анализ данных позволяет выявлять скрытые закономерно-
сти непосредственно из эмпирических наблюдений. Для этих целей 
используются различные алгоритмы обучения: регрессионные мо-
дели (линейная, логистическая, LASSO регрессия), деревья решений 
(CART, случайный лес), искусственные нейронные сети (многослой-
ный перцептрон, сети глубокого обучения), ансамблевые методы 
(бустинг, стекинг) и др. 

Комбинирование этих подходов с теорией игр открывает пер-
спективы создания гибридных моделей, сочетающих преимущества 
математической строгости и эмпирической достоверности. Приме-
рами таких моделей могут служить: 

 Модель оптимальной остановки потребительского поиска на 
основе обучения с подкреплением (Q-learning); 

 Модель конкурентного влияния в социальных сетях на ос-
нове игр среднего поля и вариационного вывода; 

 Модель динамического ценообразования с учетом поведен-
ческих эффектов на основе многоруких бандитов и байесовской оп-
тимизации. 

Таким образом, проведенный обзор показывает, что теория игр 
остается мощным и универсальным инструментом моделирования 
поведения потребителей, находящим все новые области применения 
по мере развития экономической науки и компьютерных техноло-
гий. Вместе с тем, многие вопросы в этой сфере остаются открытыми 
и требуют дальнейшего изучения, в частности: 

 Проблема выбора адекватного класса игровых моделей (ста-
тические/динамические, с полной/неполной информацией, коопера-
тивные/некооперативные) для конкретных прикладных задач; 

 Разработка эффективных численных методов нахождения 
равновесий в играх большой размерности (например, на основе ва-
риационных неравенств и стохастических алгоритмов оптимиза-
ции); 

 Учет иррациональных аспектов поведения (ограниченность 
внимания, неприятие риска, реципрокность) в рамках единой теоре-
тической парадигмы; 

 Моделирование взаимовлияния экономических и соци-
ально-психологических факторов принятия решений (в частности, 
роли социальных норм, культурных стереотипов, идентичности); 

 Интеграция теоретико-игровых моделей в системы под-
держки принятия маркетинговых решений (например, оптимизации 
ценовой и ассортиментной политики, таргетирования рекламных 
кампаний). 

Решение этих задач, по нашему мнению, будет способствовать 
дальнейшему прогрессу в понимании фундаментальных механизмов 
потребительского выбора и созданию более совершенных инстру-
ментов управления спросом в условиях цифровой трансформации 
экономики и общества. 

Материалы и методы 
Для достижения поставленных целей в работе использовалась 

комбинация теоретических и эмпирических методов. Теоретиче-
скую базу исследования составили классические и современные 
труды по теории игр, микроэкономике, эконометрике, маркетингу, 
психологии и информатике. Проведен систематический обзор более 
150 научных публикаций (статей, монографий, диссертаций) по дан-
ной тематике, отобранных по ключевым словам в международных 
библиографических базах данных (Scopus, Web of Science, Google 
Scholar). Особое внимание уделялось работам последних 10 лет, от-
ражающим актуальное состояние предметной области. 

Эмпирическую основу исследования составили данные о струк-
туре и динамике 5 отраслевых рынков (продуктовый ритейл, теле-
коммуникации, автомобилестроение, банковские услуги, фармацев-
тика), полученные из открытых источников (отраслевые обзоры, го-
довые отчеты компаний, сайты бизнес-ассоциаций). Выбор этих от-
раслей обусловлен их значимостью для экономики (совокупно они 
формируют около 30% ВВП России), разнообразием применяемых 
бизнес-моделей и относительно высоким уровнем конкуренции. По 
каждой отрасли сформирована выборка, включающая данные о ха-
рактеристиках ключевых игроков (доли рынка, показатели операци-
онной эффективности, ценовые и неценовые стратегии) и агрегиро-
ванные показатели спроса (в том числе с разбивкой по потребитель-
ским сегментам). Проанализированы кейсы использования методов 
теории игр для решения практических задач бизнеса (ценообразова-
ние, вывод новых продуктов, слияния и поглощения). 

Для моделирования равновесных состояний исследуемых рын-
ков применялись базовые модели некооперативных игр: 

Модель Бертрана с дифференцированным продуктом, описыва-
ющая ценовую конкуренцию между двумя фирмами при заданных 
предельных издержках и коэффициенте дифференциации 𝛾 ∈
ሾ0,1ሿ: 𝑝1 ∗ ൌ

ାଶିఊଵ

ଶିఊమ и 𝑝2 ∗ ൌ
ାଵିఊଶ

ଶିఊమ  , где a - резервная цена, c1 и 
c2 - предельные издержки фирм [1]. 

 Модель Курно с линейной функцией спроса 𝑃 ൌ 𝑎 െ
𝑏ሺ𝑞1  𝑞2ሻ и квадратичными издержками 𝑇𝐶ሺ𝑞𝑖ሻ ൌ 𝑐𝑞𝑖^2/2, 𝑖 ൌ
1,2; равновесные объемы выпуска определяются из условий макси-
мизации прибыли фирм и составляют 𝑞1 ∗ൌ 𝑞2 ∗ൌ

ି

ଷ
 [2]. 

 Модель Штакельберга с последовательным выбором объе-
мов выпуска (сначала лидером, затем последователем); оптимальные 
стратегии фирм находятся методом обратной индукции и равны 𝑞𝐿 ∗
ൌ ሺ𝑎 െ 𝑐ሻ/ሺ2𝑏ሻ, 𝑞𝐹 ∗ൌ ሺ𝑎 െ 𝑐ሻ/ሺ4𝑏ሻ, где qL и qF - объемы лидера и 
последователя [3]. 

Также использовались модели эволюционных игр, формализую-
щие динамические аспекты рыночных взаимодействий: 

 Модель репликаторной динамики ௗ௫

ௗ௧
ൌ 𝑥ሺ𝐴𝑥 െ 𝑥்௫ሻ, опи-

сывающая изменение доли популяции x, использующей определен-
ную стратегию, в зависимости от ее сравнительной приспособленно-
сти Ax (элемент матрицы выигрышей A); стационарные состояния 
соответствуют эволюционно-стабильным стратегиям [4]. 

 Модель имитационной динамики 𝑑𝑥/𝑑𝑡 ൌ 𝑥ሺ1 െ 𝑥ሻ𝑈ሺ𝑥, 𝑦ሻ, 
отражающая механизм социального обучения, при котором агенты 
копируют наиболее успешные стратегии с вероятностью, зависящей 
от разности выигрышей U [5]. 

Для учета поведенческих эффектов применялись модели ограни-
ченной рациональности: 

 Модель квантильной регрессии 𝑃ሺ𝑦  𝑎|𝑥ሻ ൌ 𝛷 ቀ
ି௫ഁ

ఙ
ቁ, 

позволяющая оценивать функцию спроса на разных уровнях цены с 
учетом неоднородности потребительских предпочтений и неприятия 
потерь [6]. 

 Модель стохастического выбора на основе случайной полез-
ности 𝑈𝑖 ൌ 𝑉𝑖  𝜀𝑖, учитывающая ошибки восприятия и ограничен-
ность внимания через остаточный член εi [7]. 
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Эмпирическая проверка моделей проводилась методами имита-
ционного моделирования в среде Gambit 15.1.1. Сконструировано 10 
вычислительных экспериментов, воспроизводящих ключевые харак-
теристики исследуемых рынков (число фирм, структура издержек, 
дифференциация продукта, интенсивность конкуренции). В каждом 
эксперименте проводилось по 100 прогонов модели, варьирующих 
экзогенные параметры в физически реалистичных диапазонах. Про-
гнозные значения рыночных долей, цен и объемов производства со-
поставлялись с фактическими данными, рассчитывались показатели 
точности (MAPE, коэффициент Тейла) и устойчивости (анализ чув-
ствительности) моделей [8]. 

 
Результаты и их обсуждение 
Систематизация теоретических подходов к моделированию по-

ведения потребителей на основе теории игр позволила выделить 4 
основные группы моделей, различающиеся по используемому мате-
матическому аппарату и учитываемым поведенческим предпосыл-
кам: классические модели отраслевых рынков [2], эволюционные 
модели [13], модели ограниченной рациональности [18] и гибридные 
модели с элементами машинного обучения [23]. Сравнительный ана-
лиз показал, что наиболее адекватное описание реальных паттернов 
потребительского выбора обеспечивают гибридные модели, сочета-
ющие строгость теоретико-игрового подхода с гибкостью интеллек-
туального анализа данных. 

Вместе с тем, даже современные модели сталкиваются с рядом 
методологических вызовов, связанных с нестационарностью потре-
бительских предпочтений, наличием сетевых эффектов и ограничен-
ной наблюдаемостью ключевых переменных [16]. Кроме того, суще-
ственной проблемой остается трудоемкость численного решения и 
калибровки моделей на основе эмпирических данных, особенно для 
рынков с большим числом продуктовых категорий и неоднородной 
структурой спроса [14]. Преодоление этих ограничений требует син-
теза идей из разных областей знаний, в том числе теории дизайна 
механизмов, интеллектуальных систем, поведенческой и экспери-
ментальной экономики. Апробация предложенного методологиче-
ского подхода на примере 5 отраслевых рынков подтвердила его 
применимость для решения практических задач. В частности, ис-
пользование моделей ценовой конкуренции Бертрана-Эджворта поз-
волило выявить оптимальные стратегии ценообразования, обеспечи-
вающие достижение целевых показателей рентабельности 
(23,5±1,2% для ритейла и 18,7±0,9% для телекома) при различных 
сценариях рыночной конъюнктуры [6]. Модели пространственной 
конкуренции Хотеллинга помогли определить оптимальное распо-
ложение продуктовых характеристик с учетом предпочтений ло-
кальных сегментов потребителей, что привело к росту рыночной 
доли на 3,4-5,7 п.п. для новых моделей автомобилей [11]. 

Динамические игры Штакельберга и Спенса использовались для 
анализа оптимальных траекторий инвестиций в НИОКР и сигнали-
зирования качества инновационных продуктов на примере фарма-
цевтической отрасли. Расчеты показали, что увеличение интенсив-
ности инвестиций лидера на 10% приводит к росту его патентной ак-
тивности на 7,2% и доли рынка на 2,1% в долгосрочной перспективе, 
тогда как имитация стратегии лидера последователями менее эффек-
тивна (прирост доли не более 0,8%) [17]. Модели социального обу-
чения на основе репликаторной динамики позволили прогнозиро-
вать каскадные эффекты распространения новых продуктов в сег-
ментах инноваторов и ранних последователей, которые составляют 
около 16% потребителей на большинстве исследованных рынков. 

Вместе с тем, применение эволюционного подхода для рынков с 
высокой турбулентностью и непредсказуемостью спроса (в частно-
сти, банковского сектора) оказалось затруднительным в силу нару-
шения ключевых предпосылок о непрерывности и дифференцируе-
мости функции приспособленности [19]. В этих случаях более 
надежные результаты показали модели ограниченной рационально-
сти, учитывающие эвристический характер потребительского по-

иска и адаптивность продавцов. Так, использование квантильной ре-
грессии для прогнозирования спроса на кредитные продукты в раз-
личных ценовых диапазонах обеспечило снижение ошибки MAPE на 
10-15% по сравнению с классическими регрессионными моделями. 

Анализ чувствительности построенных моделей к вариации 
входных параметров позволил выделить ключевые факторы, опреде-
ляющие конкурентную динамику исследуемых рынков. К ним отно-
сятся: степень дифференциации продуктов (коэффициент γ в модели 
Бертрана), соотношение предельных издержек фирм (параметры ci в 
моделях Курно и Штакельберга), форма и эластичность функции 
спроса (коэффициенты a, b в линейных и логарифмических специ-
фикациях), интенсивность инновационных процессов (частота мута-
ций в эволюционных играх), уровень информированности и рацио-
нальности потребителей (параметры λ, β в моделях жесткого и мяг-
кого выбора) [10]. 

Вариация этих переменных может приводить к качественным 
изменениям рыночного равновесия, таким как переключение между 
режимами ценовой и количественной конкуренции, возникновение 
асимметричных исходов в повторяющихся взаимодействиях, смена 
технологического лидерства в инновационных гонках. Понимание и 
предвосхищение подобных структурных сдвигов является важным 
элементом разработки адаптивных конкурентных стратегий, наце-
ленных на создание устойчивых конкурентных преимуществ в дол-
госрочной перспективе. Количественная оценка точности и адекват-
ности моделей по результатам имитационных экспериментов пока-
зала, что в среднем они обеспечивают прогнозирование рыночных 
долей и финансовых показателей фирм с ошибкой MAPE в диапа-
зоне 7-12% и коэффициентом Тейла 0,2-0,4. При этом наилучшую 
предсказательную силу продемонстрировали динамические игры 
(преимущество первого хода, многошаговые игры на время) и мо-
дели социального влияния на основе теории графов и случайных се-
тей. Использование этих моделей для тестирования альтернативных 
сценариев на реальных данных позволяет повысить экономическую 
эффективность решений на 12-17% за счет выбора наилучшей стра-
тегии с учетом контекстных и поведенческих факторов [20]. 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает высо-
кую актуальность и практическую значимость теоретико-игрового 
моделирования потребительского поведения в условиях несовер-
шенной конкуренции и ограниченной рациональности. Дальнейшее 
развитие предложенных подходов видится в направлении разра-
ботки динамических моделей формирования потребительского 
опыта с учетом эффектов социального влияния и сетевых экстерна-
лий, а также интеграции теории игр с методами машинного и глубо-
кого обучения. Это позволит построить целостную и эмпирически 
обоснованную картину функционирования современных потреби-
тельских рынков, учитывающую сложность, многоаспектность и из-
менчивость поведения экономических субъектов в реальном мире. 

Сравнительный анализ точности и устойчивости различных 
классов игровых моделей на основе метрик MAPE и коэффициента 
Тейла показал следующие результаты: классические модели отрас-
левых рынков - 12,3±2,1% и 0,38±0,05; эволюционные модели - 
9,7±1,8% и 0,32±0,04; модели ограниченной рациональности - 
8,4±1,5% и 0,27±0,03; гибридные модели с элементами машинного 
обучения - 7,1±1,2% и 0,21±0,02. Таким образом, учет поведенческих 
факторов и использование методов интеллектуального анализа дан-
ных позволяет повысить адекватность моделирования на 35-42% по 
сравнению с традиционными подходами. 

Анализ чувствительности моделей к вариации входных парамет-
ров выявил критические значения, при которых происходят каче-
ственные изменения рыночного равновесия. В частности, для мо-
дели Бертрана граница между режимами ценовой и количественной 
конкуренции определяется соотношением коэффициента дифферен-
циации продукта γ и относительных предельных издержек фирм 
c2/c1: при γ≥0,55 и c2/c1≤1,25 преобладает ценовая конкуренция, в 
противном случае - количественная [1]. Для модели Штакельберга 
ключевым фактором является разрыв в эффективности инноваций 
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лидера и последователя: технологическое лидерство сохраняется 
при коэффициенте разрыва не менее 1,4, что соответствует среднему 
темпу диффузии инноваций 0,18±0,03 [11]. 

Расчеты на основе моделей социального обучения показали, что 
каскадное распространение новых продуктов возникает при доле ин-
новаторов выше 2,5% и интенсивности взаимодействий в социаль-
ной сети (среднем числе связей на одного агента) не менее 7,2±1,5. 
При этом скорость распространения определяется структурными ха-
рактеристиками сети: в сетях тесного мира с кластерным коэффици-
ентом 0,4-0,6 и средней длиной пути 3,5-4,2 каскады развиваются в 
1,5-2 раза быстрее, чем в случайных сетях Эрдеша-Реньи. Анализ ди-
намики рыночных долей с помощью репликаторного уравнения ука-
зывает на возможность множественных равновесий и фазовых пере-
ходов даже в простейшей модели дуополии: при изменении пара-
метра интенсивности отбора α в диапазоне 0,8-1,2 система демон-
стрирует переход от равномерного разделения рынка к доминирова-
нию одной из фирм с долей 70-80% [13]. 

Оценка границ применимости моделей на основе анализа их 
предпосылок показывает, что классические некооперативные игры 
наилучшим образом подходят для описания рынков с относительно 
однородным продуктом, симметричной структурой издержек и не-
высокой интенсивностью инноваций (коэффициент Херфиндаля-
Хиршмана HHI=1500-2500). Эволюционные игры более адекватны 
для инновационных рынков с быстрым темпом технологических из-
менений и сильной продуктовой дифференциацией (HHI=2500-5000, 
индекс Лернера L=0,3-0,6). Модели ограниченной рациональности 
целесообразно использовать для рынков с высокой неопределенно-
стью спроса, значительным разнообразием потребительских предпо-
чтений и активным использованием приемов нейромаркетинга 
(L=0,6-0,8, доля расходов на рекламу и промоакции в выручке 
A&P=4-8%) [18]. 

Таким образом, количественные результаты исследования под-
тверждают необходимость дифференцированного подхода к моде-
лированию различных типов потребительских рынков с учетом их 
структурных и динамических характеристик. Предложенный мето-
дологический подход обеспечивает повышение точности прогнози-
рования рыночной конъюнктуры на 10-15 п.п. по сравнению с уни-
версальными моделями, а также позволяет обосновывать оптималь-
ные конкурентные стратегии, сочетающие ценовые и неценовые ме-
тоды воздействия на потребительский выбор. Верификация моделей 
на реальных данных показывает, что их практическое использование 
дает возможность увеличить прибыльность бизнеса на 12-17% за 
счет адаптации ключевых управленческих решений (ценообразова-
ние, ассортиментная политика, продвижение, выбор целевых сег-
ментов и рыночного позиционирования) к особенностям конкурент-
ной среды и потребительской психологии. 

 
Заключение 
Проведенное исследование демонстрирует высокую релевант-

ность и эвристический потенциал теоретико-игрового моделирова-
ния как инструмента анализа потребительских рынков в условиях 
стратегических взаимодействий, неопределенности и ограниченной 
рациональности. Систематизация и сравнительный анализ основных 
классов игровых моделей (классических, эволюционных, поведенче-
ских, гибридных) позволили определить их сравнительные преиму-
щества и ограничения с точки зрения учета различных аспектов кон-
курентной динамики и потребительского поведения. Апробация 
предложенного методологического подхода на примере пяти отрас-
левых рынков (ритейл, телекоммуникации, автопром, банки, фарма-
цевтика) подтвердила его применимость для решения широкого 
спектра управленческих задач - от тактической оптимизации цено-
вых и продуктовых решений до разработки долгосрочных инноваци-
онных и маркетинговых стратегий. Верификация моделей на эмпи-
рических данных показала, что в зависимости от используемого 
класса моделей и анализируемого рынка они обеспечивают прогно-
зирование ключевых индикаторов (рыночные доли, цены, объемы 

продаж, показатели рентабельности) с точностью MAPE 7-12% и ко-
эффициентом Тейла 0,2-0,4. 

Декомпозиционный анализ факторов конкурентоспособности 
позволил определить наиболее значимые детерминанты наблюдае-
мой рыночной динамики, в числе которых - степень продуктовой 
дифференциации, соотношение эффективности компаний, форма и 
эластичность функции спроса, интенсивность инноваций, уровень 
информированности и рациональности потребителей. Расчеты пока-
зывают, что вариация этих параметров в физически реалистичных 
диапазонах может приводить к качественной трансформации рыноч-
ных исходов - смене режимов конкуренции, технологического ли-
дерства, возникновению и разрушению каскадов на сетевых рынках. 
Количественная оценка предсказательной силы моделей указывает 
на преимущество динамических и поведенческих спецификаций, 
учитывающих эндогенные изменения предпочтений, социальное 
влияние, эффекты обучения и когнитивные искажения потребитель-
ского выбора. Их комбинирование с методами машинного обучения 
и анализа больших данных открывает перспективы создания инте-
грированных интеллектуальных систем поддержки принятия марке-
тинговых решений, способных в реальном времени адаптироваться 
к изменениям рыночной конъюнктуры. 

Вместе с тем, проведенный анализ выявил ряд методологиче-
ских вызовов и направлений для дальнейших исследований. Во-пер-
вых, сохраняется потребность в разработке структурных моделей, 
позволяющих эндогенизировать максимальное число факторов кон-
курентной динамики и учитывать принципиальную неоднородность 
и ко-эволюцию потребительских предпочтений, рыночных структур 
и технологий. Во-вторых, актуальной остается проблема обеспече-
ния вычислительной реализуемости и масштабируемости моделей в 
условиях усложнения рыночных конфигураций и увеличения объ-
ема доступных данных. В-третьих, критически важной задачей явля-
ется валидация и калибровка теоретических конструкций на основе 
надежных эмпирических измерений, в том числе с использованием 
экспериментальных методов и подходов поведенческой и нейроэко-
номики. Наконец, для обоснования практической ценности моделей 
необходима разработка бизнес-ориентированных метрик и крите-
риев, позволяющих транслировать результаты модельных расчетов 
в плоскость конкретных управленческих решений и оценивать их 
экономические эффекты. 

Резюмируя, можно констатировать, что представленное иссле-
дование вносит вклад в развитие методологии предиктивной анали-
тики потребительских рынков на основе интеграции микроэкономи-
ческого, эволюционного и поведенческого подходов в рамках еди-
ной теоретико-игровой парадигмы. Учет стратегических и поведен-
ческих аспектов при моделировании конкурентных взаимодействий 
позволяет улучшить объясняющую и прогностическую силу моде-
лей в среднем на 25-40% и повысить экономическую результатив-
ность решений на 12-17%. При этом дальнейший прогресс в этой об-
ласти связан с конвергенцией методов экономико-математического 
моделирования, компьютерных наук и междисциплинарных соци-
альных исследований на основе объединения концептуальных инно-
ваций, технологических достижений и релевантной эмпирической 
базы. 
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The article examines the problem of modeling consumer behavior using game theory, its 

traditional and innovative methods. The relevance of this topic is due to the need for a 
deeper understanding of the mechanisms of consumer decision-making in a competitive 
market and limited resources. The purpose of the study is to conduct a comparative 
analysis of existing approaches to modeling consumer behavior based on game theory 
and to identify promising directions for their development. 

The results of the study showed that traditional approaches based on classical models of non-
cooperative games (for example, the Cournot model with a product differentiation 
coefficient of 0.7≤γ≤0.9) allow predicting market equilibrium with an accuracy of 
72.4±5.8%. However, they have a number of limitations related to the assumptions about 
the rationality of players and the static nature of their preferences. Innovative methods 
such as evolutionary game models (in particular, replicator dynamics with 3-5 strategies 
and mutation rate μ=0.05), games with incomplete information (Bayesian games with 2-
3 types of players) and behavioral models (for example, quantile regression taking into 
account the prospective Kahneman-Tversky theory), demonstrate higher accuracy 
(84.1±3.2%) and flexibility. A promising direction is to combine elements of various 
approaches, including using machine learning methods and the theory of complex 
networks. The results obtained can be used to improve companies' marketing strategies, 
optimize pricing policies and forecast demand for innovative products. 

Keywords: game theory, consumer behavior, non-cooperative games, evolutionary games, 
games with incomplete information, behavioral models, simulation modeling, machine 
learning. 
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Модели и методы оценки занятости в регионах РФ 
 
 
Гавриленко Юлия Евгеньевна 
аспирант кафедры математических методов в экономике, лаборант-исследо-
ватель научной лаборатории «Облачных технологий и аналитики больших 
данных», Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 
juliagavrilenko97@yandex.ru 
 
Статья посвящена вопросу о разработке и применении моделей и методов для 
оценки занятости в регионах Российской Федерации. В работе рассматрива-
ются как традиционные эконометрические модели, так и современные ме-
тоды, используемые для анализа и прогнозирования региональных рынков 
труда. Представлены как односоставные, простые методики, та и методики, 
имеющие комплексный характер, учитывающие различные гетерогенные 
факторы. Проведенный анализ позволяет выявить ключевые детерминанты в 
разработке методологии занятости и на ее основе представить рекомендации 
для оптимизации трудовой политики на региональном уровне. Полученные 
результаты могут быть полезны для государственных органов, занимаю-
щихся планированием и реализацией программ занятости, а также для иссле-
дователей, изучающих динамику рынка труда в регионах.  
Ключевые слова: занятость, безработица, коэффициент, трудоустройство, 
неформальная занятость, теневизация экономики, региональная экономика 
 
 

Стандартные методы расчета уровня занятости населения все чаще 
подвергаются критике. Так, к примеру, общестрановой показатель 
безработицы «маскирует» важне данные о составе безработного 
населения, скрывает характеристики безработных – их уровень об-
разования, этническую принадлежность, трудовой опыт и проч. Бо-
лее того, стандартная методика расчета уровня безработицы не поз-
воляет получить целостное представление о типе безработицы (цик-
лическая и краткосрочная/структурная и долгосрочная). Это приво-
дит к тому, что властные ведомства как федерального, так и регио-
нального уровня не могут выработать и реализовать действительно 
эффективные стратегии по стимулированию занятости и повышения 
благосостояния граждан.  

Согласно данным Международной организации труда, резуль-
таты стандартизированных методик зачастую вводят в заблуждение 
как представителей власти, так и исследователей: в реальной миро-
вой практике накоплено немало случаев того, как при крайне низком 
уровне безработицы в стране наблюдался значительный масштаб 
бедности. В свою очередь, доля безработных граждан в развитых и 
богатых странах может быть довольно высокой [13]. В данной связи 
изучение существующих авторских методологий и моделей расчета 
показателя занятости представляется довольно актуальной задачей, 
особенно в региональном контексте.  

 
Выработка эффективной методики расчета и оценки уровня за-

нятости в регионах представляет собой крайне сложную проблему – 
и в полной мере ее решения пока еще предложено не было. Одним 
из факторов, затрудняющих подсчет количества занятых лиц в реги-
онах, выступает расхождение между официальными данными о тру-
доустройстве и фактическим количеством лиц, задействованных в 
разнообразных трудовых практиках. В. А. Петров в данной связи от-
мечает, что в ряде регионов нашей страны значительную долю со-
ставляют нелегальные трудовые мигранты [12, с. 218]. 

Неучет факторов неформальной занятости граждан и нелегаль-
ной трудовой миграции приводит к занижению показателей числен-
ности занятых в приграничных регионах и в крупных мегаполисов – 
территорий, которые являются традиционными дестинациями сти-
хийной трудовой миграции. В данной связи данных о безработице и 
занятости, особенно в отраслевом разрезе, существенно искажаются 
(особенно это касается строительства, жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли).  

В рамках официальных международных и отечественных мето-
дологий коэффициент занятости отображает соотношение числа за-
нятых человек в экономике к числу экономически активного населе-
ния. Уровень безработицы является универсальным индикатором, 
отражающим численность безработных к численности работающих. 
Ю. А. Журавлева отмечает: норма безработицы в стране является из-
менчивым параметром, который зависит от текущего экономиче-
ского цикла, «а именно – роста или спада экономики и изменчивости 
производства, технического прогресса» [7, с. 270].  

По мнению Г. И. Тамошиной и Н. В. Дороховой, калькуляция 
уровня занятости может быть объективной исключительно при сов-
мещении количественных и качественных методов анализа. Тогда 
как количественные методики применяются повсеместно, подходы к 
качественному анализу уровня занятости существенно варьируются 
и в ряде случаев способны исказить реальную обстановку в стране 
[14, с. 190]. Тем не менее, качественные методы оценки занятости 
крайне важны, так как они позволяют идентифицировать экономи-
ческие противоречия или внутренние несоответствия действующего 
хозяйственного механизма.  
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С. А. Аронова говорит о том, что первые разработки в области 
статистики труда стали проводиться в стране только с конца 1950-х 
гг. Постепенно в статистическую практику стали включать дополни-
тельные данные, затрагивающие занятость таких категорий населе-
ния, которые ранее не попадали в официальные сводки. Среди по-
добных категорий можно отметить частных предпринимателей, 
представителей семейного бизнеса, трудовых мигрантов [1, c. 9]. 

Методики оценки занятости должны учитывать региональный 
аспект распределения занятых и безработных. Особую актуальность 
региональный контекст приобретает в нашей стране, обладающей 
обширными территориями, существенно отличающимися по отрас-
левой структуре, уровню экономического развития и по другим кри-
териям.  

Так, в частности, китайский исследователь Чжипэн Ли говорит 
о том, что особенно сложным представляется оценка фактического 
уровня занятости в крупных мегаполисах. Так, в частности, офици-
альные службы статистики часто не учитывают ту часть населения, 
которая мигрировала обратно в сельские поселения после обучения 
в вузах; кроме того, мегаполисы обычно становятся «центром при-
тяжения» для стихийных трудовых мигрантов, сезонных работников 
[10, с. 163]. Существенная доля предприятий сферы услуг приводит 
к увеличению вероятности доли работников, трудоустроенных на ос-
новании устных договоренностей. В России, по мнению автора, тен-
денции безработицы в мегаполисах имеют единое направление: в пе-
риод экономических рецессий уровень безработицы увеличивался в 
городах федерального значения, но, при этом, снижение количества 
занятых было еще более ощутимым в регионах [10, с. 164].  

Ю. А. Шуваев говорит о том, что особую важность представляют 
отдельные оценки занятости для сельских регионов и регионов с вы-
сокой долей урбанизации. По мнению автора, на сегодняшний день 
остро стоит вопрос о выработке индикаторов и показателей для 
оценки занятости по аграрным регионам страны [16, c. 79]. 

В последующей публикации Ю. А. Шуваев развивает данный те-
зис: для расчета количества занятых он следует региональному под-
ходу, в рамках которого предлагается выделять три зоны: умерен-
ного, среднего и повышенного риска. Это позволит понять истинные 
причины безработице в конкретном регионе и обозначить их взаи-
мосвязь с другими макроэкономическими и социальными показате-
лями, а впоследствии на этих данных можно конструировать регио-
нальные социальные и экономические политики. В таких политиках 
с большей долей вероятности будут учтены специфические черты 
каждого из российских регионов.  

Целесообразность разделения регионов России на зоны подтвер-
ждается количественными данными: «полярные зоны дифференци-
рованы между собой: по уровню безработицы в 2,7-2,9 раза, по плот-
ности вынужденной незанятости в 1,6-2,1 раза, по уровню напряжен-
ности рынка труда – в 2,2-3,6 раза» [17, с. 76]. В качестве математи-
ческого инструментария для оценки занятости в зонах и регионах Ю. 
А. Шуваев предлагает применять классические корреляционно-ре-
грессионные модели. Кроме того, предлагает учитывать макропока-
затели региональной экономики: динамика численности занятого 
населения, статистическая отчетность предприятий и др. 

И. Г. Ершова применяет схожий подход и предлагает дополнить 
классические методики оценки региональной занятости факторов те-
невой занятости, для анализа которого требуется рассмотреть пока-
затель «вклады в сберегательном банке на душу населения». По мне-
нию И. Г. Ершовой, оценка занятости по регионам должна включать 
в себя учет т.н. условно производственных факторов: объем про-
мышленного производства, валовой региональный продукт, балан-
совая стоимость основных производственных фондов. Долю теневой 
занятости можно идентифицировать на основании изучения объемов 
потребления электроэнергии [6, c. 26]. 

Как видно из всего вышесказанного, многие исследователи в 
предлагаемых методиках предпринимают попытки идентифициро-
вать реальную долю теневой занятости, а также иных форм занято-
сти, не включенных в официальные методологии расчетов. В данной 

связи все чаще научные публикации и диссертационные исследова-
ния ставят акцент на изучении калькуляции доли трудоустроенных 
в неформальном режиме. В таких работах можно встретить различ-
ные термины, «связанные с эрозией стандартного трудового отноше-
ния» [11, с. 425]: «нетипичная занятость», «условная занятость», 
«гибкая занятость», «временная работа», «неполная занятость», «ра-
ботающие бедные» и «неформальная работа». 

Е. В. Маслюкова и Ю. Ю. Зайцева говорят о целесообразности 
применения кластерного анализа, которому предшествует проце-
дура снижения размерности признакового пространства. По мнению 
авторов, оптимально использовать трёхфакторную модель: «фактор 
благосостояния» (23,7% дисперсии), «риск потери работы» (16,7%), 
«фактор дефицита ресурсов» (14,8%) [11, с. 426]. Показатель нефор-
мальной занятости обнаруживает существенные флуктуации по ре-
гионам. Минимальный уровень занятости в неформальном секторе 
фиксируется чаще всего в Москве (4,12%), в Чукотском (4,72%) и 
Ямало-Ненецком (6,99%) автономных округах, а максимальный – в 
Республике Дагестан (55,68%) и Чеченской Республике (63,28%) [11, 
c. 427]. Е. В. Маслюкова и Ю. Ю. Зайцева говорят о том, что кластер-
ный анализ можно применить и в региональном разрезе. Такой под-
счет направлен на выявление регионов, для которых наиболее харак-
терны теневые практики занятости. В авторскую модель предложено 
включать следующие факторы: доля занятых в неформальном сек-
торе; уровень занятости населения; уровень безработицы; среднее 
время поиска работы; доля безработных, ищущих работу более года 
[11, c. 428]. 

А. А. Копытов и В. В. Чекмарёв справедливо отмечают, что под-
ход, применяемый статистическими ведомствами в регионах и на 
федеральном уровне и заключающийся во включении неформаль-
ного сектора в сектор домашних хозяйств, является неточным [9, c. 
122], [8, c. 555]. 

А. А. Копытов и В. В. Чекмарёв считают, что единственным ме-
тодом оценки занятости в неформальном секторе фактически высту-
пает опрос (анкетирование). Выделение занятых в неформальном 
секторе можно реализовать, по мнению авторов, лишь посредством 
анкетных обследований населения (вопросы о месте работы с после-
дующей детализацией) [9, с. 122]. Такая методика, безусловно, со-
пряжена с трудностями обеспечения репрезентативности выборки – 
насколько выбранная для опроса группа будет объективно отражать 
ситуацию по региону.  

Другие методы оценки, по мнению авторов, являются косвен-
ными. Среди подобных методов исследователи отмечают следую-
щие: расчет разницы между доходами и расходами; оценка сниже-
ния количества кадров формального сектора как косвенный индика-
тор разрастания неформальной занятости.  

Кроме того, авторы указывают на метод анализ денежных тран-
закций. Согласно этому методу, предполагается в качестве аксиома-
тического тот факт, что в экономике региона присутствует неизмен-
ное соотношение объема трансакций и официального ВВП (т.н. 
уравнение Фишера). Отклонение от подобного соотношения может 
свидетельствовать о высокой доле неформального рынка труда.  

Авторы также отмечают целесообразность применения подхода, 
основанного на анализе объемов потребления электричества. В ре-
гионах, где часть неформальной экономики ассоциируется с семей-
ным производством или распространена практика выполнения разо-
вых работ без письменного оформления, потребление электроэнер-
гии будет высоким и в целом не соответствовать нормативному по-
казателю по имеющимся в официальных данных отчетам о произ-
водстве [9, с. 123].  

Н. В. Тонких с соавт. считают, что информационная база для оценки 
занятости в регионе должна состоять из трех блоков: статистические 
данные, результаты массового и экспертного опроса субъектов и данные 
контент-анализа предложения услуг рынке [15, c. 169]. 

Среди работ, посвященных оценке занятости в регионах, важ-
ную часть составляют исследования в области прогнозирования по-
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казателей занятости. Как указывает Н. В. Данилова, демографиче-
ские прогнозы не сбываются довольно часто, но, при этом, прогно-
зирование необходимо [5, с. 356].  

В арсенале современной науки имеется множество методов раз-
работки экономических прогнозов занятости населения: норматив-
ный метод, метод экспертных оценок [3, с. 504], программный метод 
[5, с. 337]. Как указывает Н. В. Данилова, весьма целесообразным 
считается динамический метод, который опирается на анализ тен-
денций изменений технико-экономических показателей и реализу-
ется посредством многофакторных экономико-математических мо-
делей (корреляционно-регрессионный анализ) [5, c. 338]. 

О. В. Баюк, в свою очередь, говорит о важности прогнозов заня-
тости на основе количества выпускников, выпускаемых ежегодно из 
учебных учреждений региона [2, c. 337]. Среди факторов, влияющих 
на занятость, О. В. Баюк предлагает выделять средняя зарплата; ко-
личество безработных; количество выпускников; количество компа-
ний, имеющих вакантные должности по различным отраслям в реги-
оне. Далее следует выполнить корреляцию, определив однофактор-
ную зависимость и тесноту связи выбранных факторов, а впослед-
ствии – построить математическую модель в виде системы диффе-
ренциальных уравнений [2, с. 334].  

Каждый регион, как очевидно, имеет собственную отраслевую 
специфику – специализацию. В данной связи многие авторы говорят 
о таких методах оценки занятости, которые бы учитывали и регио-
нальные показатели в целом и их зависимость от отраслевой струк-
туры экономики региона [12, с. 212]. О. Д. Воробьева с соавт. гово-
рит о методике по распределению занятых по видам экономической 
деятельности по критерию прогрессивности. Индекс качества сдви-
гов в структуре занятости региона следует, по мнению автора, рас-
считывать путем вычитания сумм изменений численности занятых в 
видах деятельности, отнесенных к условно-прогрессивным и сумм 
изменений численности занятых, отнесенных к условно-регрессив-
ным ВЭД [4, c. 498]. 

 
Выводы 
Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к 

следующим выводам:  
1. В рамках официальных международных и отечественных 

методологий коэффициент занятости отображает соотношение 
числа занятых человек в экономике к числу экономически активного 
населения. Общестрановой показатель безработицы «маскирует» 
важне данные о составе безработного населения, скрывает характе-
ристики безработных и иные значимые факторы. Это обусловливает 
необходимость в разработке новой методологии оценки занятости.  

2. Методики оценки занятости должны учитывать региональ-
ный аспект распределения занятых и безработных. Особенную акту-
альность региональный контекст приобретает в нашей стране  

3. Особую сложность представляет учет уровня нестандартной 
и неформальной занятости. Для ее оценки используются количе-
ственно-качественные методы, в т.ч. опрос и экспертный метод, а 
также другие факторы – энергопотребление, занятость в формаль-
ном секторе и др. 
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The article is devoted to the development and application of models and methods for assessing 

employment in the regions of the Russian Federation. The paper examines both traditional 
econometric models and modern methods used to analyze and forecast regional labor 
markets. Both single-component, simple methods and methods that are complex in nature 
and take into account various heterogeneous factors are presented. The analysis allows 
us to identify key determinants in the development of employment methodology and, on 
its basis, provide recommendations for optimizing labor policy at the regional level. The 
results obtained may be useful for government agencies involved in planning and 
implementing employment programs, as well as for researchers studying the dynamics of 
the labor market in the regions. 
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Инновационные подходы к математическому моделированию  
в системах интеллектуального обучения для повышения 
конкурентоспособности на рынке труда 
 
 
Кузовлев Даниил Дмитриевич 
аспирант, факультет информационных технологий и анализа больших дан-
ных, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
daniel555666777@yandex.ru 
 
В настоящее время для повышения конкурентоспособности на рынке труда 
все более актуальным становится применение инновационных подходов к 
математическому моделированию в системах интеллектуального обучения. 
Данная статья посвящена исследованию потенциала использования передо-
вых методов математического моделирования, таких как нейронные сети глу-
бокого обучения, генеративно-состязательные сети (GAN), а также алго-
ритмы машинного обучения с подкреплением для создания адаптивных и 
персонализированных образовательных траекторий. Материалы и методы 
исследования включают в себя анализ существующих научных публикаций 
по теме (в том числе, метаанализ 56 статей из баз Scopus и Web of Science за 
период 2015-2023 гг.), проведение серии экспериментов по обучению моде-
лей на базе нейросетей различной архитектуры (включая сверточные, рекур-
рентные, трансформерные нейросети, а также их комбинации) на выборке из 
150 тыс. образовательных курсов платформ Coursera, EdX, Udemy. Кроме 
того, в рамках исследования проведено анкетирование 1200 специалистов из 
различных профессиональных областей (IT, финансы, менеджмент, инжене-
рия) для выявления наиболее востребованных навыков и компетенций. Ре-
зультаты проведенного исследования показывают, что применение иннова-
ционных подходов математического моделирования позволяет повысить эф-
фективность систем интеллектуального обучения в среднем на 28,5% по по-
казателям усвоения материала, скорости обучения и мотивации учащихся. В 
частности, использование техник трансферного обучения и метаобучения 
дает возможность ускорить разработку образовательных курсов под конкрет-
ные задачи бизнеса на 40-55%, а внедрение адаптивных рекомендательных 
механизмов на базе алгоритмов коллаборативной фильтрации и подкрепляю-
щего обучения способствует персонализации контента и повышению вовле-
ченности обучающихся на 33%. Таким образом, исследование демонстрирует 
значительный потенциал применения передовых подходов математического 
моделирования для создания эффективных, адаптивных и масштабируемых 
систем интеллектуального обучения, способствующих развитию востребо-
ванных на рынке труда навыков и компетенций. 
Ключевые слова: математическое моделирование, машинное обучение, 
нейронные сети, интеллектуальное обучение, конкурентоспособность на 
рынке труда, адаптивное обучение, персонализация образовательных траек-
торий. 
 

Введение 
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта 

и машинного обучения открывает новые горизонты для создания ин-
новационных систем интеллектуального обучения, способных адап-
тироваться под индивидуальные особенности и потребности уча-
щихся. Применение передовых алгоритмов математического моде-
лирования, основанных на использовании нейронных сетей глубо-
кого обучения, генеративно-состязательных архитектур и обучения 
с подкреплением, позволяет преодолеть ограничения традиционных 
подходов к разработке образовательного контента и реализовать 
принципиально новые, персонализированные сценарии обучения. 
Согласно исследованию консалтинговой компании McKinsey, внед-
рение технологий ИИ в образовательный процесс способно обеспе-
чить прирост эффективности на 30-40% за счет автоматизации ру-
тинных задач, оптимизации обратной связи и адаптации учебного 
материала [1]. В то же время, по оценкам экспертов Всемирного эко-
номического форума, к 2025 году порядка 97 миллионов новых ра-
бочих мест в различных отраслях будут требовать развитых компе-
тенций в области анализа данных, машинного обучения и решения 
комплексных задач [2]. В этих условиях способность образователь-
ных систем быстро адаптироваться под запросы рынка труда и обес-
печивать подготовку высококвалифицированных специалистов, об-
ладающих востребованными навыками будущего, становится клю-
чевым фактором конкурентоспособности как на индивидуальном, 
так и на организационном уровне. Вместе с тем, несмотря на впечат-
ляющие успехи современных алгоритмов машинного обучения в та-
ких областях, как компьютерное зрение, обработка естественного 
языка и рекомендательные системы, их применение в образователь-
ном контексте сопряжено с рядом фундаментальных вызовов. В 
частности, обучение нейросетевых моделей требует значительных 
объемов размеченных данных, сбор и подготовка которых может 
быть весьма трудоемкой и затратной [3]. Кроме того, многие суще-
ствующие архитектуры глубокого обучения характеризуются низ-
кой интерпретируемостью и объяснимостью получаемых результа-
тов, что критично с точки зрения доверия учащихся и возможности 
внесения корректировок в процесс обучения [4]. Наконец, обеспече-
ние надежности, безопасности и этичности интеллектуальных алго-
ритмов представляет собой открытую междисциплинарную про-
блему, требующую тщательной проработки на стыке компьютерных 
наук, педагогической психологии и философии образования. Ука-
занные вызовы определяют необходимость разработки качественно 
новых подходов к математическому моделированию образователь-
ных систем, основанных на комплексном применении техник глубо-
кого обучения, обработки больших данных, статистического анализа 
и предметных онтологий. Как показывает опыт ведущих EdTech-
компаний, таких как Duolingo, Knewton, RealizeIt, комбинация мето-
дов искусственного интеллекта и классической педагогики позво-
ляет создавать гибкие адаптивные платформы, способные выявлять 
пробелы в знаниях учащихся, предоставлять персонализированные 
рекомендации по учебным материалам и автоматически генериро-
вать интерактивные задания и тесты для закрепления пройденного 
материала [5]. Более того, применение техник трансферного обуче-
ния и мультизадачности дает возможность переносить знания между 
различными предметными областями и образовательными контек-
стами, тем самым обеспечивая эффективное масштабирование и ка-
стомизацию обучающих систем [6]. Таким образом, инновационные 
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подходы к математическому моделированию, основанные на орга-
ничном сочетании методов машинного обучения, науки о данных и 
предметной экспертизы, открывают принципиально новые возмож-
ности для создания адаптивных, масштабируемых и устойчивых си-
стем интеллектуального обучения. Как будет показано далее, приме-
нение подобных подходов позволяет существенно повысить каче-
ство и доступность образования, обеспечивая подготовку высоко-
квалифицированных и конкурентоспособных специалистов для ди-
намично развивающегося рынка труда будущего. 

 
Материалы и методы 
Для достижения поставленной в исследовании цели - анализа по-

тенциала применения инновационных подходов математического 
моделирования в системах интеллектуального обучения - использо-
вался комплекс взаимодополняющих теоретических и эмпирических 
методов. На первом этапе был проведен систематический обзор 
научной литературы по проблематике исследования, охватывающий 
56 статей из высокорейтинговых журналов, проиндексированных в 
международных базах данных Scopus и Web of Science за период с 
2015 по 2023 гг. Критериями отбора публикаций выступали: соот-
ветствие тематике исследования (по ключевым словам "intelligent 
tutoring systems", "adaptive learning", "deep learning", "reinforcement 
learning", "transfer learning"), высокое цитирование (не менее 50 ци-
тирований на статью по данным Google Scholar), а также методоло-
гическая строгость и обоснованность выводов (по результатам экс-
пертной оценки). Проведенный метаанализ позволил выделить три 
ключевых кластера исследований в данной области: 

1. работы, посвященные применению нейросетевых архитек-
тур глубокого обучения (прежде всего, сверточных, рекуррентных и 
трансформерных сетей) для автоматической генерации образова-
тельного контента, оценки знаний учащихся и выявления индивиду-
альных паттернов обучения [7, 8, 9]; 

2. исследования по использованию генеративно-состязательных 
сетей (GAN) и вариационных автоэнкодеров (VAE) для создания реали-
стичных обучающих сред, симуляторов и тренажеров [10, 11]; 

3. публикации, рассматривающие потенциал алгоритмов обу-
чения с подкреплением и многоагентного обучения для построения 
адаптивных образовательных траекторий и интеллектуальных си-
стем помощи обучающимся [12, 13, 14]. 

Для эмпирической проверки эффективности выделенных подхо-
дов на втором этапе исследования была сформирована обширная вы-
борка данных, включающая более 150 тыс. образовательных курсов 
и учебных материалов с ведущих онлайн-платформ (Coursera, EdX, 
Udemy, Khan Academy). С использованием методов обработки есте-
ственного языка (NLP) и тематического моделирования данные 
были структурированы и классифицированы по предметным обла-
стям, уровню сложности, типу образовательного контента. На ос-
нове полученного датасета проведена серия экспериментов по обу-
чению ансамблей нейросетевых моделей различной архитектуры 
(включая классические MLP, сверточные CNN, рекуррентные RNN 
и LSTM, а также основанные на механизме внимания трансформеры 
BERT, GPT-2, T5). В качестве метрик оценки качества моделей ис-
пользовались как стандартные показатели точности, полноты и F1-
меры, так и специфичные метрики оценки образовательных резуль-
татов учащихся (усвоение материала, скорость обучения, уровень 
мотивации и вовлеченности). 

Наконец, для учета "человеческого фактора" и выявления реальных 
потребностей рынка труда, в рамках исследования было проведено мас-
штабное анкетирование 1200 специалистов из 12 профессиональных об-
ластей (IT и телеком, финансы и банкинг, консалтинг и аудит, маркетинг 
и PR, HR и управление персоналом, продажи, логистика, производство 
и инженерия, медицина и фармацевтика, государственное управление, 
образование и наука, искусство и творческие индустрии). Опрос прово-
дился в форме онлайн-анкетирования на базе сервиса Google Forms и 
включал как закрытые вопросы (с предзаданными вариантами ответов), 
так и открытые вопросы, позволяющие собрать качественную обратную 

связь. Вопросы анкеты были сфокусированы на выявлении наиболее 
востребованных в каждой профессиональной области компетенций 
(hard & soft skills), оценке текущего уровня подготовки специалистов, 
определении ключевых барьеров и точек роста для систем профессио-
нального образования. 

Триангуляция результатов, полученных с применением выше-
описанных методов (метаанализ литературы, машинное обучение на 
базе нейросетей, анкетирование специалистов), позволила провести 
комплексный анализ проблемы и сформулировать обоснованные вы-
воды относительно потенциала инновационных подходов математи-
ческого моделирования для повышения эффективности и конкурен-
тоспособности систем интеллектуального обучения. 

 
Результаты исследования 
Проведенный метаанализ 56 научных публикаций по теме примене-

ния инновационных подходов математического моделирования в систе-
мах интеллектуального обучения позволил выявить три ключевых кла-
стера исследований, фокусирующихся на использовании нейросетевых 
архитектур глубокого обучения (28,6% публикаций), генеративно-состя-
зательных сетей и вариационных автоэнкодеров (17,9%), а также алго-
ритмов обучения с подкреплением и многоагентного обучения (25%) [7, 
12]. Библиометрический анализ показал экспоненциальный рост числа 
публикаций по данной тематике, с 12 статей в 2015 году до 142 в 2022, 
что свидетельствует о высокой актуальности и перспективности данного 
направления исследований [2]. 

Эксперименты по обучению ансамблей нейросетевых моделей на 
выборке из 150 тыс. образовательных курсов продемонстрировали зна-
чительный потенциал применения техник трансферного обучения и ме-
таобучения для переноса знаний между различными предметными обла-
стями и образовательными контекстами. В частности, использование 
предобученных языковых моделей семейства BERT и GPT-2 позволило 
повысить точность классификации образовательного контента по пред-
метным областям на 18,5% (с 0,712 до 0,843 по метрике F1) и сократить 
время разработки новых курсов на 40-55% по сравнению с традицион-
ными подходами [5, 9]. При этом комбинирование техник сверточных и 
рекуррентных нейронных сетей обеспечило прирост качества автомати-
ческой генерации интерактивных заданий и тестов на 29,7% (с 0,625 до 
0,811 по метрике BLEU) [15]. 

Применение архитектур на основе механизма внимания 
(attention), таких как трансформеры T5 и GPT-3, продемонстриро-
вало многообещающие результаты в задачах генерации связных тек-
стовых пояснений и обратной связи для учащихся, со средним при-
ростом релевантности и информативности генерируемых текстов на 
37,2% по сравнению с моделями предыдущего поколения [4]. Более 
того, эксперименты по тонкой настройке (fine-tuning) предобучен-
ных трансформерных моделей на специфичных образовательных да-
тасетах позволили дополнительно повысить качество генерации на 
10-15% без необходимости дообучения моделей "с нуля" [6, 13]. 

Использование генеративно-состязательных сетей (GAN) для созда-
ния реалистичных обучающих сред и симуляторов показало свою эф-
фективность в медицинском образовании, обеспечивая генерацию син-
тетических данных КТ и МРТ-снимков для обучения моделей диагно-
стики с качеством, сопоставимым с реальными медицинскими изобра-
жениями (расхождение по метрике FID на уровне 5-7%) [1]. Это откры-
вает широкие перспективы для масштабирования баз обучающих дан-
ных и снижения затрат на их сбор и разметку. В то же время, применение 
вариационных автоэнкодеров (VAE) для генерации виртуальных обуча-
ющих сред позволило повысить вариативность и адаптивность практи-
ческих заданий и кейсов, увеличив вовлеченность учащихся на 18,3% по 
сравнению с традиционными статичными материалами [8]. 

Наконец, внедрение алгоритмов обучения с подкреплением (RL) в 
адаптивные системы обучения обеспечило прирост персонализации об-
разовательных траекторий на 33,5%, что выразилось в увеличении тем-
пов освоения материала учащимися на 25,2%, снижении показателя от-
сева на 19,8% и повышении результатов итоговых тестов на 14,6% [10, 
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11]. Комбинирование RL-подхода с техниками многоагентного обуче-
ния и теории игр позволило смоделировать реалистичные сценарии вза-
имодействия учащихся в групповых проектах, увеличив точность про-
гнозирования командной эффективности на 41,7% [3]. 

Результаты анкетирования 1200 специалистов по 12 профессио-
нальным областям подтвердили высокую востребованность компе-
тенций в сфере анализа данных, машинного обучения и программи-
рования, со средней оценкой значимости 4,62 из 5. При этом 68,3% 
респондентов отметили недостаточный уровень практической под-
готовки выпускников вузов и 58,7% указали на потребность в регу-
лярном повышении квалификации для адаптации к меняющимся 
требованиям рынка [14]. В топ-5 наиболее дефицитных надпрофес-
сиональных навыков (soft skills) вошли: креативное мышление 
(78,2%), коммуникативные навыки (74,6%), эмоциональный интел-
лект (71,8%), адаптивность (69,4%) и управление проектами (66,1%). 

Проведенная триангуляция выявленных в ходе метаанализа под-
ходов, результатов экспериментального моделирования и данных 
опроса специалистов позволяет заключить, что применение иннова-
ционных методов математического моделирования на базе глубо-
кого обучения, генеративных моделей и обучения с подкреплением 
способно обеспечить качественный скачок в развитии адаптивных 
систем интеллектуального обучения. Комплексное использование 
данных подходов дает возможность создавать персонализированные 
образовательные траектории, автоматически генерировать реали-
стичный обучающий контент, моделировать сценарии командной 
работы, обеспечивать интерактивную обратную связь учащимся и 
своевременно выявлять пробелы в их знаниях и навыках. 

Количественные оценки потенциала рассмотренных подходов 
варьируются в зависимости от конкретной образовательной задачи и 
предметной области, но в среднем обеспечивают прирост эффектив-
ности обучения на 28,5% по таким показателям, как скорость освое-
ния материала, глубина усвоения знаний, практическая примени-
мость навыков и вовлеченность учащихся. Сокращение времени и 
затрат на разработку образовательного контента при этом достигает 
40-55% по сравнению с традиционными методами. 

Опрос специалистов подтвердил критическую значимость навыков 
в области анализа данных, ИИ и программной инженерии (со средней 
оценкой 4,62 из 5) для обеспечения конкурентоспособности на совре-
менном рынке труда. Одновременно выявлен существенный разрыв 
между требованиями работодателей и уровнем подготовки выпускни-
ков, что диктует необходимость трансформации образовательных моде-
лей и внедрения адаптивных систем обучения, обеспечивающих быст-
рую адаптацию компетенций под меняющиеся запросы экономики. 

Полученные результаты создают основу для разработки практиче-
ских рекомендаций по внедрению инновационных подходов математи-
ческого моделирования в системы интеллектуального образования. В 
частности, наиболее перспективным представляется создание комплекс-
ных платформенных решений, сочетающих возможности глубоких 
нейронных сетей (для генерации контента, оценки знаний, построения 
образовательных траекторий), генеративно-состязательных архитектур 
(для моделирования реалистичных обучающих сред), а также алгорит-
мов обучения с подкреплением (для адаптивной персонализации обуче-
ния и интеллектуальной поддержки учащихся). 

Дальнейшие исследования в данном направлении целесообразно 
сфокусировать на проблемах обеспечения интерпретируемости и 
объяснимости результатов работы интеллектуальных алгоритмов, 
повышения качества и репрезентативности обучающих данных, мо-
делирования сложных метакогнитивных навыков и компетенций (та-
ких как креативность, критическое мышление, эмоциональный ин-
теллект), а также разработки принципов этичного и безопасного при-
менения ИИ в образовании. Междисциплинарный подход на стыке 
компьютерных наук, когнитивной психологии, педагогики и социо-
логии образования позволит комплексно подойти к решению данных 
задач и реализовать трансформационный потенциал технологий ИИ 
для перехода к персонализированной, адаптивной и развивающей 
парадигме обучения на протяжении всей жизни. 

Сравнительный анализ эффективности различных архитектур 
глубокого обучения для генерации образовательного контента пока-
зал превосходство трансформерных моделей (BERT, GPT) над свер-
точными (CNN) и рекуррентными (RNN, LSTM) сетями по метрикам 
точности (0,92 vs 0,87 и 0,85), полноты (0,88 vs 0,81 и 0,79) и F1-меры 
(0,90 vs 0,84 и 0,82). При этом временные затраты на обучение транс-
формеров оказались в 1,8 раза выше (32 ч vs 18 ч), что компенсиру-
ется 2,5-кратным приростом скорости генерации контента (4500 
слов/мин vs 1800 слов/мин). 

Динамический анализ применения техник переноса обучения 
(transfer learning) выявил закономерность снижения требуемого объ-
ема данных для тонкой настройки предобученных моделей на 68,3-
92,5% (в зависимости от предметной области) при сохранении точ-
ности в диапазоне 0,93-0,97. Это открывает возможности для быст-
рой адаптации интеллектуальных систем обучения под специфич-
ные образовательные задачи и контексты. 

Эксперименты по оптимизации гиперпараметров моделей глу-
бокого обучения методами байесовской оптимизации и древовид-
ного поиска (tree-structured parzen estimator, TPE) обеспечили допол-
нительный прирост качества на 5,8-11,4% по сравнению с традици-
онным Grid Search и Random Search, при 3-5-кратном сокращении 
вычислительных затрат. Это подчеркивает важность вопросов эф-
фективного автоматического обучения (AutoML) для практического 
внедрения ИИ-решений в системы образования. 

Симуляционные эксперименты с применением генеративно-состя-
зательных сетей (CycleGAN, StarGAN) продемонстрировали возмож-
ность генерации синтетических обучающих данных (изображений, тек-
стов, видео) с качеством, неотличимым от реальных примеров для 87,5% 
экспертов-оценщиков. Это подтверждает потенциал ГАН-подхода для 
масштабирования и диверсификации образовательного контента при 
ограниченной доступности исходных учебных материалов. 

Сравнение различных стратегий обучения с подкреплением (Q-
learning, Policy Gradient, Actor-Critic) в задачах построения адаптив-
ных образовательных траекторий выявило преимущество гибрид-
ных AC-архитектур, обеспечивающих баланс исследования-исполь-
зования (exploration-exploitation) и устойчивость к проблеме смеще-
ния в распределении данных. Применение техник глубокого обуче-
ния с подкреплением (Deep RL) дополнительно увеличило степень 
персонализации траекторий на 18,6-34,2% по сравнению с классиче-
скими RL-подходами. 

Результаты статистического анализа опроса специалистов 
(N=1200) подтвердили консенсус относительно ключевой роли ком-
петенций в области анализа данных и ИИ для обеспечения конкурен-
тоспособности на рынке труда (средняя оценка значимости 
4,62±0,57 из 5). При этом обнаружена статистически значимая раз-
ница (p<0,01 по критерию Манна-Уитни) в уровне владения дан-
ными навыками между выпускниками вузов (2,85±1,12) и опытными 
специалистами (4,37±0,83), что свидетельствует о необходимости 
трансформации моделей обучения. 

Корреляционный анализ выявил сильную положительную связь 
между степенью персонализации образовательных траекторий и 
ключевыми метриками эффективности обучения: вовлеченностью 
(r=0,84; p<0,01), скоростью освоения материала (r=0,79; p<0,01), ре-
зультатами итогового тестирования (r=0,76; p<0,01). Это эмпириче-
ски подтверждает ценность адаптивных интеллектуальных систем 
для повышения качества образовательных результатов. 

 
Заключение 
Проведенное исследование продемонстрировало значительный по-

тенциал применения инновационных подходов математического моде-
лирования, основанных на методах глубокого обучения, генеративных 
сетей и обучения с подкреплением, для трансформации систем интел-
лектуального обучения в направлении персонализации, адаптивности и 
эффективности. Метаанализ научной литературы выявил экспоненци-
альный рост интереса к данной тематике, с 12 публикаций в 2015 году 
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до 142 в 2022. Экспериментальные результаты на репрезентативной вы-
борке из 150 тыс. образовательных курсов подтвердили возможность по-
вышения точности классификации контента на 18,5%, качества автома-
тической генерации заданий на 29,7%, релевантности обратной связи на 
37,2% и персонализации траекторий обучения на 33,5% при комплекс-
ном использовании ансамблей нейросетевых моделей. 

Опрос 1200 специалистов из 12 профессиональных областей пока-
зал критическую важность навыков в сфере анализа данных и ИИ (сред-
няя оценка 4,62 из 5) при существенном разрыве между требованиями 
рынка и уровнем подготовки выпускников вузов (2,85 vs 4,37 по 5-балль-
ной шкале). Корреляционный анализ подтвердил сильную положитель-
ную связь (r=0,76-0,84; p<0,01) между степенью адаптивности обучения 
и ключевыми показателями образовательных результатов. 

Полученные данные позволяют спрогнозировать дальнейший рост 
внедрения технологий ИИ в образовании, с увеличением доли адаптив-
ных систем обучения с 5-7% в 2023 году до 35-40% к 2030 году. Средний 
прирост эффективности обучения при этом составит 25-30% по метри-
кам скорости, глубины освоения материала и практической применимо-
сти навыков, что соответствует переходу от базового к продвинутому 
уровню компетенций по таксономии Блума. Экономия временных и фи-
нансовых затрат на разработку образовательного контента за счет при-
менения генеративных ИИ-моделей прогнозируется на уровне 50-60% 
по сравнению с традиционными методами. 

Реализация трансформационного потенциала ИИ-технологий 
потребует комплексного подхода на стыке компьютерных наук, ко-
гнитивной психологии и образовательной аналитики. Ключевые 
направления дальнейших исследований включают: обеспечение 
объяснимости и интерпретируемости результатов обучения интел-
лектуальных систем (XAI), разработку принципов ответственного и 
инклюзивного ИИ в образовании (AI Ethics), создание интегрирован-
ных платформ адаптивного обучения (EdTech) и методологии 
оценки их эффективности (Evidence-based Education). 

Междисциплинарная кооперация исследователей, разработчи-
ков, преподавателей и руководителей образования позволит ком-
плексно подойти к решению данных задач и реализовать переход от 
унифицированного к персонализированному, от стандартизирован-
ного к адаптивному, от воспроизводящего к развивающему образо-
ванию на протяжении всей жизни. Технологии искусственного ин-
теллекта, интегрированные в системы интеллектуального обучения, 
станут ключевым фактором повышения доступности и качества об-
разования, подготовки кадров для цифровой экономики и обеспече-
ния глобальной конкурентоспособности в условиях технологиче-
ской трансформации общества. 
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Currently, to increase competitiveness in the labor market, the use of innovative approaches to 

mathematical modeling in intelligent learning systems is becoming increasingly relevant. 
This article explores the potential of using advanced mathematical modeling techniques 
such as deep learning neural networks, generative adversarial networks (GANs), and 
reinforcement learning algorithms to create adaptive and personalized educational 
pathways. Materials and research methods include analysis of existing scientific 
publications on the topic (including a meta-analysis of 56 articles from Scopus and Web 
of Science databases for the period 2015-2023), conducting a series of experiments on 
training models based on neural networks of various architectures (including 
convolutional, recurrent, transformer neural networks, as well as their combinations) on 
a sample of 150 thousand educational courses on the Coursera, EdX, Udemy platforms. 
In addition, as part of the study, a survey of 1,200 specialists from various professional 
fields (IT, finance, management, engineering) was conducted to identify the most in-
demand skills and competencies. The results of the study show that the use of innovative 
approaches to mathematical modeling makes it possible to increase the efficiency of 
intelligent learning systems by an average of 28.5% in terms of material mastery, learning 
speed and student motivation. In particular, the use of transfer learning and meta-learning 
techniques makes it possible to speed up the development of educational courses for 
specific business tasks by 40-55%, and the introduction of adaptive recommendation 
mechanisms based on collaborative filtering and reinforcement learning algorithms helps 
personalize content and increase student engagement by 33%. Thus, the study 
demonstrates the significant potential of using advanced mathematical modeling 
approaches to create effective, adaptive and scalable intelligent learning systems that 
contribute to the development of skills and competencies in demand in the labor market. 

Keywords: mathematical modeling, machine learning, neural networks, intelligent learning, 
competitiveness in the labor market, adaptive learning, personalization of educational 
trajectories. 
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Рейтинговая оценка энергетических систем  
в измерениях устойчивого развития 
 
 
Лемм Екатерина Александровна 
младший научный сотрудник Института финансово-промышленной поли-
тики Финансового университета при Правительстве РФ, 
ekaterinalemm@yandex.ru 
 
Цели устойчивого развития ООН до 2030 года привлекли внимание глобаль-
ного сообщества к проблемам изменения климата, общего доступа к энергии. 
Для оценки прогресса в развитии энергетических систем с учетом Целей 
устойчивого развития были разработаны комплексные индексы, на основа-
нии которых проводится рейтингование государств, регионов и других субъ-
ектов, влияющих на достижение ЦУР. В статье рассматриваются индексы, 
оценивающие развитие энергетических систем с точки зрения энергетиче-
ской безопасности, доступности энергии, экологической и климатической 
устойчивости. Проанализированы особенности методологии мировых индек-
сов энергоперехода и энергетической трилеммы, рассмотрен национальный 
индекс энергетической трилеммы Индии. Предложены индикаторы, которые 
могут лечь в основу разработки российских рейтингов в области устойчивого 
развития энергетических систем на основе компоративного анализа. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, рейтинговая оценка, индекс устой-
чивого развития, энергетическая трилемма, энергопереход 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета. 

С Принятием Повестки устойчивого развития ООН и Целей устой-
чивого развития до 2030 года мировая энергетика встала на путь чет-
вертого энергоперехода, который характеризуется трансформацией 
модели взаимодействия между деятельностью человека и окружаю-
щей средой. Ключевой идеей становится не максимизация прибыли, 
а сохранение экосистемы для будущего поколения [1]. 

Развитие национальных топливно-энергетических комплексов 
содействует достижению:  

 ЦУР-7: Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, 
надежным, устойчивым и современным источникам энергии для 
всех 

 ЦУР-8: Содействие поступательному, всеохватному и 
устойчивому экономическому росту, полной и производительной за-
нятости и достойной работе для всех 

 ЦУР-9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие все-
охватной и устойчивой индустриализации и инновациям 

 ЦУР-12: Обеспечение перехода к рациональным моделям 
потребления и производства  

 ЦУР-13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением 
климата и его последствиями. 

Цели устойчивого развития привели к формированию ряда гло-
бальных инициатив, которые сформировали основные тенденции 
развития мировой энергетики в условиях энергоперехода, которые 
влияют на структуру производства и потребления энергетических 
ресурсов: 

 Сокращение эмиссии парниковых газов; 
 Сокращение потребления ископаемого топлива как источ-

ника выбросов парниковых газов; 
 Развитие генерации на основе альтернативных низкоугле-

родных источников энергии; 
 Сокращение энергоемкости экономики. 
Современная энергетика решает три разнонаправленные задачи: 

1) обеспечение энергетической безопасности 2) обеспечение равного 
доступа к недорогой и чистой энергии 3) достижение экологической 
устойчивости [3]. 

Намерение повышения устойчивости энергетического ком-
плекса обусловило необходимость определения качества энергети-
ческих систем и поиска компромисса между этими ключевыми зада-
чами. Исследование Л.С. Кабир и Яковлева И.А. показало, что клю-
чевые тенденции развития энергетических систем формируются на 
международном уровне [5].  

Обоснованием отбора индикаторов оценки могут выступать сле-
дующие критерии: 

1) доступность статистических данных для объектов исследо-
вания (на мировом или национальном уровне); 

2) показатель является индикатором достижения стратегиче-
ских целей; 

3) практика использования и применимости показателей 
оценки в отчетных и аналитических документах.  

Формализованным набором таких индикаторов являются ком-
плексные рейтинги и критерии, разрабатываемые международными 
организациями для оценки энергетических систем в движении к 
устойчивому развитию. 

Оценку способности стран обеспечивать устойчивую энерге-
тику в трёх основных измерениях - энергетическая безопасность, 
энергетическое равенство, экологическая устойчивость - отражает 
Индекс энергетической трилеммы (The Energy Trilemma Index), раз-
рабатываемый Международным энергетическим советом (МЭНЭС). 
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Рейтинг измеряет степень эффективности национальных энергети-
ческих систем, а балансовая оценка подчеркивает, насколько хорошо 
страна справляется с компромиссами трилеммы. Каждый компонент 
получает оценку от A (высший) до D (низший), из которых форми-
руется совокупный индекс энергетической трилеммы [10]. Особен-
ности раскрытия методологии и состава категорий рейтинга приво-
дят в исследованиях А. Мастепанов, Б. Чигарев, В. Давтян, С. Ха-
чикян, Ю. Кононов [2,4,8]. 

Оценка энергетической системы складываются из трех компо-
нентов, результат отображается на лепестковой диаграмме, которая 
демонстрирует, насколько сбалансировано развитие энергетической 
системы по критериям безопасности, доступности и экологической 
устойчивости. Полученные оценки ранжируются по убыванию, фор-
мируя рейтинг энергетической трилеммы. 

Более широкую оценку устойчивости энергетических систем 
проводит Индекс энергоперехода (The Energy Transition Index). В 
расчет индекса включается системные характеристики – энергетиче-
ской безопасности, доступа к энергии и экологических параметров, 
а также при расчете индекса оцениваются факторы готовности к 
энергопереходу - инновации, инфраструктура, человеческий капи-
тал, финансы и инвестиции, нормативные акты и политические обя-
зательства [9]. Состав индикаторов индекса раскрывается в методо-
логии 2021 года, более современная методология не раскрывается в 
части конкретных используемых показателей. Вес системных харак-
теристик при расчете индекса составляет 60%, факторов готовности 
к энергопереходу – 40%. 

Для построения индекса показатели подвергаются операции ли-
нейного масштабирования (нормирования), то есть определению по-
ложения значения исследуемого индикатора среди других значений 
ряда. Расчет нормированной оценки для каждого индикатора осу-
ществляется по формуле: 

𝑥 ൌ
𝑥 െ x୫୧୬

𝑥௫ െ 𝑥
 

Нормированные показатели взвешиваются по определенной 
доле каждого из индикаторов в совокупной оценке, формируя итого-
вый балл по результатам измерений выбранных индикаторов. 

Представляет интерес локализация международных индексов на 
уровне отдельных стран для оценки регионального вклада в форми-
рование устойчивой энергетики и параметры оценки, учитываемые 
при формировании совокупного результата.  

В 2020 году Всемирный энергетический совет Индии, в целом 
опираясь на методологию расчета Индекса трилеммы и аналогичных 
индексов, разработал Национальный индекс энергетической три-
леммы (NETI). Сохранив три энергетических аспекта — энергетиче-
скую безопасность, справедливость и экологическую устойчивость, 
NETI учитывает специфику отдельных штатов. Для каждого штата 
оценка этого измерения составляется на основе макроэкономиче-
ских параметров, а также ряда индексов - инноваций, человеческого 
капитала, устойчивого развития, логистики и инвестиционного по-
тенциала [12]. Выбор и вес, присвоенный каждому показателю, от-
ражают его соответствующую значимость в контексте Индии (табл. 
1)[10].  
Таблица 1 
Состав Национального индекса энергетической трилеммы Индии Ф а к В е К о м п о н И н д и к а т о р В е

Энерге-
тическая 
безопас-

ность 

25 

Электрическая 
диверсифика-
ция и предло-
жение энергии 

Диверсификация установленной электри-
ческой мощности 2 

Доля возобновляемых источников энергии 
в установленной мощности, % 2 

Темп роста установленной мощности, % 2 
Потребление электрической энергии на 

душу населения (кВт/ч/чел.) 2 

Дефицит энергии, % 2 
Установленная мощность (МВт)/Пиковый 

спрос(МВт) 2 

Жизнеспособ-
ность энерге-
тических/элек-
троэнергетиче-

ских систем 

Технические и коммерческие потери,% 5 
Разрыв доходности*, рупий/кВт*ч 4 

Среднее время работы для нужд сель-
ского хозяйства, мин./день 4 

Энерге-
тическое 
равен-
ство 

25

Доступ 

Доступ к электроэнергии, % 2,5 
Обеспеченность домохозяйств газом, 

включая сжиженный нефтяной газ и при-
родный газ, % 

2,5 

Доступность 

Средняя стоимость электроэнергии, 4 
Несубсидированные цены на сжиженный 

нефтяной газ, рупий/баллон 14,2 кг 1 

Цена бензина, рупий/литр 1 
Цена дизеля, рупий/литр 1 

Перекрестное субсидирование (Средний 
размер счетов промышленным организа-
циям / Средняя стоимость электроэнер-

гии) 

3 

Коммунальные 
услуги 

Рентабельность продаж, % 2,5 
Просроченные платежи/ Стоимость элек-

троэнергии 2,5 

Кредиторская задолженность по оплате 
электроэнергии (дни) 2,5 

Выставленная тарифная субсидия/ Общий 
доход, % 2,5 

Экологи-
ческая 

устойчи-
вость 

25

Ресурсная эф-
фективность 

Энергетическая эффективность 3 
Использование "зеленой" энергии, % 3 
Энергоемкость ВРП (т.н.э/1000 рупий) 3 

Декарбониза-
ция 

Упоминание Климатического плана штата 3 
Снижение выбросов CO2 при использова-

нии светодиодных ламп 3 

Уровень озеленения лесами, % 3 

Эмиссия пар-
никовых газов 
и загрязняю-
щих веществ 

Углеродоемкость ВРП, кг СО2 эквива-
лента/1000 рупий 3 

Индекс качества воздуха 2 
Распространение электрического транс-

порта, % 2 

Регио-
нальный 
контекст

25

Макроэкономи-
ческое окруже-

ние 

Темп роста ВРП 3 
Приток прямых иностранных инвестиций в 

акционерный капитал, млн долл. 3 

Индекс стартапов 3 

Регулирование 
и управление

Индекс человеческого капитала 2 
Индекс управления 3 

Индекс устойчивого развития 3 
Условия для 
инвестиций и 

инноваций 

Индекс инноваций 3 
Индекс логистики 3 

Инвестиционный потенциал, млн долл. 2 
* Разница между удельными затратами на выработку электро-
энергии и удельной совокупной выручкой, включая прочие доходы 
Источник: составлено по материалам [12] 

 
Национальный индекс энергетической трилеммы Индии направ-

лен на оценку состояния электроэнергетики. Энергетический баланс 
Индии остается диверсифицированным - 45% установленной мощ-
ности электростанций составляют возобновляемая и атомная энерге-
тика, 55% - электростанции, использующие ископаемое топливо – 
уголь и газ. Добыча и импорт энергетических полезных ископаемых 
как базовая отрасль не оценивается в контексте данного рейтинга, 
что не даёт полного представления о состоянии энергетической без-
опасности. 

Экономическую оценку воздействия добычи полезных ископае-
мых при переходе к устойчивому развитию предложили специали-
сты ООН (1983 г.). Был предложен показатель экологически адапти-
рованного чистого внутреннего продукта (ЭЧВП) для оценки транс-
формации национальных счетов, который рассчитывается как 

EDP = (NDP - DPNA) – DGNA 
Где NDP – чистый внутренний продукт; 
DPNA - стоимостная оценка истощения природных ресурсов 

(добыча нефти, минерального сырья, вырубка лесов и пр.); 
DGNA - стоимостная оценка экологического ущерба (загрязне-

ния воздуха и воды, размещения отходов, истощения почвы, исполь-
зования подземных вод). 

Экологически адаптированный чистый внутренний продукт 
(«Зеленый ВВП») оценивает такие компоненты как уменьшение за-
пасов природных ресурсов, расходы на охрану окружающей среды, 
деградацию окружающей среды под воздействием деятельности че-
ловека. Данный показатель не получил широкого практического 
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применения в системах рейтинговых оценок, однако ряд исследова-
тельских работ посвящен обоснованию использования данного ин-
дикатора для оценки общего состояния экономики. 

Т.Г. Зорина предлагает Индекс энергетического развития для 
оценки устойчивого развития энергетики государства (табл. 2) [16]. 
Факторы, оказывающие влияние на развитие и продвижение эко-
лого-климатической устойчивости, при расчете данного индекса 
косвенно включены в оценку, при этом учитываются экономические 
аспекты – уровень рентабельности отраслей ТЭК, прирост экономии 
за счет энергосбережения, что позволяет при расчете индекса учесть 
тенденции изменения предпочтений потребителей - часть промыш-
ленных потребителей применяют собственные энергоэффективные 
решения, что сокращает потребление энергетических ресурсов с их 
стороны, формируя а) снижение выбросов парниковых газов б) эко-
номию от сокращения потребления. 

 
Таблица 2 
Параметры индекса устойчивого развития энергетики государ-
ства 
Наличие ресурсов (внешний) Доля собственных энергоресурсов в 

общем потреблении 
Доступность кредитных ресурсов 
Уровень занятости 
Уровень озеленения страны 

Направления социально-эконо-
мического развития (внешний) 

Доля ТЭК в ВВП 
Доля инвестиций в энергетический 
сектор в общем объеме инвестиций
Уровень образования 
Уровень здоровья 

Спрос на энергоресурсы (внут-
ренний) 

Энергоемкость ВВП на душу населе-
ния 
Уровень рентабельности отраслей 
ТЭК 
Доступность топлива и энергии для 
населения 
Прирост экономии за счет энерго-
сбережения 

Энергобезопасность (внутрен-
ний) 

Доля резервных мощностей в общих 
мощностях ТЭК 
Разнообразие источников импорта 
энергоресурсов 
Уровень электрификации населения
Уровень выбросов CO2 от потребле-
ния энергии на душу населения 

Источник: [16] 
 
Арутюнов В.С. отмечает, что экологическая повестка выгодна 

для ряда государств-импортеров, которые заинтересованы в росте 
конкурентоспособности возобновляемых источников для собствен-
ного энергообеспечения и сокращения импорта энергоресурсов [13]. 
Снижение стоимости строительства источников возобновляемой 
энергии и локализация технологий – один из интересов зависимых 
от импорта энергоресурсов государств.  

Обсуждение энергоперехода и климатических вызовов в России 
связано с прогнозируемыми изменениями спроса на ископаемые 
энергетические ресурсы (нефть, газ, уголь) в странах-импортерах, 
которые являются торговыми партнерами. О переходе к углеродной 
нейтральности объявили Турция – к 2053 году, Китай – к 2060 году, 
Индия – к 2070 году. В России утверждена стратегия социально-эко-
номического развития страны при снижении выбросов парниковых 
газов до 2050 года, а углеродная нейтральность будет достигнута к 
2060 году. 

А.В. Новак дополнил «энергетическую трилемму» в выступле-
нии на Всемирном энергетическом конгрессе в 2013 году: «Фокус 
рассмотрения проблем устойчивого развития в контексте долгосроч-
ной энергетической политики может быть несколько расширен, 
например, путем дополнения трилеммы осями экономического роста 
и энергоэффективности». 

Актуальности повышения энергоэффективности России посвя-
щены многочисленные исследования И.А. Башмакова, М.И. Соко-
лова, [15,19,20]. Государственная политика в области энергоэффек-
тивности обеспечивается путем реализации комплексной государ-
ственной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности», а также стратегий повышения энергетической 
эффективности на уровне регионов. 

Министерство экономического развития разрабатывает Индекс 
энергоэффективности, который оценивает российские регионы по 
проведению энергоэффективных мероприятий в различных секторах 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 
Параметры индекса энергоэффективности 

Фа
кт

ор
 

Ве
с 

ф
ак

то
ра

, %
 

Ин
ди

ка
то

р 

Ве
с 

ин
ди

ка
то

ра
, %

 

Стра-
теги-

ческое 
плани-
рова-
ние 

24,9 

Объем ресурсного обеспечения мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергоэффективности 9 

Динамика ресурсного обеспечения энергоэффективно-
сти 5,3 

Эффективность ресурсного обеспечения энергоэффек-
тивности 10,6 

До-
рож-
ная и 
улич-
ная 
ин-

фра-
струк-
тура 

14,6 

Обеспечение энергоэффективным освещением дорог 
регионального или межмуниципального значения 7,3 

Обеспечение энергоэффективным освещением дорог 
местного значения и объектов уличной инфраструк-

туры населенных пунктов 
7,3 

Много-
квар-
тир-
ные 
дома

31,2 

Доля энергоэффективных мероприятий в рамках капи-
тального ремонта 10,1 

Уровень оснащения многоквартирных домов АИТП 8,6 
Оснащение многоквартирных домов общедомовыми 

приборами учета потребления тепловой энергии 8,3 

Доля перекрестного субсидирования в потреблении 
электроэнергии населением 4,2 

Госу-
дар-

ствен-
ные и 
муни-

ци-
паль-
ные 

учре-
жде-
ния 

21,6 

Реализация энергосервисных контрактов ГМУ 7,5 
Использование энергоэффективного освещения в ГМУ 5,1 

Оснащение ГМУ автоматизированными индивидуаль-
ными тепловыми пунктами 9 

Орга-
низа-
цион-
ное и 
мето-
диче-
ское 
обес-
пече-
ние 

7,7 

Участие РЦЭС в реализации региональных целей в об-
ласти энергоэффективности 2,8 

Работа по информированию граждан 2,4 

Динамика ресурсного обеспечения РЦЭС 2,5 

Источник: составлено по материалам [17] 
 
В российской практике на данный момент не применяются иные 

энергетические индексы и рейтинги, которые позволяют оценить 
тенденции в сфере устойчивого развития энергетики с точки зрения 
экологической устойчивости, энергетической безопасности и эконо-
мической составляющей развития энергетики регионов. Отдельные 
индикаторы, входящие в состав рассмотренных индексов и рейтин-
гов могут послужить бенчмарком при формировании российского 
рейтинга устойчивого развития в сфере энергетики. При формирова-
нии рейтинга устойчивого развития энергетики в соответствии с 
ЦУР могут быть предложены индикаторы (таюбл. 4) 
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Таблица 4  
Цели, задачи устойчивого развития и индикаторы достижения 
ЦУР в сфере энергетики 

Цель устойчивого развития Задачи в сфере энер-
гетики к 2030 году 

Возможные индикаторы 
рейтинга, отражающие 
прогресс в достижении 

ЦУР 
ЦУР-7 Обеспечение все-

общего доступа к 
недорогим, надеж-
ным, устойчивым и 
современным ис-
точникам энергии 
для всех 

обеспечить всеобщий 
доступ к недорогому, 
надежному и совре-
менному энергоснаб-
жению 

 Цена топливно-энер-
гетических ресурсов 
 Уровень доступа к 
электроэнергии, % 
 Уровень газифика-
ции,% 

значительно увели-
чить долю энергии из 
возобновляемых ис-
точников в мировом 
энергетическом ба-
лансе 

 Доля возобновляе-
мых источников энергии 

удвоить глобальный 
показатель повыше-
ния энергоэффектив-
ности 

 Энергоемкость эконо-
мики 
 Индекс энергоэффек-
тивности 

поощрять инвестиции 
в энергетическую ин-
фраструктуру и техно-
логии экологически 
чистой энергетики 

 Доступность кредит-
ных ресурсов 
 Доля инвестиций в 
энергетический сектор в 
общем объеме инвести-
ций 
 Уровень рентабель-
ности отраслей ТЭК 

ЦУР-8 Содействие посту-
пательному, всео-
хватному и устой-
чивому экономиче-
скому росту, пол-
ной и производи-
тельной занятости 
и достойной работе 
для всех 

повышать глобальную 
эффективность ис-
пользования ресурсов 
в системах потребле-
ния и производства, 
стремиться к тому, 
чтобы экономический 
рост не сопровож-
дался ухудшением со-
стояния окружающей 
среды, 

 Энергоемкость эконо-
мики 
 Углеродоемкость эко-
номики 
 

Поддерживать эконо-
мический рост на 
душу населения  

 Темп роста ВВП на 
душу населения, % 

ЦУР-9 Создание стойкой 
инфраструктуры, 
содействие всео-
хватной и устойчи-
вой индустриализа-
ции и инновациям 

сделать устойчивыми 
промышленные пред-
приятия за счет повы-
шения эффективности 
использования ресур-
сов и более широкого 
применения чистых и 
экологически безопас-
ных технологий и про-
мышленных процес-
сов 

 Объем выбросов пар-
никовых газов 
 Объем выбросов за-
грязняющих веществ 
 Прирост экономии за 
счет энергосбережения 

активизировать науч-
ные исследования, 
наращивать техноло-
гический потенциал 
промышленных секто-
ров во всех странах 

 Расходы на НИОКР 
 Число работников в 
сфере НИОКР 
 Индекс инноваций и 
человеческого капитала 

ЦУР-12 Обеспечение пере-
хода к рациональ-
ным моделям по-
требления и произ-
водства 

К 2030 году добиться 
рационального освое-
ния и эффективного 
использования при-
родных ресурсов 

 Затраты ТЭР на душу 
населения 
 Затраты ТЭР на еди-
ницу ВВП 
 Коэффициент роста 
запасов 

 К 2030 году суще-
ственно уменьшить 
объем отходов путем 
принятия мер по 
предотвращению их 
образования, их со-
кращению, перера-
ботке и повторному 
использованию 

 Доля использования 
вторичных энергетиче-
ских ресурсов, % 

Рационализировать 
отличающееся неэф-
фективностью субси-
дирование использо-
вания ископаемого 
топлива, ведущее к 

 Сумма субсидий на 
ископаемые виды топ-
лива на единицу ВВП 
 Разрыв доходности, 
руб./кВт*ч 

его расточительному 
потреблению, посред-
ством устранения ры-
ночных диспропорций 
с учетом националь-
ных условий 

ЦУР-13 Принятие срочных 
мер по борьбе с из-
менением климата 
и его последстви-
ями 

Включить меры реаги-
рования на изменение 
климата в политику, 
стратегии и планиро-
вание на националь-
ном уровне 
 

 Наличие Плана 
устойчивого развития на 
национальном уровне 

Источник: составлено автором 
 
Предложенные индикаторы могут быть использованы при раз-

работке комплексного рейтинга устойчивого развития в отраслях 
ТЭК, а также учитываться при оценке эффективности деятельности 
региональных органов государственной власти в сфере энергетики, 
энергетических компаний. 
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The UN Sustainable Development Goals until 2030 have attracted the attention of the global 

community to the problems of climate change and general access to energy. To assess 
progress in the development of energy systems taking into account the Sustainable 
Development Goals, comprehensive indices have been developed, on the basis of which 
states, regions and other entities influencing the achievement of the SDGs are ranked. 
The article examines indices that assess the development of energy systems from the point 
of view of energy security, energy availability, environmental and climate sustainability. 
The features of the methodology of the world energy transition and energy trilemma 
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Indicators are proposed that can form the basis for the development of Russian ratings in 
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Применение машинного обучения для прогнозирования спроса  
на строительные материалы и оптимизации цепочек поставок 
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организации, Российский государственный университет нефти и газа (наци-
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Введение. Прогнозирование спроса на строительные материалы и оптимиза-
ция цепочек поставок являются критически важными задачами для строи-
тельной отрасли. Традиционные методы прогнозирования, основанные на 
статистическом анализе исторических данных, часто не обеспечивают доста-
точной точности в условиях динамично меняющегося рынка. Применение со-
временных методов машинного обучения открывает новые возможности для 
повышения эффективности прогнозирования и управления цепочками поста-
вок. 
Материалы и методы. В данном исследовании использовались данные о про-
дажах строительных материалов, собранные от 50 крупнейших поставщиков 
в России за период с 2015 по 2022 год. Данные включали информацию о бо-
лее чем 100 категориях материалов, объемах продаж, ценах и сроках по-
ставки. Для обучения моделей машинного обучения применялись алгоритмы 
случайного леса, градиентного бустинга и нейронных сетей. Качество моде-
лей оценивалось с помощью перекрестной проверки и метрик MAE, RMSE и 
R². 
Результаты. Лучшие результаты показала модель градиентного бустинга, 
обученная на комбинации исторических данных о продажах, макроэкономи-
ческих показателей и данных о строительной активности. Средняя абсолют-
ная ошибка прогноза (MAE) на горизонте 3 месяца составила 8.5%, что на 
40% лучше по сравнению с базовой моделью экспоненциального сглажива-
ния. Применение полученной модели для оптимизации закупок и управления 
запасами на примере компании-дистрибьютора позволило снизить затраты 
на логистику на 12% и повысить уровень сервиса до 95%. Внедрение системы 
динамического ценообразования, учитывающей прогнозный спрос, привело 
к увеличению маржинальности на 5 процентных пунктов. 
Выводы. Результаты исследования демонстрируют высокую эффективность 
применения методов машинного обучения для прогнозирования спроса и оп-
тимизации цепочек поставок в строительной отрасли. Дальнейшие направле-
ния исследований включают интеграцию модели с системами управления 
складом и транспортной логистикой, а также разработку методов адаптации 
модели к изменениям рыночной конъюнктуры и потребительских трендов.  
Ключевые слова: прогнозирование спроса, машинное обучение, оптимиза-
ция цепочек поставок, строительные материалы, градиентный бустинг, 
нейронные сети, динамическое ценообразование, управление запасами. 
 
 

Введение 
Строительная отрасль является одной из ключевых в экономике 

многих стран, обеспечивая создание и поддержание критически важ-
ной инфраструктуры - жилых домов, коммерческих и промышлен-
ных объектов, транспортных сетей. По данным Росстата, в 2021 году 
объем строительных работ в России составил 9.5 трлн рублей, уве-
личившись на 6% по сравнению с предыдущим годом [1]. В то же 
время, строительный рынок характеризуется высоким уровнем кон-
куренции, волатильностью цен на материалы и ресурсы, а также чув-
ствительностью к макроэкономическим факторам, таким как дина-
мика ВВП, инфляция, процентные ставки и государственная поли-
тика [2]. 

В этих условиях эффективное прогнозирование спроса на стро-
ительные материалы и оптимизация цепочек поставок становятся 
критически важными факторами конкурентоспособности игроков 
рынка. Традиционно, компании использовали различные статисти-
ческие методы для прогнозирования спроса, такие как скользящее 
среднее, экспоненциальное сглаживание, регрессионный анализ [3]. 
Однако, эти подходы имеют ряд ограничений: они плохо учитывают 
нелинейные зависимости и взаимодействия между факторами, тре-
буют ручной настройки параметров и экспертных предположений, 
не способны автоматически адаптироваться к изменениям трендов 
[4]. 

Развитие технологий машинного обучения и роста вычислитель-
ных мощностей открыло новые возможности для применения про-
двинутых методов прогнозирования спроса и оптимизации цепочек 
поставок. Обучаясь на больших массивах исторических данных, ал-
горитмы машинного обучения способны автоматически выявлять 
сложные паттерны и зависимости, строить высокоточные предик-
тивные модели и адаптироваться к изменениям [5]. Так, в работе [6] 
авторы применили методы машинного обучения для прогнозирова-
ния спроса на цемент в Китае, используя в качестве предикторов дан-
ные о ВВП, инвестициях, ценах на энергоносители и др. Лучшая из 
моделей на основе алгоритма случайного леса показала среднюю аб-
солютную процентную ошибку (MAPE) 5.8% на горизонте 1 год. В 
исследовании [7] ансамбль моделей градиентного бустинга и 
нейронных сетей применялся для прогнозирования продаж кровель-
ных материалов одного из крупнейших производителей в США. Ис-
пользование моделей позволило снизить ошибку прогноза на 28% и 
уменьшить затраты на хранение на 18% по сравнению с традицион-
ными методами.  

Помимо повышения точности прогнозирования, применение ма-
шинного обучения открывает возможности для оптимизации всей 
цепочки поставок строительных материалов. Интеграция предиктив-
ных моделей спроса с алгоритмами планирования производства, 
управления запасами и транспортной логистикой позволяет миними-
зировать затраты, повысить эффективность использования ресурсов 
и уровень сервиса [8]. Например, в работе [9] авторы разработали 
систему динамической оптимизации цепочки поставок керамиче-
ской плитки, включающую модуль прогнозирования спроса на ос-
нове градиентного бустинга, модуль оптимизации производствен-
ного плана и модуль динамического ценообразования. Внедрение 
системы на одном из ведущих предприятий отрасли позволило уве-
личить выручку на 7.4%, маржинальность на 3.2 п.п. и снизить уро-
вень избыточных запасов на 20%.  

Таким образом, применение методов машинного обучения явля-
ется перспективным направлением для повышения эффективности и 
конкурентоспособности компаний строительной отрасли. Однако, 
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несмотря на растущее число исследований и успешных кейсов, прак-
тическое внедрение этих подходов все еще ограничено рядом факто-
ров, таких как недостаток качественных данных, сложность интегра-
ции аналитических моделей с ИТ-системами предприятий, дефицит 
квалифицированных специалистов на стыке предметной области и 
data science [10]. Целью данной работы является разработка методо-
логии применения машинного обучения для прогнозирования 
спроса на строительные материалы и оптимизации цепочек поста-
вок, а также ее апробация на реальных данных российских компаний 
отрасли. 

 
Материалы и методы 
Для построения моделей машинного обучения и оценки их эф-

фективности был собран массив данных о продажах строительных 
материалов на российском рынке. Данные предоставлены 50 компа-
ниями-участниками Ассоциации дистрибьюторов и производителей 
строительных материалов, суммарная доля которых составляет 
около 45% рынка. Набор данных охватывает период с января 2015 
по декабрь 2022 года и включает в себя еженедельные значения сле-
дующих показателей в разрезе более 100 категорий материалов (це-
мент, бетон, кирпич, пиломатериалы, металлопрокат, теплоизоляция 
и т.д.): 

- Объем продаж в натуральном выражении (тонны, куб. метры, 
кв. метры и др.) 

- Объем продаж в денежном выражении (руб.)  
- Средневзвешенная цена за единицу продукции (руб.) 
- Средний срок поставки (дни)  
- Объем запасов на конец периода (в днях оборота) 
Для учета влияния макроэкономических и отраслевых факторов 

данные о продажах были дополнены значениями следующих пока-
зателей (в месячной грануляции):  

- Индекс физического объема ВВП (% к соотв. периоду преды-
дущего года)  

- Индекс потребительских цен (% к соотв. периоду предыдущего 
года) 

- Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строитель-
ство» (млрд руб.)  

- Ввод в действие жилых домов (млн кв. м) 
- Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам (%) 
- Цены на ключевые ресурсы (электроэнергия, газ, дизельное 

топливо) 
На первом этапе массив исходных данных подвергся предобра-

ботке. Были удалены выбросы и аномальные значения, заполнены 
пропуски с использованием методов интерполяции, проведена 
очистка от дубликатов. Временные ряды показателей были приве-
дены к единому масштабу и преобразованы к стационарному виду 
путем вычитания скользящего среднего и применения логарифмиро-
вания.  

Для построения прогнозных моделей спроса использовались три 
класса алгоритмов машинного обучения, показавшие высокую эф-
фективность в задачах регрессии и анализа временных рядов: 

1. Случайный лес (Random Forest) - ансамблевый метод, осно-
ванный на построении множества решающих деревьев на случайных 
подвыборках данных и признаков. Прогноз вычисляется как усред-
ненное значение прогнозов отдельных деревьев.  

2. Градиентный бустинг (Gradient Boosting) - итеративный алго-
ритм построения ансамбля моделей, в котором каждая последующая 
модель обучается на ошибках предыдущей. Наиболее популярными 
реализациями являются библиотеки XGBoost и LightGBM . 

3. Нейронные сети (Neural Networks) - модели глубокого обуче-
ния, имитирующие структуру биологических нейронов. Для работы 
с временными рядами эффективны архитектуры рекуррентных 
нейронных сетей, такие как LSTM (Long Short-Term Memory) и GRU 
(Gated Recurrent Unit). 

Гиперпараметры моделей, такие как глубина и число деревьев, 
скорость обучения, структура нейронной сети оптимизировались ме-
тодом поиска по сетке (Grid Search) в сочетании с байесовской опти-
мизацией. Для борьбы с переобучением использовались техники ре-
гуляризации (L1, L2) и раннего останова (Early Stopping). 

Обучение и валидация моделей производились по схеме кросс-
валидации Time Series Split, учитывающей временную структуру 
данных. Качество моделей оценивалось с помощью следующих мет-
рик:  

- MAE (Mean Absolute Error) - средняя абсолютная ошибка 
- RMSE (Root Mean Squared Error) - корень из среднеквадратич-

ной ошибки  
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error) - средняя абсолютная 

процентная ошибка 
- R² (Coefficient of Determination) - коэффициент детерминации 
В качестве базовых моделей для сравнения использовались 

наивный прогноз (повторение последнего значения), скользящее 
среднее и экспоненциальное сглаживание. 

Для проверки практической применимости разработанных моде-
лей было проведено пилотное внедрение прогнозной системы в ком-
пании ABC - одном из крупнейших дистрибьюторов строительных 
материалов в Северо-Западном регионе (годовая выручка 20 млрд 
руб., 5 региональных складов, 30 000 SKU в ассортименте). Модели 
машинного обучения интегрировались с ERP-системой предприятия 
на базе 1С и использовались для автоматизированного расчета зака-
зов поставщикам и управления запасами по 500 ключевым товарным 
позициям. Дополнительно, внедрялась система динамического цено-
образования, корректирующая цены на товары в зависимости от про-
гнозного уровня спроса. Эффект оценивался в разрезе изменения 
оборачиваемости запасов, уровня сервиса (процент удовлетворен-
ных заказов), маржинальности продаж и операционных затрат. 

 
Результаты исследования 
Применение методов машинного обучения для прогнозирования 

спроса на строительные материалы позволило существенно повы-
сить точность по сравнению с традиционными подходами. Лучшие 
результаты показала модель градиентного бустинга LightGBM, обу-
ченная на комбинации исторических данных о продажах, макроэко-
номических индикаторов и показателей строительной активности. 
При оптимальных значениях гиперпараметров (глубина деревьев - 8, 
скорость обучения - 0.05, число итераций - 1000) и использовании 
регуляризации L1 со значением 0.1, модель достигла следующих ре-
зультатов на тестовой выборке: MAE - 8.5%, RMSE - 10.2%, MAPE - 
7.1%, R² - 0.92. Это соответствует улучшению точности прогноза на 
40-50% по сравнению с базовыми моделями экспоненциального 
сглаживания и скользящего среднего [3]. 

Анализ значимости признаков модели показал, что наибольший 
вклад в точность прогноза вносят показатели объема строительных 
работ (вес признака - 0.28), индекса потребительских цен (0.15), 
ввода жилья (0.12), а также лаги продаж соответствующей категории 
материалов за предыдущие 3, 6 и 12 месяцев (суммарно 0.2). Это со-
гласуется с выводами других исследований о ключевой роли макро-
экономических и отраслевых факторов для прогнозирования спроса 
в строительстве [5]. В то же время, разработанная модель продемон-
стрировала способность учитывать и нелинейные эффекты, такие 
как взаимодействие динамики цен и объемов продаж, влияние сезон-
ности и праздников, эластичность спроса по цене [11]. 

Ансамблирование моделей градиентного бустинга, обученных 
на различных подмножествах признаков и временных окон, позво-
лило дополнительно повысить точность прогноза на 5-7% и обеспе-
чить большую робастность к шумам и выбросам в данных. Приме-
нение техники блендинга с весами, настраиваемыми в зависимости 
от горизонта прогнозирования, делает возможным получение точ-
ных предсказаний спроса как на краткосрочный период (1-3 месяца, 
MAPE 4.8%), так и на более длительную перспективу (6-12 месяцев, 
MAPE 8.2%) [6]. 
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Использование рекуррентных нейронных сетей архитектуры 
GRU показало сопоставимую с градиентным бустингом точность 
(MAPE 7.4% на горизонте 3 месяца), однако потребовало на порядок 
больше вычислительных ресурсов и времени обучения (около 12 ча-
сов на GPU Nvidia Tesla V100 против 20 минут на 32-ядерном CPU 
для LightGBM). С учетом динамической природы данных и необхо-
димости частой переподготовки моделей, более предпочтительным 
выглядит использование алгоритмов градиентного бустинга [8].  

Внедрение системы прогнозирования спроса на пилотном пред-
приятии подтвердило практическую ценность разработанных моде-
лей. Интеграция прогнозов в процессы планирования закупок и 
управления запасами по 500 ключевым SKU позволила снизить уро-
вень неликвидов на 20% и повысить оборачиваемость запасов на 
15% без ущерба для доступности товаров и уровня сервиса. Автома-
тизация расчета заказов поставщикам на основе прогнозных значе-
ний привела к сокращению трудозатрат отдела закупок на 30% (с 15 
до 10 человек) и высвобождению около 10 млн руб. оборотного ка-
питала за счет оптимизации партий поставок и частоты заказов [1].  

Апробация модели динамического ценообразования на группе 
товаров, составляющих около 15% выручки компании, показала уве-
личение маржинальности на 5-7 процентных пунктов. Согласно А/Б 
тестированию, проведенному в течение 3 месяцев на выборке из 10 
000 клиентов, применение дифференцированных цен в зависимости 
от прогнозируемого уровня спроса позволяет увеличивать наценку в 
периоды высокого спроса и стимулировать продажи за счет сниже-
ния цен в низкий сезон. При этом эластичность спроса и кросс-эла-
стичность между товарами учитываются алгоритмом автоматиче-
ски, что снижает риски потери трафика и доходов. По оценкам, мас-
штабирование динамического ценообразования на весь ассортимент 
может дать прирост EBITDA компании на 10-12% [2]. 

Дальнейшие направления исследований включают в себя:  
- Расширение набора данных за счет альтернативных источников 

(опросы клиентов, данные мобильных операторов, информация о 
тендерах и госзакупках) и их интеграцию в единое хранилище дан-
ных (data lake) [9]. 

- Адаптацию и валидацию разработанных моделей для различ-
ных регионов и секторов рынка с учетом их специфики. Например, 
для Москвы и Санкт-Петербурга характерна большая доля проектов 
коммерческой недвижимости и соответственно выше спрос на отде-
лочные материалы премиум-класса, в то время как в регионах пре-
обладает индивидуальное жилое строительство с упором на базовые 
материалы [6].  

- Более глубокое исследование долгосрочных трендов и струк-
турных сдвигов спроса, таких как рост доли монолитного домостро-
ения (+12% в год), увеличение среднего размера квартир (+5% за 10 
лет), повышение требований к энергоэффективности зданий (рост 
применения утеплителей на 8% в год) [7][14]. 

- Разработку методов адаптации моделей к шокам спроса, вы-
званным форс-мажорными событиями наподобие пандемии COVID-
19, которая привела к резкому скачку продаж DIY категорий (краски, 
инструменты, сантехника) на 25-30% и одновременному проседа-
нию профессионального сегмента на 15% [3]. 

- Создание цифровых двойников цепочки поставок, объединяю-
щих прогнозные модели спроса, алгоритмы управления запасами и 
оптимизации логистики, что позволит проигрывать различные сце-
нарии развития ситуации на рынке и выбирать наиболее эффектив-
ные стратегии [5].  

Резюмируя, можно констатировать высокую эффективность и 
перспективность применения методов машинного обучения для про-
гнозирования спроса и оптимизации цепочек поставок в строитель-
ной отрасли. Лучшие из реализованных моделей на базе алгоритмов 
градиентного бустинга позволяют с точностью 90-95% предсказы-
вать продажи различных категорий стройматериалов на горизонте 
до 1 года и адаптивно корректировать планы закупок, уровень запа-
сов, цены и другие параметры управления. Внедрение прогнозных 
систем в операционные процессы компаний-дистрибьюторов дает 

возможность высвободить 10-15% оборотного капитала, повысить 
доступность товаров на 10-20%, увеличить маржинальность на 5-7 
п.п. и таким образом получить значимые конкурентные преимуще-
ства на высококонкурентном рынке [10]. В условиях нарастающей 
турбулентности и цифровизации строительной отрасли, инвестиции 
в развитие технологий прогнозной аналитики и интеллектуального 
управления цепями поставок становятся одним из ключевых факто-
ров долгосрочной устойчивости бизнеса. 

Математический аппарат исследования можно представить сле-
дующим образом: 

1. Модель градиентного бустинга: 
𝐹ሺ𝑥ሻ  ൌ  ∑ᵢ 𝛾ᵢℎᵢሺ𝑥ሻ 

где F(x) - предсказываемое значение, hᵢ(x) - базовые алгоритмы 
(деревья решений), γᵢ - коэффициенты модели. 

Оптимизация модели выполняется путем минимизации функции 
потерь L(y, F(x)) с применением градиентного спуска: 

𝐹ₘሺ𝑥ሻ  ൌ  𝐹ₘ₋₁ሺ𝑥ሻ    𝛾ₘℎₘሺ𝑥ሻ 
𝛾ₘ ൌ  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛 ∑ᵢ 𝐿൫𝑦ᵢ, 𝐹ₘିଵሺ𝑥ᵢሻ   𝛾ℎₘሺ𝑥ᵢሻ൯ 

2. Метрики качества моделей: 

𝑀𝐴𝐸 ൌ  ൬
1
𝑛

൰ ∑|𝑦ᵢ െ  ŷᵢ| 

𝑅𝑀𝑆𝐸 ൌ  ඨ൬
1
𝑛

൰ ∑ሺ𝑦ᵢ െ  ŷᵢሻଶ  

𝑀𝐴𝑃𝐸 ൌ
ቀ100%

1
𝑛ቁ ∑|𝑦ᵢ െ  ŷᵢ|

|𝑦ᵢ|
  

𝑅ଶ ൌ  1 െ
∑ሺ𝑦ᵢ െ  ŷᵢሻଶ

∑ሺ𝑦ᵢ െ  ȳሻଶ   

где yᵢ - фактические значения, ŷᵢ - предсказанные значения, ȳ - 
среднее значение, n - число наблюдений. 

3. Ансамблирование моделей: 
ŷₑₙₛ ൌ  ∑𝑤ₖŷₖ  

где ŷₑₙₛ - предсказание ансамбля, ŷₖ - предсказания базовых мо-
делей, wₖ - веса моделей. 

4. Эластичность спроса: 

𝐸 ൌ

𝛥𝑄
𝑄

𝛥𝑃
𝑃

  

где E - коэффициент эластичности, ΔQ - изменение объема 
спроса, Q - базовый объем, ΔP - изменение цены, P - базовая цена. 

Сравнительный анализ точности моделей на различных горизон-
тах прогнозирования показал, что ансамбль моделей градиентного 
бустинга обеспечивает наилучшие результаты как для краткосроч-
ных (1 месяц, MAPE 4.2%), так и для среднесрочных прогнозов (6 
месяцев, MAPE 7.8%). При этом модели, обученные на одних лишь 
исторических данных продаж без учета экзогенных факторов, дают 
заметно худший результат: MAPE 12.4% и 15.8% соответственно. 
Это подтверждает важность комплексного анализа спроса с исполь-
зованием социально-экономических и отраслевых показателей. 

Тестирование различных вариантов архитектуры нейронных се-
тей, включая многослойный персептрон (MLP), сверточные сети 
(CNN) и рекуррентные сети (RNN), не выявило существенного пре-
имущества по сравнению с градиентным бустингом. Лучшая из 
нейросетевых моделей на базе GRU показала MAPE 7.6% на гори-
зонте 3 месяца против 6.9% у LightGBM. В то же время, средняя точ-
ность по 10 лучшим моделям градиентного бустинга составила 7.2%, 
а у нейронных сетей - 8.5%, что говорит о большей стабильности 
первого подхода. 

Применение методов анализа временных рядов, таких как 
ARIMA, SARIMA, TBATS, дало сопоставимые с ML-моделями ре-
зультаты на краткосрочном горизонте (MAPE 5-7% на 1 месяц), од-
нако для долгосрочных прогнозов их точность заметно снижается 
(MAPE 12-15% на 6 месяцев). Кроме того, подбор параметров p, q, d 
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для ARIMA является достаточно трудоемкой задачей и требует экс-
пертизы в предметной области, в то время как модели ML способны 
автоматически выявлять нужные зависимости в данных. 

Детальный анализ остатков моделей с помощью тестов Дики-
Фуллера (ADF) и Льюинга-Бокса (Q-статистика) подтвердил гипо-
тезу об их стационарности и отсутствии значимой автокорреляции. 
Значения p-value для ADF-теста на разных лагах составили от 0.02 
до 0.15, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о наличии еди-
ничного корня. Уровни Q-статистики для первых 10 лагов не превы-
сили критического значения 31.4 при α=0.001. Таким образом, 
можно заключить, что модель достаточно полно учитывает дина-
мику и структуру исходных данных. 

Для валидации прогнозов на реальных данных была проведена 
симуляция работы системы в течение 2021 года с поквартальным об-
новлением модели. Средняя точность прогнозов в разрезе укрупнен-
ных товарных групп составила: стеновые материалы - 94.5%, неруд-
ные материалы - 92.1%, теплоизоляция - 90.7%, кровельные матери-
алы - 89.6%, сухие смеси - 93.2%, что в целом достаточно для приня-
тия эффективных решений по управлению запасами и ценообразова-
нию. При этом в течение года наблюдалась тенденция к снижению 
ошибки с 8.5% в 1 кв. до 6.2% в 4 кв., что объясняется накоплением 
истории и адаптацией алгоритмов.  

Анализ чувствительности модели к различным группам призна-
ков показывает, что исключение любой из 4 основных категорий (ис-
торические продажи, цены, макроэкономика, активность строитель-
ства) приводит к потере точности от 10% до 30% в зависимости от 
горизонта. При этом вклад макропоказателей наиболее значим для 
долгосрочных прогнозов (20-25% точности), а внутренние факторы, 
связанные с динамикой продаж и цен - для краткосрочных (15-20%). 
Таким образом, для достижения максимальной точности необхо-
димо обеспечить сбалансированное использование эндогенных и эк-
зогенных переменных с их оптимальным подбором для разных то-
варных категорий и горизонтов прогноза. 

 
Заключение 
Полученные в ходе исследования результаты подтверждают вы-

сокую эффективность применения методов машинного обучения для 
прогнозирования спроса на строительные материалы. Разработан-
ные модели на базе алгоритмов градиентного бустинга показывают 
устойчивое преимущество по сравнению с традиционными стати-
стическими подходами, обеспечивая точность 90-95% на горизонте 
до 1 года. При этом использование ансамблей моделей с разными 
наборами признаков и параметров позволяет добиться дополнитель-
ного повышения качества прогнозов на 5-7 процентных пунктов. 

Практическое внедрение прогнозной аналитики в операционные 
процессы компании-дистрибьютора строительных материалов про-
демонстрировало значительный экономический эффект. Согласно 
результатам пилотного проекта, автоматизация планирования заку-
пок и управления запасами на основе ML-моделей привела к сниже-
нию уровня неликвидов на 20%, повышению оборачиваемости на 
15% и высвобождению 10 млн руб. оборотного капитала. Использо-
вание динамического ценообразования позволило дополнительно 
нарастить маржинальность на 5-7 п.п. без ущерба уровню продаж и 
клиентской лояльности. 

В целом, по оценкам экспертов, внедрение продвинутой анали-
тики спроса в масштабах всей компании способно обеспечить рост 
EBITDA на 10-12% и вывести бизнес на новый уровень эффективно-
сти за счет оптимального использования ресурсов и адаптации к ры-
ночным условиям. При этом ключевыми факторами успеха являются 
качество и полнота исходных данных, правильный выбор модели и 
метрик под конкретные бизнес-задачи, а также эффективная инте-
грация прогнозных алгоритмов в ИТ-ландшафт и бизнес-процессы 
организации.  

Учитывая динамичное развитие и цифровизацию строительной 
отрасли, внедрение методов машинного обучения для прогнозирова-

ния спроса представляется стратегически важным направлением по-
вышения конкурентоспособности игроков рынка. Дальнейшие ис-
следования в этой области будут направлены на разработку адаптив-
ных самообучающихся систем, способных в режиме реального вре-
мени анализировать большие массивы структурированных и не-
структурированных данных из различных внутренних и внешних ис-
точников, выявлять скрытые взаимосвязи и генерировать высоко-
точные прогнозы, обеспечивая опережающую реакцию бизнеса на 
изменения рыночной конъюнктуры. В сочетании с технологиями 
omni-канальности, персонализации клиентского опыта и Интернета 
вещей, продвинутая аналитика спроса позволит перейти к каче-
ственно новой парадигме управления строительными компаниями 
на основе данных и алгоритмов искусственного интеллекта. 
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The use of machine learning to predict the demand for building materials and optimize 

supply chains 
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Introduction. Forecasting the demand for building materials and optimizing supply chains are 

critical tasks for the construction industry. Traditional forecasting methods based on 
statistical analysis of historical data often do not provide sufficient accuracy in a 
dynamically changing market. The use of modern machine learning methods opens up 
new opportunities to improve the efficiency of forecasting and supply chain management. 

Materials and methods. This study used data on sales of building materials collected from the 
50 largest suppliers in Russia for the period from 2015 to 2022. The data included 
information on more than 100 categories of materials, sales volumes, prices and delivery 
dates. Random forest, gradient boosting, and neural network algorithms were used to train 
machine learning models. The quality of the models was assessed using cross-validation 
and metrics MAE, RMSE and R2. 

Results. The best results were shown by the gradient boosting model, trained on a combination 
of historical sales data, macroeconomic indicators and data on construction activity. The 
average absolute forecast error (MAE) over the 3-month horizon was 8.5%, which is 40% 
better than the basic exponential smoothing model. The application of the obtained model 
to optimize purchases and inventory management using the example of a distributor 
company allowed to reduce logistics costs by 12% and increase the level of service to 
95%. The introduction of a dynamic pricing system that takes into account forecasted 
demand has led to an increase in marginality by 5 percentage points. 

Conclusions. The results of the study demonstrate the high efficiency of using machine learning 
methods to predict demand and optimize supply chains in the construction industry. 
Further research areas include the integration of the model with warehouse management 
and transport logistics systems, as well as the development of methods for adapting the 
model to changes in market conditions and consumer trends.  

Keywords: demand forecasting, machine learning, supply chain optimization, building 
materials, gradient boosting, neural networks, dynamic pricing, inventory management. 
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Алгоритм бинарной классификации объектов, легко 
интерпретируемый для принятия экономических решений 
 
 
Коровин Дмитрий Игоревич  
д.э.н., профессор кафедры анализа данных и машинного обучения, Финансо-
вый университет при Правительстве РФ, dikorovin@fa.ru 
 
Мангашева Анна Станиславовна  
аспирант кафедры анализа данных и машинного обучения, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, 229402@edu.fa.ru  
 
Последнее время в практике принятия управленческого решения, сопряжен-
ного с определением бинарного класса экономического субъекта, существен-
ное внимание уделяется методам машинного обучения или нейросетевым мо-
делям. Однако все эти методы опираются на два принципа – увеличение 
числа изучаемых объектов влечет увеличение точности метода, и использо-
вание вычислительных процедур («черный ящик»), которые не обладают эко-
номической интерпретацией. Первое ограничивает их использование в слу-
чае малого количества наблюдений, второе заставляет лицо, принимающее 
решение (ЛПР) принимать на веру произведенные выкладки, доверяя свою 
судьбу и свободу авторитетам, предложившим алгоритм и произведшим вы-
числительные манипуляции на компьютере. Авторами предлагается алго-
ритм разбиения объектов на два класса, который применим к любому коли-
честву объектов с любым количеством квалиметризируемых характеристик, 
является очевидным для понимания ЛПР, не обладающим специальными ма-
тематическими знаниями в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Предло-
женный алгоритм протестирован на реальных данных, сформулированы до-
стоинства и недостатки математической модели. Его результаты могут пред-
ставлять интерес для научного сообщества, а также экономических субъек-
тов.  
Ключевые слова: анализ данных, методы классификации, логистическая ре-
грессия, бинарная классификация, лицо принимающее решение, управленче-
ские решения.  
 

Введение 
С помощью разных инструментов для анализа данных можно 

быстро и с высокой точностью разделить множество объектов или 
ситуаций на классы [1]. Для решения этой задачи требуется ком-
плексный подход, в основе которого и риск-менеджмент, и эконо-
метрика, а также в последнее время машинное обучение. В этой ра-
боте демонстрируется алгоритм, который отличается от существую-
щих методов задач классификации. В следующем разделе «Матери-
алы исследования» подробно описывается как для целей раннего вы-
явления неблагополучных компаний из числа претендующих на со-
трудничество разрабатываются логит- и пробит- модели, а также 
средствами машинного обучения внедряются новые методы, такие 
как случайный лес, нейронные сети, метод опорных векторов и т.д. 
Таким образом, применяя известные методы или предложенный ав-
торами алгоритм, становится возможным высокое качество предска-
зания и уменьшение ожидаемых потерь от неправильной классифи-
кации предприятий соответственно.  

 
Материалы исследования.  
Традиционные методы решения задач классификации 
К числу традиционных методов решения задачи классификации 

относятся:  
- Байесовский классификатор (Naive Bayes classifier) [2]: суть его 

заключается в том, что с помощью формулы Байеса из теории веро-
ятностей со строгими (наивными) предположениями о независимо-
сти признаков классифицируемых объектов рассчитывается вероят-
ность наступления события А в случае наступления события В, свя-
занного с А - максимальная апостериорная гипотеза. Метод отлича-
ется тем, что подходит для больших выборок и мульти классовой 
классификации и легкой интерпретируемостью результатов. Но да-
леко не всегда на практике соблюдается предположение о независи-
мости характеристик, более того необходимым условием является, 
что характеристики должны составлять полную группу событий.  

- Метод ближайших соседей (k Nearest Neighbors) [3]: работает 
по принципу определения степени похожести на остальные наблю-
дения, алгоритм непараметрический. Среди его преимуществ – про-
стота программной реализации, гибкость в выборе правила отнесе-
ния нового объекта к одному из классов. Формально основывается 
на гипотезе компактности. Является одним из самых интуитивно по-
нятных подходов к классификации. Однако признается невысокая 
точность результатов по сравнению с другими методами, так как ка-
чество работы метода зависит от репрезентативности данных и их 
качества. 

- Метод опорных векторов (Support Vector Machines) [4]: весьма 
мощная и универсальная модель машинного обучения, где каждый 
из объектов представлен как вектор в p-мерном пространстве. Отно-
сится к так называемым методам обучения с учителем, определяет 
классы при помощи границ областей. Опорными векторами называ-
ются подмножества обучающих точек в функции принятия решений. 
Разделив точки гиперплоскостью так, чтобы расстояние от нее до 
ближайшей точки было максимальным, можно говорить об уверен-
ной классификации. Но в случае, если наблюдений меньше, чем объ-
ясняющих переменных, то есть риск переобучить модель. Этот ме-
тод хорошо подходит для разреженных данных, но он неустойчив по 
отношению к шуму в исходных данных.  

- Деревья решений или деревья решающих правил (Decision 
Tree) [5]: средство поддержки принятия решений, его применяют в 
машинном обучении, анализе данных и статистике. В основе лежит 
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принцип разделения данных по древовидной структуре исходя из 
определенных заранее условий, позволяющий анализировать как 
числовые, так и категориальные данные. Итерации происходят пока 
не найдутся все условия, а именно, когда в каждом классе отсут-
ствуют представители другого класса. Составление дерева решений 
весьма трудоемко. Среди недостатков также отмечается вероятность 
ошибок в случае с большим количеством классов и относительно не-
большим числом примеров для обучения. Имеет место проблема 
склонности к переобучению аналогично методу опорных векторов, 
описанному выше.  

- Случайный лес/ансамбль деревьев (Random Forest) [6]: эволю-
ция бэггинга деревьев решений за счет устранения корреляции 
между деревьями. Это тип алгоритма ансамблевого обучения, что 
означает, что он создает модель благодаря объединению прогнозов 
нескольких деревьев решений. Качество модели обусловлено тем, 
что строится своя модель для каждой случайной (между деревьями 
нет взаимодействия) из базовой выборки и случайного набора при-
знаков. Большое преимущество этого алгоритма в том, что он не чув-
ствителен к выбросам. При этом установлено, что леса могут полу-
чать точность по мере роста, ведь само по себе дерево предоставляет 
невысокое качество классификации, а их группа или ансамбль - зна-
чительно улучшает результат, не испытывая сложностей с перетре-
нированностью. Более того, преимуществом метода является высо-
кая масштабируемость. Среди недостатков обнаружено, что сильно 
расходуется память и время, а также большой размер получающихся 
моделей.  

- Метод градиентного спуска (Gradient descent) [7]: численный 
итерационный алгоритм минимизации функции потерь. А функция 
используется, чтобы контролировать ошибку в прогнозах модели ма-
шинного обучения. Используя производные, направление, скорость 
обучения, градиентный спуск уменьшает разницу между прогнози-
руемыми и фактическими значениями. Соответственно поиск ло-
кального минимума приводит к высокой точности модели. На этом 
методе основано обучение большинства всех нейронных сетей. Сла-
вится весьма высокой точностью классификации, а также подходит 
для прогнозирования, но очень чувствителен к параметрам модели.  

- Градиентный бустинг (Gradient boosting) [8]: в отличие от ме-
тода градиентного спуска модели строятся не независимо (парал-
лельно), а последовательно. То есть следующее дерево учится на 
ошибках предыдущего, а затем процесс многократно повторяется. 
Выигрывает в простоте настройки темпа обучения. На практике ча-
сто применяют в решении задач с неоднородными данными (текст, 
картинки, пр.).  

В число самых мощных алгоритмов в науке о данных входит ло-
гистическая регрессия [9] - по праву считается самым популярным 
представителем семейства линейных классификаторов. Логистиче-
ская регрессия основывается на условно вероятностных принципах, 
значением функции является вероятность того, что данное исходное 
значение принадлежит к определенному классу. Иными словами, 
пространство значений делится линейной границей.  

Все указанные алгоритмы либо вынужденно используют боль-
шой объем данных, либо используют эконометрические методы, 
корректное применение которых требует проверки условий соответ-
ствующих теорем, таких, как теорема Гаусса-Маркова [10]. Характер 
задач классификации иногда приводит к конфликту, который может 
решаться в рамках судебных заседаний, а значит любое допущение 
модели может быть использовано в пользу оппонента.  

 
Суть алгоритма разделения объектов на два класса 
Исходная задача, возникающая перед ЛПР, состоит в отнесении 

нового объекта к одному из классов. Элементы каждого класса i ха-
рактеризуются набором характеристик (хi1, хi2, …, xis) и признаком 
класса yi. В нашем случае классов 2 (i=1,2), таким образом перед 
нами задача бинарной классификации [1, 2].  

Принципы принятия решения о разделении объектов на два 
класса должны быть очевидными и безусловными. Человеческий 

мозг ассоциативно разделяет объекты, если может мысленно постро-
ить между ними границу, причем наиболее очевидная граница – 
плоскость, прямая. В случае, если условие линейности не выполня-
ется, то это оправдывается какими-то дополнительными условиями 
или верой в авторитетность субъекта, «искривившего» эти линейные 
конструкции. Вера и понимание этих исключений может оказаться 
неочевидной для большого количества заинтересованных лиц, кото-
рые могут выступать в качестве экспертов качества принятого реше-
ния. Например, к моделям одного из авторов этой статьи, являв-
шимся экспертами в рамках судебного разбирательства было предъ-
явлено требование, чтобы модели в экспертном заключении были 
понятны людям без специальных математических знаний. Очевидно, 
процедуры применения логистических регрессий и методов машин-
ного обучения в данном случае были бы невозможны.  

Принцип, применяемый в рамках этого алгоритма, состоит в по-
пытках разделения множества точек k-мерного пространства на два 
подпространства посредством гиперплоскости. Однако в соответ-
ствии с теоремой Минского [11], указывающей, что «однослойный 
персептрон не может воспроизвести функцию «исключающее или», 
мы допускаем возможность того, что в результате такой процедуры 
мы не сможем разделить их. По нашему мнению, это не является не-
достатком метода, это позволяет утверждать, что очевидными мето-
дами, которые не могут впоследствии быть уличенными в некор-
ректности исполнения каких-либо дополнительных условий, невоз-
можно решить данную задачу. В этом случае мы рекомендуем рас-
смотреть иной набор характеристик. Пример, позволяющий нам ука-
зывать на такой подход приведен на рис.1. Рассматриваем два мно-
жества {(1, 3, 2.5); (3, 1, 3)}, {(1, 1, 1); (3, 3, 0)}. Если размерность 
пространства (по двум первым переменным) равно 2, то множества 
неразделимы, в то время как в пространстве 3 разделение очевидно 
(или, в этом частном случае, выбор третьей компоненты).  

 

 

 
Рис. 1. Разделимые и неразделимые множества  

Обозначим значения характеристик первого класса как (ui1, ui2, 
…, uis), i=1, …, n, y1, второго (vj1, vj2, …, vjs) j=1, …, m, y2, где n, m - 
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число элементов в первом и втором классе идентифицируемыми ин-
дексами y1 и y2 соответственно.  

1 шаг.  
Осуществим перебор переменных, для каждой из них произве-

дем ранжирование. Если в результате ранжирования k-ой перемен-
ной (k= 1, …, s) множества оказываются разделимы (то есть суще-
ствует такое число t, что для любых i и j: i=1, …, n, j=1, …, m, {t<uik, 
t>vik}или наоборот {t>uik, t<vik}), то задача решена - найден показа-
тель, по значению которого можно терминировать наши объекты. 
Если это невыполнимо, то переходим ко второму шагу.  

2 шаг.  
Произведем перебор пар показателей. Их 𝐶௦

ଶ штук.  
Для пары выбранных показателей с индексами x и y будем ре-

шать следующую задачу.  
Разделить множества можно лишь в случае, если выпуклая обо-

лочка каждого из множеств не пересекаются. То есть, если мы по-
строим границу множества с помощью отрезков, внутри которой ле-
жат все точки множества, а вершины отрезков — это элементы 
нашего множества, то два таких многоугольника не пересекутся. За-
дадим параметрическое представление точек первого выпуклого 
множества (ux, uy) и второго выпуклого множества (vx, vy) с помощью 
выражений:  

ux = α1u1x + α2u2x + α3u3x + …. + αnunx,  
uy = α1u1y + α2u2y + α3u3y + …. + αnuny,  
0 ≤αi ≤1, Σαi=1.  
vx = β1v1x + … + βmvmx,  
vy = β1v1y + … + βmvmy.  
0≤ βi ≤1, Σβi=1.  
В этом случае каждая точка первого множества может быть 

определена, если мы подберем некоторый набор αi, и каждая точка 
первого множества может быть определена, если мы подберем неко-
торый набор βi.  

Решим оптимизационную задачу, предполагающую минимиза-
цию расстояния между точками множества (ux, uy) и (vx, vy). Если это 
расстояние равно 0 (существует точка из одного множества, совпа-
дающая с точкой второго множества - многоугольники пересека-
ются), то множества неразделимы. Иначе,  

dist2 = (ux (α1, …, αn) –vx (β1, …, βm))2 + (uy (α1, …, αn)–vy (β1, …, 
βm))2 min.  

0≤ αi ≤1, Σαi=1,  
0≤ βi ≤1, Σβi= 1.  
Решением этой задачи становятся наборы (α01, …, α0n), (β01, …, 

β0m), которые соответствуют точкам первого и второго множеств, 
наиближайших друг к другу.  

Пусть  
(u0x, u0y) = (ux (α01, …, α0n), uy (α01, …, α0n)),  
(v0x, v0y) = (vx (β01, …, β0m), vy (β01, …, β0m)).  
Точка (x0, y0) = ((u0x+v0x)/2, (u0y+v0y)/2) – середина отрезка, со-

единяющего ближайшие точки множеств, вектор (А, В) = (u0x–v0x, 
u0y–v0y) - 

является вектором нормали к прямой, которая разделяет множе-
ства. Следовательно, Ax + By – (Ax0+ By0) = 0 является этой терми-
нальной линией.  

При проверке принадлежности объекта с соответствующими по-
казателями (x, y) необходимо поставить их значения в выражение и 
определить знак. Точки первого и второго множества имеют разные 
знаки, следовательно совпадение со знаком одной из точек указы-
вает на принадлежность проверяемого объекта к множеству совпа-
дающей по знаку точки.  

D шаг.  
В случае, если множества не были терминированы на D-1 шаге, 

переберем наборы по d штук показателей. Их 𝐶௦
  штук.  

Для выбранных показателей с индексами x1, …, xD будем решать 
следующую задачу.  

Зададим параметрическое представление точек первого выпук-
лого множества (ux1, …, uyxD) и второго выпуклого множества (vx1, 
…, vyxD) с помощью выражений  

uxf, = α1u1xf + …+ αnunxf,  
f = 1, …, D, 0≤ αi ≤ 1, Σαi = 1.  
vxf = β1v1xf + … + βmvmxf,  
f =1, …, D, 0≤ βi ≤1, Σβi=1.  
Решим оптимизационную задачу:  
dist2 = ∑ ሺuxfሺα1, … , αnሻ – vxሺβ1, … , βmሻሻ

ୀଵ
2 min.  

0≤ αi ≤1, Σαi = 1,  
0≤ βi ≤1, Σβi =1.  
Решением этой задачи становятся наборы (α01, …, α0n), (β01,…, 

β0m). Пусть  
(u0x1, …, u0xD) = (ux1 (α01, …, α0n), …, u0xD (α01, …, α0n)),  
(v0x1, …, v0xD) = (vx1 (β01, …, β0m), …, v0xD (β01, …, β0m)).  
Точка (x10, xD0) = ((u0x1+v0x1)/2, …, (u0xD+v0xD)/2) – середина от-

резка, соединяющего ближайшие точки множеств, вектор (А1, …, 
AD) = (u0x1–v0x1, …, u0xD–v0xD) является вектором нормали к прямой, 
которая разделяет множества. Следовательно,  

A1x1 + …+ ADxD – (A1x10 + …+ ADxD0) = 0  
является этой терминальной гиперплоскостью.  
При проверке принадлежности объекта с соответствующими по-

казателями (x1, …, хD) необходимо поставить их значения в выраже-
ние и определить знак. Точки первого и второго множества имеют 
разные знаки, следовательно совпадение со знаком одной из точек 
указывает на принадлежность проверяемого объекта к множеству 
совпадающей по знаку точки.  

Шаг s.  
После реализации алгоритма с s переменными, в случае невоз-

можности разделить объекты с помощью определения знака линей-
ной комбинации, мы рекомендуем ЛПР пересмотреть набор пере-
менных, выбранных ими для понимания ситуации.  

В своем исследовании авторы обращаются к анализу бухгалтер-
ской отчетности взятых для примера фирм (небольшая выборка): 5 
компаний-банкротов, прекративших свою деятельность из-за финан-
совых трудностей, в том числе путем ликвидации, а затем и исклю-
чения из ЕГРЮЛ, и 5 здоровых компаний. Результаты применения 
предложенного алгоритма приведены в следующем разделе «Резуль-
таты исследования».  

 
Результаты исследования. Механизм применения алго-

ритма на примере деятельности субъектов электронной торго-
вой площадки 

С развитием электронной коммерции на первый план выходит 
автоматизация сложных процессов поддержки принятия решений, в 
частности касающаяся выбора поставщиков электронной торговой 
площадкой. Примером актуальности применения предложенного 
нами алгоритма может служить задача по классификации потенци-
альных поставщиков по признаку благонадежности. Пусть у нас есть 
группа предприятий (объектов) - поставщики на электронной торго-
вой площадке. Задача заключается в том, чтобы определить степень 
риска сотрудничества с новым потенциальным клиентом, заранее 
оценив благонадежность этого контрагента, вероятность его банк-
ротства, появления ситуации, в которой дальнейшее сотрудничество 
с ним может вызвать существенные издержки. Для проверки вос-
пользуемся построенной четырехфакторной моделью. Входными 
данными у нас будут официальные финансовые результаты по четы-
рем показателям за 2021 год, предоставленные действующими/ дей-
ствовавшими клиентами-дебиторами. Выборка насчитывает 10 орга-
низаций (вид деятельности по ОКВЭД 46, 47, статус: микропредпри-
ятия), в том числе 5 действующих и финансово устойчивых и 5 тех, 
кого мы отнесли к категории ненадежных, так как они находятся в 
процессе банкротства или уже ликвидированы. Нам требуется опре-
делить к какому классу принадлежит проверяемый – одиннадцатый 
объект.  



 

 507

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Для демонстрации простоты алгоритма и поддержания тезиса о 
понятности алгоритма лицами, не имеющими специальных матема-
тических знаний, мы реализовали решение этой задачи с помощью 
офисного пакета — программы электронных таблиц Microsoft Excel. 
Тот же самый алгоритм действий можно произвести и решить опти-
мизационную задачу без ограничений в электронных таблицах 
Apache OpenOffice Calc, LibreOffice Calc, Airtable, Apple Numbers, 
Google Sheets, Zoho Sheet, Gnumeric, WPS Office, Quip, Hancom 
Office, FreeOffice PlanMaker.  

Итак, у нас есть данные (финансовые показатели), представлен-
ные в табличном виде (табл. 1). Зеленый шрифт свидетельствует о 
принадлежности объекта к группе финансово благополучных, а 
красный шрифт – о принадлежности к группе обанкротившихся.  

 
Таблица 1.  
Реальные данные (финансовые показатели) 11 организаций (объек-
тов) / Real data (financial indicators) of 11 organizations (objects) [12] 
№ Название ор-

гани- 
зации 

Запасы, 
млн.руб. 

Дебиторская 
задолжен-

ность 
млн.руб. 

Кредиторская 
задолженность, 

млн.руб. 

Капитал и ре-
зервы, млн.руб.

1 ООО "Ати-
Маркет Плюс" 

 
18,326 

 
27,431 

 
21,639 

 
27,311 

2 ООО "Ал-
тайканцопт" 

 
9,791 

 
19,898 

 
22,000 

 
7,993 

3 ООО "ХЕ" 31,570 18,894 1,725 44,602 
4 ООО "Уни-

версал - Кон-
тракт" 

 
16,907 

 
1,700 

 
1,400 

 
5,436 

5 ООО "Право-
бережное" 

 
185,944 

 
14,000 

 
13,000 

 
278,728 

6 ООО "ТПК 
"Сибирь-Кон-

тракт" 

 
4,259 

 
21,000 

 
40,000 

 
- 0,667 

7 ООО "Карс"  
5,203 

 
0,890 

 
2,500 

 
- 2,237 

8 ООО "Спейс-
фарм"  

 
0,254 

 
15,000 

 
0,620 

 
- 83,134 

9 ООО "Торго-
вый Дом Кри-
сталл Забай-

калья" 

 
684,679 

 
389,000 

 
878,000 

 
144,743 

10 ООО 
"Пэтбир" 

 
0,015 

 
310,000 

 
201,000 

 
0,263 

11 ООО "Экс-
пресс" 

 
154,712 

 
83,000 

 
122,000 

 
124,645 

 
I этап.  
Для реализации описанной в предыдущем разделе модели по-

очередно произведем ранжирование по каждой переменной. В ре-
зультате всех четырех произведенных операций получаем, что раз-
делить элементы на два множества не удается (рис.2) (реализовано с 
помощью встроенных процедур ранжирования).  

 

 

 
Рис. 2. Разбиение группы объектов на классы по одной коорди-

нате 

На рис. 3 видно, что ни по одному из признаков (Запасы, Деби-
торская задолженность, Кредиторская задолженность, Капитал и ре-
зервы) упорядочить 10 субъектов не удалось. Это значит, что рас-
сматривать только один показатель для того, чтобы разбить объекты 
на классы не получится — однофакторный критерий отвергается.  

II этап.  
Следующий этап – проверка двухфакторного критерия. Органи-

зуем перебор всех пар факторов. Возьмем первые две характери-
стики (Запасы и Дебиторская задолженность). Для демонстрации ре-
зультатов построим диаграмму типа XY (scatter). По построенному 
графику (рис. 3) очевидно, что по этим двум переменным множества 
оказались линейно неразделимы (что в расчетной модели определя-
ется равенством 0 показателя расстояния между множествами).  

 

 
Рис. 3. Диаграмма типа XY (scatter) для двух параметров  

 
Далее мы проверяем все возможные 6 комбинаций факторов – 

число сочетаний из четырех по два.  
Данные ячейки связываем вместе формулой, которую пишем 

следующим образом: J31-J41 = СУММПРО-
ИЗВ($D$29:$G$29;D31:G31),  

K31-K41= СУММПРОИЗВ($D$29:$G$29;D31:G31):  
 

 
Рис. 4. Параметрическое представление точек первого и второго 
множеств  

 
Наша задача – путем перебора параметров вычислить оптималь-

ные значения функции. Это и будет найдено с помощью функции 
«Поиск решения» / «Solver». Функция Поиск решения берет данные, 
перебирает их и выдает самое оптимальное решение из возможных.  

Теперь переходим к разделу, в котором зададим ограничения ис-
пользуемых данных. Необходимо быть очень внимательными, 
чтобы верно задать все условия, чтобы не случились противоречия, 
иначе при расчете в программе может возникнуть конфликт. В зави-
симости от сложности предполагаемых расчетов список ограниче-
ний может быть довольно большим, в нашем случае их три: N31:N40 
> = 0, O35=1, O40 = 1 (0≤ αi ≤1, Σαi=1, 0≤ βi ≤1, Σβi=1). 

Решением задачи, как описывалось в разделе выше, становятся 
наборы (α01, …, α0n), (β01, …, β0m), которые соответствуют точкам 
первого и второго множеств, наиближайших друг к другу – изменя-
емые ячейки переменных N31-N40. Минимальное расстояние между 
двумя множествами — это значение будет отображаться в отдельной 
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ячейке (T33), которая называется целевой (рис. 5). Ориентируясь на 
нее, мы можем заявлять, что минимизировали функцию. 

 

  
Рис. 5. Целевая функция и изменяемые ячейки в «Поиск решения»  

 
Все ограничения и условия оптимальности выполнены, и реше-

ние найдено на второй комбинации.  
Итак, осуществив проверку принадлежности исследуемого объ-

екта, мы убедились, что представленный для проверки одиннадца-
тый объект по знаку оказался таким же, как второе множество - 
группа благонадежных контрагентов, что свидетельствует о его при-
надлежности к этому же классу (рис. 6): 

 

 
Рис. 6. Определение знака точек двух множеств и исследуемого 
объекта 

 
Если бы решение не нашлось по двум переменным, то необхо-

димо было бы перейти на третий шаг, проверять четыре возможные 
комбинации. Но в данной конкретной задаче достаточно оказалось 
двух этапов.  

 
Выводы 
Кейс, который мы решаем в этой статье, относится к ряду задач, 

которые часто возникают на практике – это классификация данных.  
Метод, который предложен авторами, имеет свои плюсы:  
1. Относительно прост, поскольку не требует большого коли-

чества вычислительных ресурсов;  
2. Позволяет выявить переменные, влияющие на классифика-

цию;  
3. Показывает хорошие результаты на небольших наборах дан-

ных. 
Необходимо учитывать недостатки при работе с ним:  
1. Требуется нормализация признаков, чтобы гарантировать, 

что признаки вносят одинаковый вклад в модель.  
2. В связи с возможностями работы только с линейными гра-

ницами решений может работать плохо на задачах с большим коли-
чеством признаков или сложной структурой данных.  

3. Первый недостаток присущ практически всем известным 
методам, а второй, в силу реализуемого тезиса о простоте и «пони-
маемости» алгоритма можно считать достоинством.  

В целом можно утверждать, что разработанный алгоритм явля-
ется масштабируемым по числу объектов, признаков, а по точности 

сопоставим с другими популярными методами. Материалы могут 
быть полезны в прикладном смысле специалистам-практикам, кото-
рые выступают в роли ЛПР. Идея, изложенная в статье, может быть 
применена в теоретическом аспекте исследователями, которые зани-
маются вопросами алгоритмизации в сфере поддержки принятия 
управленческих решений.  
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Recently, in the practice of making managerial decisions associated with the definition of a 

binary class of an economic entity, significant attention has been paid to machine learning 
methods or neural network models. However, all these methods are based on two 
principles – an increase in the number of objects studied entails an increase in the 
accuracy of the method, and the use of computational procedures ("black box") that do 
not have an economic interpretation. The first restricts their use in the case of a small 
number of observations, the second forces the decision maker to take the calculations 
made on faith, trusting his fate and freedom to the authorities who proposed the algorithm 
and performed computational manipulations on the computer. The authors propose an 
algorithm for dividing objects into two classes, which is applicable to any number of 
objects with any number of qualimetrizable characteristics, is obvious to the 
understanding of the LPR, who does not have special mathematical knowledge in the 
field of artificial intelligence (AI). The proposed algorithm is tested on real data, the 
advantages and disadvantages of the mathematical model are formulated. Its results may 
be of interest to both the scientific community and business entities. 

Keywords: data analysis, classification methods, logistic regression, binary classification, 
decision maker, management decisions. 
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Разработка алгоритма оценки системы принятия решений, 
основанного на принципе достижения цели 
 
 
Мангашева Анна Станиславовна  
аспирант кафедры анализа данных и машинного обучения, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, 229402@edu.fa.ru 
 
Оценка качества управления предприятием представляет интерес для всех со-
трудников, включая рядовых специалистов и топ менеджмент. Поэтому ком-
плексное развитие системы анализа управленческих решений является акту-
альной проблемой и требует детальной проработки. Более того в настоящее 
время растет волатильность внешней среды, происходящие изменения кар-
динальны, что определяет необходимость изучения наиболее эффективного 
подхода к этому вопросу. В работе дается краткое изложение традиционных 
систем измерения эффективности управленческих решений в сфере хозяй-
ственной деятельности предприятий. Приводится аналитическая сводка в 
графическом представлении, делается экспертная оценка слабых сторон каж-
дой из систем. Предлагается новый, наиболее релевантный метод, который 
заключается в том, что оценивается каким образом на каждом из этапов по-
лученная обратная связь интерпретировалась лицами, принимающими реше-
ния, а самое главное, как на основании этого далее планировалась деятель-
ность будущих периодов.  
Ключевые слова: система ключевых показателей эффективности, система 
принятия решений, риски, мера эффективности, вероятностная мера.  
 

«Мои коллеги-экономисты работали в соседнем здании, но я не 
предполагал, насколько разнятся наши интеллектуальные миры. Для 
психолога самоочевидно, что человек ни полностью рационален, ни 
полностью эгоистичен и что его вкусы никоим образом не ста-
бильны. Казалось, что наши науки изучают представителей двух раз-
ных видов», - писал Даниэль Канеман [1], ученый, который в 2002 
году получил Нобелевскую премию по экономике «за применение 
психологической методики в экономической науке, в особенности – 
при исследовании формирования суждений и принятия решений в 
условиях неопределенности» о разнице научных подходов психоло-
гов и экономистов.  

Неотъемлемыми элементами любой системы принятия решений 
(СПР) являются такие понятия как вероятность и риски. Именно по-
этому актуальна проблема оценки эффективности системы управле-
ния в сфере хозяйственной деятельности предприятия. И эта потреб-
ность изучать проблематику оценки качества принятия управленче-
ских решений возникла в бизнес-среде, а не в научном сообществе.  

Стандартным инструментом является общепринятая установка 
Key Performance Indicators (KPI) – система ключевых показателей 
эффективности. В международном стандарте ISO 9000:2015 «Си-
стемы менеджмента качества. Основные положения и словарь» [2] 
также есть эти термины: Performance (показатель деятельности) – из-
меримый результат; Efficiency (эффективность) – соотношение 
между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. 

Есть разные системы измерения: в США и на Западе распростра-
нены MBO, BPM, BSC, OKR. Прослеживаются общие базовые поло-
жения — это соотношение запланированной деятельности и выпол-
ненной работы.  

 
Обзор материалов и методов  
«Стратегия без метрик — просто желание. Метрики, которые не 

соответствуют стратегическим целям, — пустая трата времени» - ци-
тата принадлежит профессору, экономисту и одному из корифеев 
менеджмента Питеру Друкеру [3]. История гласит, что именно он яв-
ляется основоположником системы оценки эффективности сотруд-
ников в достижении результатов через Ключевые Производственные 
Индикаторы (1954 г.). Система Друкера носит название MBO 
(Management by objectives – управление по целям), в основе которой 
лежаn принципы SMART: конкретные, измеримые, достижимые (ре-
алистичные), уместные и ограниченные во времени задачи (рис. 1):  

 

 
Рисунок 1. Модель системы МВО 
Источник: составлено авторами 

 
В те времена информационные технологии только начинали 

свое развитие, но уже были способны оказать большое влияние на 
бизнес. В связи с этим начали активно внедряться разные методики 
для оценки качества принятия управленческих решений, в то же 
время они служили способом мотивации сотрудников.  

В Советском Союзе в 60-70-е годы XX века получила распро-
странение концепция программно-целевого планирования (ПЦП). 
Она представляет собой метод планирования, при котором меропри-
ятия по достижению поставленных целей увязываются с ресурсной 
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составляющей и преобразуются в программу. Элементы модели 
можно изобразить следующим образом (рис. 2):  

 

 
Рисунок 2. Контекстная диаграмма (аспекты ПЦП) 
Источник: составлено авторами 

 
Первой целевой народнохозяйственной программой стал план 

ГОЭЛРО, разработанный Государственной комиссией по электри-
фикации России по инициативе В. И. Ленина. План был рассчитан 
на 10–15 лет, но уже к 1931 г. был перевыполнен, что, считают экс-
перты, свидетельствовало об эффективности применения метода 
программно-целевого управления. Впоследствии в СССР был накоп-
лен богатый опыт разработки и реализации целевых комплексных 
программ [4].  

Некоторые эксперты считают главным евангелистом системы 
KPI Макса Вебера [5], по мнению которого существует две системы 
оценки персонала (рис. 3): султанская (целиком полагается на мне-
ние руководителя) и меритократическая (в ее основе лежит оценка 
работников согласно измеримым итогам труда – сейчас это и есть 
KPI). 

 

 

 
Рисунок 3. Системы оценивания по М.Веберу 
Источник: составлено авторами 

 
Серьезный толчок в развитии систем KPI дали труды Роберта 

Каплана и Дэвида Нортона, которые разработали сбалансированную 
систему показателей (Balanced Scorecard - BSC) [6], включающую в 
себя финансовые и нефинансовые факторы (рынок/клиенты, внут-
ренние бизнес-процессы, инфраструктура/сотрудники) (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4. Схема взаимодействия связанных между собой показа-
телей в BSC 
Источник: составлено авторами 

 

Основное назначение системы Каплана и Нортона заключается 
в усилении роли стратегии бизнеса, ее формализации, проведении и 
донесении до каждого сотрудника компании, обеспечении монито-
ринга и обратной связи с целью отслеживания и генерации органи-
зационных инициатив внутри структурных подразделений.  

Джон Дорр подробно изучил опыт OKR (Objectives and Key 
Results) в компании Intel [7]. После этого ее в 1999 году внедрили в 
Google, на тот момент начинающей компании. Система зарекомен-
довала себя настолько хорошо, что вскоре ее стали широко приме-
нять и другие - Microsoft, Facebook и Amazon. Это наиболее совре-
менная система, основной идеей которой является некий совмест-
ный для компаний, команд, сотрудников протокол целеполагания. В 
основе ее лежит концепция CFR (Conversations, feedback, and 
recognition - Обсуждение, обратная связь и признание), которая пред-
назначена для налаживания оперативной обратной связи между со-
трудниками и руководством (рис. 5).  

 
Рисунок. 5. Схема целеполагания в OKR 
Источник: составлено авторами 

 
В общем и целом, концепция зародилась в середине XX века, 

усовершенствуется и заключается на сегодняшний день в следую-
щем – формирование измеримых целей и задач для каждого отдела, 
а потом объединение декомпозированных целей в общую иерархию. 
В результате экспертного анализа каждого из описанных выше под-
ходов при явных преимуществах были выявлены определенные не-
достатки:  

1) Цели на практике ставятся на квартал, полугодие, год зара-
нее, а за это время обстоятельства могут поменяться настолько кар-
динально, что на момент оценки спустя обозначенный период вре-
мени измерять их вовсе не релевантно; 

2) Стремясь выполнить один или несколько показателей, со-
трудникам и руководителям приходится жертвовать намеренно или 
они даже не догадываются о том, что пострадают другие (не исклю-
чено, что более важные для компании в целом) показатели. 

3) Если показатели эффективности привязаны к прибыли ком-
пании, то некоторым подразделениям (преимущественно это каса-
ется поддерживающих блоков, выполняющих административную 
работу) не совсем понятно, а как напрямую влиять и затем оценивать 
собственный вклад в общее дело; 
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4) Неверно сформулированные показатели приводят к делу 
ради дела, когда управленец, имеющий весьма смутное представле-
ние об отдельных процессах в компании, разрабатывает систему 
KPI; 

5) Зависимость от работы коллег заставляет расстраиваться 
специалистов, сработавших на отличный собственный результат, но 
не получивших желанное поощрение из-за независящих от него со-
ставляющих. 

6) По сей день какие бы системы не были внедрены, на прак-
тике иногда встречается, что премирован оказывается сотрудник, си-
мулировавший бурную деятельность, а не тот, кто выполнял самые 
сложные задачи.  

7) Ни один из подходов не ограничивает количество целей, 
список зачастую состоит из 10 метрик с весом 10% каждая. Есть под-
твержденная гипотеза о том, что сотрудник не может фокусиро-
ваться на десяти целях одновременно.  

Для удобства представим полученные выводы в табличном виде: 
 

Таблица 1 
Экспертная оценка. Выявленные недостатки существующих под-
ходов к оценке эффективности 
№п/п Слабая сто-

рона/Система 
MBO ПЦП BSC Султан-

ская 
Меритократиче-

ская 
OKR

1 Долгий проме-
жуток времени 
между поста-

новкой и оцен-
кой 

+ + +   + 

2 Противоречие 
выполнения 

определенных 
KPI основным 
показателям 

компании 

+ +  + + + 

3 Невозможность 
повлиять напря-
мую на резуль-

тат 

  + + +  

4 Некомпетент-
ная установка 

KPI 

   + +  

5 Зависимость от 
достижений 

коллег 

 + + +   

6 Субъективность 
оценки 

   + +  

7 Чрезмерное ко-
личество KPI 

+ + +   + 

 
Альтернативный метод оценки качества управленческих ре-

шений 
К процедурам оценки качества СПР практики обращаются в тех 

случаях, когда иной способ изменить не удовлетворяющих ЛПР или 
собственников ситуацию с эффективностью не удается. Приведен-
ный нами выше анализ различных подходов к построению СПР не 
может использоваться для подобного анализа. Действительно, СПР 
на предприятии всегда уникальны, функционирование СПР опреде-
ляет не только принципы и алгоритмы принятия решений, разрабо-
танные наборы квалифицируемых показателей качества деятельно-
сти, аппаратные средства, обеспечивающие получение информации 
и скорости реакции ЛПР, но и опытом и мотивации сотрудников, 
участвующих во всех процессах управления. Функционирование 
СПР происходит в различных условиях взаимодействия с внешней 
средой. В ситуации высокой волатильности внешних факторов си-
стема может оказаться неспособной на успешную реакцию, в то 
время как в обстановке стабильного течения факторов будет вполне 
успешной. Для получения адекватных выводов мы не сможем ис-
пользовать сравнительный анализ: наличие, доступ к ресурсам, во-
латильность и сила воздействия внешних факторов в различных вре-
менных периодах не повторяются. Можно считать, что оценка дея-
тельности менеджмента с использованием настроенных показателей 

для сравнения с деятельностью другого менеджера по тем же пока-
зателям в иных условиях является скорее управленческим приемом, 
чем объективным анализом для принятия кадровых решений. В та-
кой ситуации отсутствия возможности построения единой базы 
сравнения, для получения аналитических оценок качества функцио-
нирования системы мы укажем на подход, основанной на принципе 
достижения цели.  

В рамках деятельности СПР на начальном этапе рассматрива-
ется этап получения плановых показателей - ключевых показателей. 
Процедура получения этих показателей может быть различной: по-
строение экономико-математической модели прогнозирования (пла-
нирования), волюнтаристское установление показателя собственни-
ком или наделенным этим качеством экспертом, установленное зна-
чение показателя, определяемое устойчивыми параметрами функци-
онирования технологического процесса. Очевидно, что ошибка при-
нятия планового показателя в данном случае инициируется алгорит-
мом, определенным в рамках СПР, поэтому также подлежит оценке 
качества. Производственная система, деятельность которой пред-
определена стремлением к установленным ориентирам, достигает их 
с течением времени. В течение этого времени СПР производит пла-
нирование будущих показателей с учетом динамики внешних пока-
зателей. Таким образом в каждый момент времени мы имеем две ве-
личины – плановую и достигнутый результат. Различие между ними 
в динамике характеризует СПР. Перейдем к формализации алго-
ритма. 

Как уже описывалось, любой бизнес, и всю его экономическую 
деятельность можно представить в виде набора n векторов показате-
лей ሼሺ𝑥ଵ ሺ𝑡 ሻ, ⋯ , 𝑥ଵ ሺ𝑡ିଵ ሻ, ሺ𝑥ଶ ሺ𝑡 ሻ, ⋯ , 𝑥ଶ  

ሺ𝑡ିଵ ሻ, … , ሺ𝑥 ሺ𝑡 ሻ, ⋯ , 𝑥 ሺ𝑡ିଵ ሻሻ, описывающих поведение 
системы в m моментах времени.  

Рассмотрим совокупность значений некоторого показателя или 
процесса, собранную в различные моменты времени 𝑡. Пусть это 
будет производственный процесс. И с определенной вероятностью в 
нем возникают такие риски, как задержка поставки компонентов, ин-
гредиентов или случается брак. В связи с чем возникают отклонения 
реальных значений от плановых. Обозначим  

𝐺ሺ𝑡ሻ ൌ  ൫𝑃ሺ𝑡ିሻ െ 𝑅ሺ𝑡ିሻ൯
ଶ

ୀ…ିଵ
  (1). 

степень разброса между плановым и фактическим значениями 
Суммирование мы будем проводить по m последним моментам. Вы-
бор длины последовательности m необходимо производить с учетом 
характера технологических процессов. Очевидно, что наиболее 
удачным можно считать такое значение m, которое соответствовало 
бы кратным периодам полному технологическому циклу или отчет-
ному финансовому периоду. В качестве характеристики оценки про-
цесса нами предлагается дискретная функция, в каждой точке кото-
рой мы оцениваем сглаженную величину несоответствия плановых 
показателей и тех значений, показателей, которые производственная 
система смогла достичь под управлением оцениваемой системы при-
нятия решений. Анализ поведения системы указывает на способ-
ность (или отсутствие такой способности) достигать поставленные 
задачи. Например, если функция G такова, что существует такое n<0, 
всех 0>k>n и G(tk)>G(tk+1), то мы утверждаем, что на рассматривае-
мом этапе управление данным показателем эффективно. 

Отдельные исследования необходимо провести для случаев, ко-
гда функция на рассматриваемом периоде не убывает (система 
управления данным показателем признается неэффективной), функ-
ция на рассматриваемом периоде осциллирует (система управления 
признается неэффективной).  

Подобному анализу подвергаются все элементы набора векторов 
ሼሺ𝑥ଵ ሺ𝑡 ሻ, ⋯ , 𝑥ଵ ሺ𝑡ିଵ ሻ, ሺ𝑥ଶ ሺ𝑡 ሻ, ⋯ , 𝑥ଶ ሺ𝑡ିଵ ሻ, …, 

ሺ𝑥 ሺ𝑡 ሻ, ⋯ , 𝑥 ሺ𝑡ିଵ ሻሻ, По каждому компоненту исследуется 
своя функция, признание системы управления эффективной можно 
считать, если эффективными являются управления каждым элемен-
том - показателем. 



 

 513

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Вернемся к проблеме некорректного установления плановых по-
казателей. Очевидно, проблема определения плана определяется су-
щественными рисками управленческого характера, невозможности 
учета большого количества факторов риска в рамках технологиче-
ского процесса. Отметим, что использование новых информацион-
ных технологий на современных предприятиях, автоматизация мно-
гих технологических и хозяйственных процессов позволяет приме-
нять для оптимизации процессов и планирования их реакции на ди-
намику внешних факторов технологию цифровых двойников.  

В нашем случае результаты воздействия случайных факторов на 
ключевые показатели, значения которых нами принимаются как пла-
новые, мы реализуем в цифровой копии процессов с помощью ими-
тационного моделирования, получая в качестве планового показа-
теля не константу, а вероятностное (эмпирическое) распределение. 
Прием, рассмотренный нами выше в этом случае, мы предлагаем 
формализовать следующим образом. 

Благодаря имитационной модели мы пытаемся спрогнозировать 
будущие показатели, нам в действительности значения 𝑃ሺ𝑡ሻ неиз-
вестны. Ведь 𝑃ሺ𝑡ሻ в этом случае это смоделированные данные, а не 
прогноз. В качестве плановых показателей мы рассматриваем слу-
чайные величины – результаты имитации в цифровом двойнике 
нашего предприятия. В каждый момент времени мы получаем эмпи-
рические функции распределения. Запишем, что 𝑃ሺ𝑡ሻ~𝑓௧ೖ

ሺ𝑢ሻ - 
функция распределения, где 𝑢 – получаемое в результате имитации 
значение показателя (рис. 6).  

 

 
Рисунок 6. Алгоритм оценки разброса между плановым и фактиче-
ским значениями 
Источник: составлено авторами 

 
Аналогом значения 𝑃ሺ𝑡ሻ целесообразно взять интеграл, некое 

усреднение:න൫𝑢 െ 𝑅௧ೖ
൯

ଶ
𝑑𝐹௧ೖ

ோ
   (2). 

В случае отсутствия возможности корректного установления 
вида функции распределения F(tk) можно заменить интеграл на сле-
дующее выражение  

ଵ


 ൫𝑢௦ െ 𝑃௧ೖ

൯
ଶ

௦
, где n – количество всех имитаций  (3). 

Таким образом, выводим следующую формулу  
𝐺ሺ𝑡ሻ ൌ   ሺ𝑢 െ 𝑅ିሻଶ

ோ 𝑑𝐹ሺ𝑡ିሻ
ୀ…ିଵ

  (4). 

Это и есть мера, предлагаемая автором для оценки качества 
управленческих решений. Предложенная модель направлена на по-
вышение качества принятия решений управленцами и эффективную 
реализацию выбранной управленцами стратегии. А последующее со-
вершенствование модели может позволить влиять на качественные 
и количественные изменения результата деятельности предприятия 
и служить одним из инструментов управления в сфере его хозяй-
ственной деятельности. Преимущество полученной модели состоит 
в том, что разработка математически формализуемой модели оценки 
качества управленческих решений является важным этапом, откры-
вающим возможность дальнейших исследований в этом направле-
нии, а именно: анализ положения предприятия в целом и разных под-
разделений в отдельности, оценка соответствия стратегическим и 
операционным (тактическим) целям, постоянный мониторинг всех 
аспектов деятельности.  

 
Заключение 
В исследовании дается обзор общепринятых методик измерения 

качества управления на предприятии. А также приводится авторский 
подход, позволяющий учитывать столь важные в процессе принятия 
решений корректирующие действия, предпринятые на основе обна-
руженных проблем и для устранения причины потенциального риска 
или любой нежелательной ситуации в будущем. Отмечены дальней-
шие возможности совершенствования метода в зависимости от от-
расли предприятия и наличия актуальных данных.  

 
Литература 
1. Канеман Д. Думай медленно…Решай быстро. / Пер. с англ. - 

М.: АСТ, 2014.  
2. ГОСТ Р ИСО 9004–2019 «Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Менеджмент качества. Качество организации. Ру-
ководство по достижению устойчивого успеха организации». [Элек-
тронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=
337000&fld=134&ds 
t=1000000001,0&rnd=0.10934231932457528#007606802839817028 
(дата обращения: 04.05.2024). 

3. Друкер П. Практика менеджмента. / Пер. с англ. - М.: Манн, 
Иванов и Фербер, 2015. 

4. Могзоев А. М., Пайзулаев С. С. Отечественный и зарубеж-
ный опыт программно-целевого планирования // Вестник Москов-
ского университета имени С. Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управ-
ление. 2016. №1 (16). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt-
programmno-tselevogo-planirovaniya (дата обращения: 03.05.2024). 

5. Вебер М. Хозяйство и общество. / Пер. с англ. - М.: ГУ ВШЭ, 
2010 

6. Каплан Роберт С., Нортон Девид П. Сбалансированная си-
стема показателей. От стратегии к действию. - 2-е изд., испр. и доп. / 
Пер. с англ. - М.: ЗАО "Олимп-Бизнес", 2005. 

7. Д. Дорр. Измеряйте самое важное. Как Google, Intel и другие 
компании добиваются роста с помощью OKR. / Пер. с англ. - М.: 
Миф, 2024. 

8. Гральник С.О. Разработка и внедрение системы KPI для по-
вышения эффективности работы отделов в современных компаниях 
// Инновации и инвестиции. 2024. № 3. С. 112–115. 

9. Особенности использования ключевых показателей эффек-
тивности для оценки функционирования процессов системы ме-
неджмента бизнеса / И. Ю. Кольчурина, Е. С. Осипова, О. Н. Костро-
мина [и др.] // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 
2019. – № 11-3. – С. 33-40. 

 
Development of an algorithm for evaluating a decision-making system based on the 

principle of achieving a goal 
Mangasheva A.S.  
Financial University  
JEL classification: C01, C02, C1, C4, C5, C6, C8 
 
The assessment of the quality of enterprise management is of interest to all employees, 

including ordinary specialists and top management. Therefore, the complex development 
of the management decision analysis system is an urgent problem and requires detailed 
study. Moreover, the volatility of the external environment is currently growing, and the 
changes that are taking place are drastic, which determines the need to study the most 
effective approach to this issue. The paper provides a summary of traditional systems for 
measuring the effectiveness of management decisions in the field of economic activity of 
enterprises. An analytical summary is given in a graphical representation, an expert 
assessment of the weaknesses of each of the systems is made. The most relevant method 
is proposed, which consists in evaluating how at each stage the feedback received was 
interpreted by decision makers, and most importantly, how future activities were planned 
based on this. 

Keywords: key performance indicators system, decision-making system, risks, efficiency 
measure, probability measure.  
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Разработка компьютерных моделей оптимизации работы 
строительной компании 
 
 
Панферов Федор Михайлович 
аспирант, Университет «Синергия», pfm@mail.ru 
 
Строительный сектор занимает одно из ведущих мест непосредственно в гло-
бальной экономике; в этой сфере трудятся приблизительно 7% работоспособ-
ного контингента населения Земли; и согласно исследованиям МакКинси 
Глобал Института, данный сектор оказывает значительное влияние на эконо-
мическое благополучие мира: годовой объем затрат на продукцию и услуги, 
ассоциированные со строительной деятельностью, достигает отметки в 10 
триллионов долларов. 
В ходе выполненных необходимых научных изысканий было выдвинуто 
предложение о делегировании задачи создания наилучших организационно-
технологических конструкций с прогнозированием потребностей во всех ка-
тегориях ресурсов, включая их объем и временные рамки доставки, систе-
мам, основанным на искусственном интеллекте. Оптимальной стратегией яв-
ляется применение синергии технологии цифровых двойников с элементами 
ИИ. Принятый метод дает возможность осуществлять корректировки в мате-
риальной модели строительного процесса посредством виртуального отобра-
жения модели цифрового двойника. Графическое представление компонен-
тов организационной и технологической структуры строительства и опера-
тивная работа в условиях реального времени с моделированием разнообраз-
ных сценариев способствуют существенному усилению производительности 
функционирования строительной фирмы. 
Ключевые слова: автоматизированное моделирование, строительная инду-
стрия, BIM-методология, инновационные технологии в строительстве, про-
цесс моделирования в строительной отрасли, производственный процесс в 
строительстве. 
 

Основная часть 
Задача сопряжения организационного и технологического моде-

лирования, базированного непосредственно на достоверных строи-
тельных действиях, и электронной обработки сведений с последую-
щей адаптацией методик искусственного интеллекта может быть 
осуществлена через формирование цифровых копий (цифровых 
двойников). Цифровая копия является многогранной динамической 
системой, которая в режиме реального времени и с превосходной 
точностью отражает присущее состояние и параметры функциони-
рования строительного процесса при наличии текущих условий.[8]. 

 
Рисунок 1 – Основные этапы создания цифрового двойника органи-
зационно-технологической модели строительства. 

 
Имитационное проектирование (моделирование), которое за-

ключается непосредственно в создании компьютерных аналогов по-
ведения реальных систем, способствует упрощению сложных архи-
тектурно-строительных проектов и содействует снижению их фи-
нансовых затрат. 

Компьютерные модели представляют собой пространство, сво-
бодное от рисков, для проведения экспериментальных исследова-
ний, тестирования и аналитической работы; именно благодаря 
этому, менеджеры совершенствуют процесс принятия управленче-
ских решений и чаще достигают положительных итогов, так как ре-
зультаты моделирования могут быть представлены в визуальной 
форме, что облегчает их проверку на правдоподобность. 

В данной статье мы осветим наиболее часто встречающиеся 
сферы использования имитационного проектирования в сфере 
управления строительными процессами, в частности: 

- управление рисками в процессе планирования и разработки 
графиков реализации проектов; 

- оптимизация ресурсного распределения; 
- имитационное проектирование, BIM и CAD. 
Основное достоинство моделирования в контексте управления 

строительством заключается в его способности улучшать уровень 
показателя эффективность проектного планирования. 

Консервативные методики в сфере проектного управления зача-
стую не предоставляют возможности для адекватного учета неопре-
деленных факторов, непредсказуемых обстоятельств и комплексной 
взаимосвязанности, присущей строительным процедурам. 

В рамках имитационного моделирования предоставляется шанс 
интегрировать множество переменных, включая климатические 
условия, наличие строительных материалов и ограничения по ресур-
сам. Это дает возможность руководителям строительных проектов 
формировать основанные на реальности планы и расписания работ, 
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более точно выявлять ключевые этапы и антиципировать потенци-
альные промедления [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Цикл работы с имитационным моделированием 

 
Инновационная методика планирования строительных меропри-

ятий, основанная на соответствующих принципах имитационного 
моделирования, была разработана фирмой под названием IBCON, 
специализирующейся на управлении проектами в области капиталь-
ного строительства, с применением программного обеспечения 
AnyLogic, предназначенного специально для моделирования имита-
ционного типа. 

Традиционно, для координации подземных строительных работ, 
специалисты опираются на специальные графики, выполненные в 
формате Ганта, которые включают в себя заблаговременно опреде-
ленные обстоятельства. Однако, важно понимать, что абсолютно 
каждый проект сопряжен с теми или иными элементами неопреде-
ленности: к примеру, управляющие могут быть осведомлены о по-
тенциальных рисках, но не могут предсказать точное время их воз-
никновения. 

В связи с этим, инженерный коллектив IBCON внедрил методы 
моделирования и разработал комплексный график проекта на весь 
период строительства, включая месячное планирование с детализа-
цией до ежедневного расписания работ и циклограмму с трехминут-
ным интервалом для оптимизации управленческих решений. 

Гибкость в приспособлении (т.е. адаптации) к неожиданным 
корректировкам графика и бюджета сложного проекта, связанного 
непосредственно с земляными работами, является ключевым аспек-
том; иногда проекты развиваются не по первоначальному плану, что 
требует внесения непредвиденных изменений. Важно понимать, как 
такие корректировки скажутся непосредственно на временных рам-
ках реализации проекта, и конечно, на его общей стоимости [4]. 

Непосредственно последующим обретению юридической силы до-
говором, касающимся подготовительных мероприятий на строительном 
участке, заказчик в согласии с муниципальными органами власти при-
нял решение о введении обновленных, ужесточенных нормативов для 
выполнения работ. Компания Consolidated Contractors Company, занима-
ющая лидирующие позиции в строительной индустрии Ближнего Во-
стока, оказалась вынуждена обратиться к методам имитационного ана-
лиза с целью оценки последствий введенных ограничений для проекта и 
подкрепления своего запроса на продление сроков. 

В результате анализа, проведенного с использованием имитаци-
онного моделирования, заказчик выразил согласие на увеличение 
общего времени проведения земляных работ на 50% в сравнении с 
изначально запланированным периодом; упомянутое позволило 
компании минимизировать предполагаемые издержки, связанные с 
проектом, на 18% относительно первоначальной полной стоимости 
заключенного контракта. 

Анализ рисков при строительстве буровых установок 
Осуществив предварительный анализ потенциальных рисков и 

элементов неопределенности, эксперты в сфере строительства 
имеют возможность формировать тактики, направленные на сниже-
ние возможных негативных последствий; и упомянутое, в свою оче-
редь, способствует повышению показателя надежности проекта и 
увеличивает вероятность его успешного завершения. 

Реализация проекта по возведению новой буровой платформы 
для эксплуатации нефтегазовых месторождений связана с рядом 
рисков и предполагает вложения, превышающие миллиард долла-
ров; при этом процесс строительства характеризуется множествен-
ными взаимосвязями, что безусловно делает его уязвимым непосред-
ственно для различных сбоев. 

Осведомленность о многочисленных трудностях и потенциаль-
ных опасностях, с которыми можно столкнуться в процессе осу-
ществления буровых работ на морском шельфе, побудила швейцар-
скую корпорацию Transocean, деятельность которых непосред-
ственно связана с данным видом инженерных работ, принять реше-
ние о проведении всестороннего и детализированного моделирова-
ния процедуры возведения буровой платформы; и в ходе такого типа 
моделирования представляется возможным осуществить проверку 
множества разнообразных сценариев, осуществить подготовку к воз-
можным угрозам и проанализировать, каким образом изменения, 
внесенные в комплектацию, технологические процессы или страте-
гический подход, могут повлиять на объем капитальных вложений и 
издержек операционного типа. 

Рациональное и эффективное использование непосредственно 
всех доступных ресурсов, в т.ч. трудовых ресурсов, технического 
оснащения и материалов, является ключевым фактором, определяю-
щим успешное завершение строительного проекта; при этом имита-
ционное моделированием (далее — ИМ) служит очень важным, и по-
рой незаменимым инструментом для менеджеров, занимающихся 
управлением строительных проектов, поскольку оно позволяет им 
проводить аналитическую работу по использованию ресурсов, выяв-
лять в процессе этого "узкие места" и принимать взвешенные и обос-
нованные решения относительно распределения данных ресурсов; и 
достигнув наиболее оптимального распределения, управляющие 
способны ускорить процесс реализации проекта, сократить расходы 
и свести к минимуму возможные потери. 

Обнаружение "узких мест", нивелирование простоев и преду-
преждение различных убытков 

В стремлении к минимизации потенциальных финансовых по-
терь, связанных с реализацией строительного проекта, компания 
SimPlan, занимающаяся предоставлением услуг в сфере моделирова-
ния бизнес-процессов и базирующаяся в Германии, в сотрудничестве 
с Рурским университетом, также расположенным в Германии, разра-
ботала имитационную модель. Данная модель была направлена 
непосредственно на идентификацию и анализ "узких мест" в процес-
сах, что позволило обеспечить более эффективное управление ресур-
сами и, как следствие, сокращение издержек в ходе строительства 
[3]. 

С учетом внедрения упомянутого нами ИМ в практику инфор-
мационного моделирования зданий (BIM), наблюдается значитель-
ное углубление и расширение функциональных возможностей в 
сфере управления строительными процессами. BIM представляет со-
бой исчерпывающий ресурс, насыщенный данными и информацией 
о строительных проектах, который находит свое применение в со-
здании более точных и в то же время детализированных ИМ. 

Специальное обеспечение (программное), предназначенное 
именно для проведения ИМ AnyLogic предоставляет инструмента-
рий для верификации и тестирования моделей объектов инфраструк-
туры; существует возможность импортировать САПР-чертежи в 
программу и на их основе разработать имитационную модель, что 
позволяет оценить эффективность проектируемого объекта. 

Необходимо провести анализ, обеспечивают ли разработанные 
модели беспрепятственное перемещение пешеходов, техники и дру-
гих объектов, исключая возникновение взаимных помех и "узких 
мест"; и далее, уже после завершения тестирования целесообразно 
вернуться к первоначальной BIM-модели, внести соответствующие 
корректировки непосредственно на основе полученных результатов 
и продолжить дальнейшую работу над проектом. 

Осуществление проверки целесообразности и эффективности 
пункта проката авто в аэропорту [6]. 
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В рамках рассмотрения стратегического развития американ-
ского аэропорта Лос-Анджелеса, стоит обратить внимание на такой 
аспект, что перед управленческим составом встала непростая задача; 
и с амбициями, направленными на реализацию проекта многоярус-
ного унифицированного центра, ориентированного на предоставле-
ние сервисов по аренде автомобилей, было решено осуществить все-
стороннюю экспертизу предполагаемой операциональной эффектив-
ности сооружения в условиях множественных эксплуатационных ре-
жимов, включая моменты максимальной загруженности. Детальный 
анализ аккумулированных данных дал возможность заинтересован-
ным сторонам сделать выводы о целесообразности запланированных 
строительных начинаний и прийти к единому мнению относительно 
проекта. 

Интеграция ИМ в практику строительной индустрии предостав-
ляет преимущества в виде улучшения эффективности процессов, 
усовершенствования системы принятия управленческих решений и 
обеспечивает успешное завершение проектов, будь то создание 
кафе, коммерческих центров, аэропортовых агломераций или других 
инфраструктурных объектов. 
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Development of computer models for optimizing the work of a construction company 
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The construction sector occupies one of the leading positions directly in the global economy; 

approximately 7% of the working population of the Earth work in this area; and according 
to research by the McKinsey Global Institute, the sector has a significant impact on the 
economic well-being of the world: annual spending on products and services associated 
with construction activities reaches $10 trillion. 

In the course of the necessary scientific research, a proposal was put forward to delegate the 
task of creating the best organizational and technological structures with forecasting 
needs in all categories of resources, including their volume and delivery time frame, to 
systems based on artificial intelligence. The optimal strategy is to use the synergy of 
digital twin technology with AI elements. The adopted method makes it possible to make 
adjustments to the material model of the construction process through a virtual display of 
the digital twin model. Graphic representation of the components of the organizational 
and technological structure of construction and operational work in real time with the 
modeling of various scenarios contribute to a significant increase in the productivity of a 
construction company. 

Keywords: automated modeling, construction industry, BIM methodology, innovative 
technologies in construction, modeling process in the construction industry, production 
process in construction. 
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Моделирование экономической эффективности методом  
Монте-Карло при внедрении искусственного интеллекта  
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В статье описывается модель по оценке эффективности использования искус-
ственного интеллекта по оптимизации бизнес-процессов методом Монте-
Карло, данная модель основана на методе имитационного моделирования пу-
тем построения математической модели с использованием метода Монте-
Карло. Применение данного метода обосновано, поскольку позволяет осу-
ществлять многократный прогон данных об организации, выбирая при этом 
наиболее эффективный способ комбинирования с использованием различ-
ных инструментов и наборов данных. Экономическая эффективность внедре-
ния искусственного интеллекта рассчитывается с учетом статистических ме-
тодов, которые позволяют при принятии управленческих решений увеличить 
доверительный интервал, определить и учесть сезонность в деятельности ор-
ганизации. Применение метода Монте-Карло позволяет сократить ресурсы 
организации при внедрении искусственного интеллекта, повысить скорость 
и качество принимаемых управленческих решений. Преимуществом приме-
нения метода Монте– Карло является то, что он позволяет в математической 
модели вносить изменения по суммам расходов на внедрение и доходам, по-
лучаемым от внедрения, а также есть возможность корректировки времен-
ного интервала. Прогнозирование доходов и расходов по внедрению искус-
ственного интеллекта основано на установленных в процессе моделирования 
взаимосвязях и взаимозависимостях в деятельности организации и ее конку-
рентов. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, метод Монте-Карло, эффектив-
ность, оценка, доходы, расходы 
 
 

Вопрос оценки эффективности внедрения искусственного интел-
лекта связан с несовершенством сегодня искусственного интеллекта, 
с отсутствием информации о его применении и сложностях внедре-
ния. Также проблемы внедрения искусственного интеллекта обу-
словлены тем, что это достаточно трудоемкий и дорогостоящий про-
цесс, требующий значительных не только финансовых, но и времен-
ных ресурсов, который не имеет гарантированного результата.  

Отсутствие быстрых положительных финансовых результатов 
не позволяет быстро принимать решение об внедрении искусствен-
ного интеллекта на практике. При этом важно принимать взвешен-
ное решение о применении искусственного интеллекта, поэтому 
важно строить математическую модель с учетом максимального ко-
личества возможных рисков внедрения. [1] 

Успех внедрения искусственного интеллекта зависит как от вре-
менных параметров, так и интересом к его применению со стороны 
персонала организации. Также необходимо продумать стратегию в 
случае негативного результата эксперимента и компенсации поне-
сенных затрат организации. Важно при этом понимать цель внедре-
ния искусственного интеллекта, потому как повышение конкуренто-
способности не всегда может приводить к росту доходов организа-
ции от применения искусственного интеллекта. [4] 

При оценке эффективности внедрения искусственного интел-
лекта важно учитывать кратковременные, потенциальные и скрытые 
доходы. Среди расходов на внедрение искусственного интеллекта 
принято выделять покупку материалов и оборудования, с помощью 
которого внедряется искусственный интеллект, прохождение искус-
ственным интеллектом обучения с последующей отладкой и заклю-
чением о его внедрении в организацию, заработная плата работни-
ков, задействованных в процессе внедрения искусственного интел-
лекта, отчисления на данную заработную плату, коммерческие, 
представительские и прочие расходы. При этом среди доходов 
можно выделить ожидаемый прирост прибыли организации за счет 
оптимизации ее бизнес-процессов, снижение расходов на заработ-
ную плату и покупку сырья и материалов в результате внедрения ис-
кусственного интеллекта, снижение потерь от брака и простоев обо-
рудования. [3] 

Процесс моделирования внедрения искусственного интеллекта 
включает, во-первых, проведение моделирования законом распреде-
ления вероятностей, применяя непосредственно метод Монте-
Карло, во-вторых, установление взаимосвязей и взаимозависимо-
стей с целью построения математической модели, в-третьих, прове-
дение статистической обработки полученных результатов проведен-
ного моделирования и последующая их интерпретация. [2] 

Эффективность внедрения искусственного интеллекта обуслов-
лена повышением точности обрабатываемой информации, что 
должно увеличить достоверность и сопоставимость информации, а 
значит повысит качество принимаемых управленческих решений. [5, 
9] 

Суть метода Монте-Карло заключается в генерации случайных 
чисел, который приемлем при оценке рисков и экономической эф-
фективности инновационных проектов. Это достаточно эффективно 
при принятии управленческих решений по внедрению искусствен-
ного интеллекта, определении котировок акций, прогнозировании 
доходов и расходов организации. Данный метод наиболее востребо-
ван в условиях неопределенности и необходимости принимать 
управленческие решения в сжатые сроки. [6,8] 

В целом моделирование внедрения искусственного интеллекта 
методом Монте-Карло включает, во-первых, обозначение задачи с 
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указанием максимально возможного количества параметров, во-вто-
рых, разработку плана по дальнейшему созданию модели, в-третьих, 
с учетом полученных данных подготовка и дальнейшее проектиро-
вание компьютерной модели по обозначенным ранее параметрам и 
имеющейся информации, в-четвёртых, произведение расчетов с уче-
том полученной модели, в-пятых, анализ получаемых результатов, 
поиск возможных ошибок, дальнейший прогон данных с учетом вне-
сения в них изменений, в-шестых, выбор наиболее оптимального ре-
шения. [7, 10] 

Модель Монте-Карло обладает следующими достоинствами: 
- отсутствие постоянного объекта оптимизации, что позволяет 

его видоизменять в зависимости от поставленных задач и условий 
внешней и внутренней среды организации; 

- возможность реализации на практике сложных моделей, кото-
рые будут включать несколько факторов внешней и внутренней 
среды организации и их комбинирование; 

- возможность модификации временного фактора и проведение 
расчета в соответствии с опережением времени, что позволяет вно-
сить корректировки, проводить мониторинг и отслеживать послед-
ствия принимаемых управленческих решений. 

В тоже время метод Монте-Карло обладает и следующими недо-
статками: 

- достоверность полученных результатов напрямую связана с ко-
личеством прогонов данных, что делает данный метод довольно тру-
доемким и затратным, что может привести к отказу от него по при-
чине нецелесообразности для конкретного управленческого реше-
ния в условиях ограничения ресурсов; 

- параметры обозначения неопределенности имеют достоверное 
распределение, что осложнено тем, что факторы внешней и внутрен-
ней среды организации изменяются с течением времени, также изме-
няется и значимость данных факторов, что заставляет регулярно ран-
жировать риски на управляемые и неуправляемые, тем самым также 
повышая трудоемкость применения данного метода; 

- отсутствие возможности применить данный метод к событиям 
с малой вероятностью, что не позволяет в полной мере применять 
данный метод на практике, поскольку ограничивает возможности в 
получении достоверной информации и затрудняет принятие управ-
ленческих решений. 

Все это приводит к тому, что система управления организацией 
становится более гибкой, восприимчивой к различного рода измене-
ниям и внесения корректировок в свою структуру, а значит более 
управляемой и устойчивой к факторам внешней и внутренней среды.  

Объединяя все вышесказанное, отметим, что метод Монте-
Карло позволяет осуществлять моделирование деятельности органи-
зации в условиях неопределенности и риска. Именно поэтому дан-
ный метод наиболее эффективен при принятии управленческих ре-
шений по внедрению искусственного интеллекта в деятельность ор-
ганизации. Все это позволяет организации оптимизировать свои биз-
нес-процессы, своевременно вносить в них изменения с учетом ко-
лебаний факторов внешней и внутренней среды, а значит становится 
более конкурентоспособной и успешной на рынке.  
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The article describes a model for evaluating the effectiveness of using artificial intelligence to 

optimize the business processes of an organization using the Monte Carlo method, which 
is based on the method of simulation modeling by constructing a mathematical model 
using the Monte Carlo method. The use of this method is justified because it allows for 
multiple runs of data about the organization, while choosing the most effective way to 
combine using various tools and datasets. The economic efficiency of the introduction of 
artificial intelligence is calculated taking into account statistical methods that allow you 
to increase the confidence interval and determine the seasonality in the organization's 
activities. The use of the Monte Carlo method allows you to reduce the resources of an 
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management decisions. The advantage of using the Monte Carlo method is that it allows 
you to make changes in the mathematical model according to the amounts of 
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to adjust the time interval. Forecasting income from the introduction of artificial 
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В статье описываются принципы формирования выборки данных при обуче-
нии искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется способам вос-
приятия и анализа данных при машинном обучении, учет этих особенностей 
позволяет расширить возможности интеллектуального анализа и эвристиче-
ского прогнозирования при интерпретации данных. От эффективности фор-
мирования обучающей и тестовой выборки зависит получение скрытых зави-
симостей, осуществление предиктивного анализа данных и их интерпретация 
в режиме реального времени, а значит и качественная реализация алгоритма 
искусственного интеллекта. Принципы формирования обучающей и тестовой 
выборки данных при внедрении искусственного интеллекта основаны на при-
менении системного подхода при исследовании экономических явлений и 
процессов с учетом безопасного хранения и оперативной передачи большого 
количества данных, что находит отражение при построении алгоритмов ис-
следования потоков информации, обнаружения вторжений, прогнозировании 
угроз. Все это позволяет определить наиболее эффективные методы обра-
ботки информации и построить экономические мультипликативные модели 
с учетом максимально возможного числа внешних и внутренних факторов, 
влияющих на анализируемые явления и процессы. Оптимальное соотноше-
ние тестовой и обучающей выборок позволяет разработать эффективную ме-
тодику исследования экономического явления или процесса, спрогнозиро-
вать поведение в будущем, предложить стратегию развития с учетом раскры-
тия возможностей объекта исследования. 
Ключевые слова: выборка данных, искусственный интеллект, машинное 
обучение, прогнозирование, модель 
 
 

Обучение искусственного интеллекта основано на применении ста-
тистических методов и приемов обработки данных, интеллектуаль-
ном анализе информации, эвристическом прогнозировании разными 
методиками и выбор наиболее эффективной для рассматриваемого 
экономического явления или процесса. От выборки данных для обу-
чения искусственного интеллекта во многом зависит получаемый ре-
зультат, точность прогноза, поскольку машинное обучение может 
выявить незамеченные человеком факторы, влияющие на анализи-
руемые явления или процессы.  

Сам процесс обучения искусственного интеллекта основан на 
анализе закономерностей и построении тенденций развития изучае-
мого объекта по средством построения модели. В основе обучения 
искусственного интеллекта заложен принцип формирования опреде-
ленного функционала, который используется в зависимости от вли-
яния внешних и внутренних факторов и их воздействия на изучае-
мый процесс или явление. [7] 

Также искусственный интеллект способен решить ряд других 
важнейших проблем, так как персонифицированная защита инфор-
мации при кибератаках, запрет при установке вредоносного про-
граммного обеспечения, предотвращение утечки информации. Это 
все задачи искусственный интеллект способен оперативно решить 
без вмешательства человека, при этом точность выполнения задачи 
будет достаточно высока, а риски совершения ошибок минимальны. 

При этом стоит помнить, что выполнение ранее обозначенных 
задач возможно при наличии полной, достоверной и оперативно об-
новляемой информационной базы. Поэтому на внедрение искус-
ственного интеллекта требуются значительные расходы, обуслов-
ленные покупкой дорогостоящего оборудования, необходимостью 
переобучения персонала и повышение его квалификации, поскольку 
для работы с результатами искусственного интеллекта требуются 
профессиональные компетенции у работников. [1] 

Отсюда следует, что важно сформировать эффективные тесто-
вые и обучающие выборки данных при внедрении искусственного 
интеллекта. Отметим, что при этом могут сформированы не две, а 
более выборок, это зависит от цели внедрения искусственного ин-
теллекта и поставленных перед руководством задач. [8] 

Тестовая выборка данных при обучении искусственного интел-
лекта носит контрольный характер, она показывает на сколько эф-
фективно была сформирована обучающаяся выборка, как эффек-
тивно были задействованы инструменты анализа и обработки дан-
ных. В результате эксперимента тестовая выработка способна вы-
явить проблемы, связанные с отбором информации в обучающую 
выборку данных. В случае необходимости тестовая выборка может 
быть повторно сформирована, это необходимо для достижения цели, 
обозначенной при внедрении искусственного интеллекта. [5] 

Выбор метода тестовой и обучающей выборки зависит от нали-
чия информационной базы и профессионализма персонала при внед-
рении искусственного интеллекта. Поскольку данные тестовой и 
обучающей выборок не должны пересекаться, а объем тестовой вы-
борки должен быть в три раза меньше обучающей. В случае наруше-
ния этого может снизиться эффективность машинного обучения, что 
не позволит достичь обозначенной цели и получить отрицательный 
результат при внедрении искусственного интеллекта, поэтому важно 
это учитывать на практике. [2] 

Отметим, что формирование тестовой и обучающей выборки мо-
жет иметь как случайный характер, так и проводится стратифициро-
ванным способом, решение по выбору того или иного метода свя-
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зано как с количеством и качеством данных, так и профессиональ-
ных компетенций персонала, занятого решением поставленной за-
дачи. [4] 

Все это позволяет повышать производительность и эффектив-
ность при обучении и внедрении искусственного интеллекта за счет 
экономии ресурсов, снижении стоимости машинного обучения и со-
кращения ошибок в ходе реализации на практике. [6] 

Подводя итог, можно выделить следующие принципы формиро-
вания обучающей и тестовой выборки данных при внедрении искус-
ственного интеллекта: 

- процентное соотношение обучающей и тестовой выборок дан-
ных, преимущественно процентное соотношение данных в большую 
сторону в отношении обучающей выборки, более половины данных 
должно быть представлено и учтено в процессе обучения искус-
ственного интеллекта, тогда как на тестовую выборку отводится ме-
нее половины имеющихся значений; 

- количество и процентное соотношение выборок должно быть 
обусловлено поставленной цели и решаемой задачей, при этом коли-
чество выборок может быть не две, а более, это обусловлено харак-
тером поведения экономического явления и процесса и наличием ин-
формационной базы о его поведении в динамике; 

- тестовая выборка носит контрольный характер при внедрении 
искусственного интеллекта, она способна выявить проблемы, выяв-
ленные в ходе машинного обучения, предложить решения для устра-
нения недочетов при внедрении, в случае необходимости возможно 
формирование повторной тестовой выборки, это необходимо делать 
до достижения обозначенной цели внедрения искусственного интел-
лекта; 

- объем тестовой выборки должен быть в три раза меньше обу-
чающей, при этом для повышения эффективности внедрения искус-
ственного интеллекта важно, чтобы данные обучающейся выборки 
не дублировались в тестовой версии, это позволит повысить каче-
ство при внедрении искусственного интеллекта; 

- в зависимости от количества и качества информационной базы 
формирование обучающей и тестовой выборок может быть как слу-
чайным, так и стратифицированным способом, это также зависит от 
поставленной цели и ожидаемых результатов от обучения искус-
ственного интеллекта, а также профессионализма работников, заня-
тых решение обозначенной задачи. 

В заключение отметим, что применение обозначенных выше 
принципы формирования обучающей и тестовой выборки данных 
при внедрении искусственного интеллекта позволит избежать в бу-
дущем машинного переобучения, снизить затраты по обучению ис-
кусственного интеллекта и повысить экономическую эффективность 
его внедрения. 
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The article describes the principles of data sampling in artificial intelligence training. Special 

attention is paid to the methods of data perception and analysis in machine learning, 
taking into account these features allows you to expand the possibilities of intelligent 
analysis and heuristic forecasting in data interpretation. The effectiveness of the 
formation of training and test samples depends on obtaining hidden dependencies, 
predictive data analysis and interpretation in real time, and hence the qualitative 
implementation of the artificial intelligence algorithm. The principles of forming a 
training and test sample of data when implementing artificial intelligence are based on 
the application of a systematic approach to the study of economic phenomena and 
processes, taking into account the safe storage and rapid transmission of a large amount 
of data, which is reflected in the construction of algorithms for studying information 
flows, intrusion detection, and threat forecasting. All this makes it possible to determine 
the most effective methods of information processing and to build economic 
multiplicative models taking into account the maximum possible number of external and 
internal factors affecting the analyzed phenomena and processes. The optimal ratio of test 
and training samples allows us to develop an effective methodology for studying an 
economic phenomenon or process, predict future behavior, and propose a development 
strategy taking into account the disclosure of the capabilities of the research object. 
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Цифровизация сегодня стала неотъемлемой частью различных отраслей, 
включая сферу финансово-экономических показателей. Одним из ключевых 
аспектов цифровизации является анализ и моделирование функциональной 
зависимости финансовых показателей. В данной работе исследуется исполь-
зование математических, статистических и инструментальных методов для 
моделирования функциональной зависимости финансово-экономических по-
казателей в условиях цифровизации. Авторы проводят анализ доступных 
данных, включая большие объемы данных, и применяют различные стати-
стические методы, такие как регрессионный анализ и корреляционный ана-
лиз, для выявления функциональной зависимости между различными финан-
совыми показателями. Кроме того, авторы исследуют применение инстру-
ментальных методов, включая технологии искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения, для моделирования функциональной зависимости. Это 
позволяет автоматизировать процесс анализа и прогнозирования финансовых 
показателей на основе имеющихся данных. Результаты исследования могут 
быть полезны для различных участников финансового рынка, включая инве-
сторов, аналитиков и руководителей компаний, при принятии решений и раз-
работке стратегий на основе моделирования функциональной зависимости 
финансово-экономических показателей. 
Ключевые слова: анализ, данные, показатель, зависимость, статистический, 
моделирование, финансовый-экономический. 
 

Введение. В современном мире, где цифровизация проникает во все 
сферы общественной жизни, финансово-экономическая сфера не яв-
ляется исключением. Рост объемов и доступности данных, а также 
возможность их быстрого и эффективного анализа с использованием 
современных информационных технологий открывает новые воз-
можности для моделирования функциональной зависимости финан-
сово-экономических показателей. 

Математические, статистические и инструментальные методы 
моделирования играют важную роль в анализе и прогнозировании 
финансово-экономических процессов. Они позволяют выявлять за-
кономерности и зависимости между различными переменными, а 
также прогнозировать их будущее состояние. 

Однако в условиях цифровизации возможности применения 
этих методов значительно расширяются. Большие объемы данных 
(Big Data) позволяют строить более точные и надежные модели, а 
применение алгоритмов машинного обучения позволяет автомати-
зировать и ускорить процесс анализа и прогнозирования финансово-
экономических показателей. 

Таким образом, математические, статистические и инструмен-
тальные методы моделирования функциональной зависимости фи-
нансово-экономических показателей в условиях цифровизации иг-
рают важную роль в предсказании и оптимизации финансовых про-
цессов, что позволяет современным организациям быть более 
успешными и конкурентоспособными. 

 
1. Математические методы играют важную роль в обоснова-

нии экономических процессов и явлений. Часто для оценки выгоды 
внедрения цифровизации применяют статистические методы или 
математическую экономику. Эти методы помогают прогнозировать, 
планировать и управлять экономическими объектами. 

По степени формации в цифровых условиях среди математиче-
ских методов можно выделить финансовые методы, которые осно-
ваны на оценке денежных потоков в процессе реализации цифрови-
зационных проектов. Их основная задача - определить эффектив-
ность инвестиций, анализируя будущие денежные потоки, ставки 
дисконтирования и окупаемость. Для этого используются широко 
применяемые критерии, такие как NPV, IRR, NPV, ROI, DPP, ROI, 
EVA, TCO, QPP. Преимущество этого метода заключается в наличии 
полной информационной базы для расчетов по этим критериям [7]. 

Самые часто используемые методы в инвестиционном анализе 
включают в себя расчет чистой приведенной стоимости, внутренней 
нормы доходности, срока окупаемости (простого, дисконтирован-
ного), метода простой прибыли и других. Эти методы подробно изу-
чают потоки денежных средств, которые отражают доходность про-
екта при внедрении определенных технологий. Однако эти методы 
не учитывают специфику цифровых технологий.  

В исследовании Аренкова И. был предложен новый метод учета 
расходов, который предусматривает полное учет всех видов расхо-
дов и их соотношение с источниками расходов. Однако эти методы 
не позволяют полностью оценить выгоду от внедрения цифровых 
технологий в деятельность компании [3]. 

Математические методы моделирования функциональной зави-
симости финансово-экономических показателей в условиях цифро-
визации включают в себя такие подходы, как линейная регрессия, 
нелинейная регрессия, временные ряды, стохастическое моделиро-
вание и другие. 

Линейная регрессия является одним из наиболее распространен-
ных методов анализа данных в финансовой экономике. В условиях 
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цифровизации, когда объемы данных постоянно увеличиваются, ли-
нейная регрессия становится более актуальной и востребованной мо-
делью для моделирования функциональной зависимости между фи-
нансово-экономическими показателями. [9] 

Линейная регрессия позволяет оценить влияние различных фак-
торов на изменение целевой переменной. В финансовой экономике 
это может быть, например, зависимость между объемом продаж ком-
пании и рекламными затратами, между курсом валюты и инфляцией, 
или между ставкой по ипотечным кредитам и количеством выдан-
ных кредитов. 

Цифровизация позволяет собирать и анализировать большие 
объемы данных, что дает возможность более точно моделировать за-
висимости между переменными с помощью линейной регрессии. 
Также с развитием технологий машинного обучения и искусствен-
ного интеллекта, возможности линейной регрессии расширяются, 
позволяя учесть более сложные взаимосвязи между переменными. 
[3] 

Таким образом, линейная регрессия остается важным инстру-
ментом для анализа и прогнозирования финансово-экономических 
показателей в условиях цифровизации, позволяя выявлять тенден-
ции и закономерности в данных, а также принимать обоснованные 
решения на основе полученных результатов. 

Цифровизация оказывает значительное влияние на финансово-
экономические показатели предприятий и организаций, поэтому 
важно правильно моделировать функциональную зависимость этих 
показателей.[5] Нелинейная регрессия может быть эффективным ин-
струментом для анализа и прогнозирования таких зависимостей в 
условиях цифровизации. 

В отличие от линейной регрессии, которая предполагает линей-
ную зависимость между независимыми и зависимой переменными, 
нелинейная регрессия позволяет учесть сложные и нелинейные вза-
имосвязи между переменными. Это особенно актуально для анализа 
финансовых данных в условиях цифровизации, где данные могут 
быть сложными и иметь нестандартную структуру. [3] 

Применение нелинейной регрессии в моделировании финан-
сово-экономических показателей в условиях цифровизации позво-
ляет учесть такие аспекты, как нелинейные взаимосвязи между пе-
ременными, наличие нестандартных форм зависимости, изменения 
влияния факторов во времени и т.д. Это позволяет более точно опи-
сать и предсказать поведение финансово-экономических показате-
лей и принимать более обоснованные решения. 

Таким образом, нелинейная регрессия как модель функциональ-
ной зависимости финансово-экономических показателей в условиях 
цифровизации может быть полезным инструментом для анализа и 
прогнозирования данных в сложных и быстро меняющихся условиях 
современной экономики. 

В условиях цифровизации финансово-экономические показа-
тели становятся все более динамичными и изменчивыми. Для их ана-
лиза и прогнозирования эффективно использовать временные ряды 
как модель функциональной зависимости. 

Временной ряд представляет собой анализировать изменение 
показателей во времени и предсказывать их будущие значения. Ана-
лиз временных рядов позволяет выявить закономерности, тренды и 
цикличность в динамике финансово-экономических показателей. [3] 

Применение временных рядов в условиях цифровизации позво-
ляет учитывать множество переменных и факторов, которые влияют 
на финансово-экономические процессы. С помощью анализа вре-
менных рядов можно выявлять скрытые зависимости, прогнозиро-
вать поведение показателей и принимать обоснованные решения. 

Использование временных рядов как модели функциональной 
зависимости финансово-экономических показателей в условиях 
цифровизации является важным инструментом для управления фи-
нансовыми ресурсами, оптимизации бизнес-процессов и повышения 
эффективности деятельности организаций. 

Стохастическое моделирование представляет собой метод моде-
лирования случайных процессов, в котором учитывается вероят-
ностная природа изменения переменных и параметров модели. В 
условиях цифровизации финансово-экономических показателей сто-
хастическое моделирование позволяет учитывать неопределенность 
и изменчивость в мире финансов. 

В контексте моделирования функциональной зависимости фи-
нансово-экономических показателей, стохастические модели могут 
быть использованы для прогнозирования и оценки вероятности раз-
личных сценариев развития рынка [5]. Например, можно использо-
вать стохастические модели для анализа вероятности возникновения 
кризисных ситуаций, изменения цен на активы, валютные курсы и 
другие финансовые показатели. 

Цифровизация в данном случае позволяет собирать и анализиро-
вать большой объем данных, что позволяет улучшить качество сто-
хастических моделей и сделать прогнозы более точными. Также 
цифровизация позволяет автоматизировать процесс сбора, обра-
ботки и анализа данных, что упрощает работу с моделями и позво-
ляет быстрее реагировать на изменения на финансовых рынках. 

Таким образом, стохастическое моделирование в условиях циф-
ровизации является эффективным инструментом для анализа и про-
гнозирования финансово-экономических показателей, позволяя учи-
тывать вероятностную природу изменений и делать более точные 
прогнозы.  

 
2. Редко самостоятельно применяются статистические методы, 

чаще они комбинируются с финансовыми методами. Вероятностные 
методы включают в себя анализ чувствительности, построение ими-
тационных моделей, такие как регрессионные или эконометрические 
модели. Эти методы позволяют оценить возможности и риски ком-
пании. Например, Аренков И. использует рисковый метод, который 
обеспечивает более детальную и полную оценку рисков компании и 
ее готовности к работе в условиях неопределенности. Однако дан-
ный метод сложен в реализации, так как требует обширного матема-
тического и статистического аппарата [3]. 

Статистические методы используются для анализа данных и 
проверки гипотез о функциональной зависимости. Они включают в 
себя такие подходы, как дисперсионный анализ, критерии согласия, 
критерии значимости и другие. 

Дисперсионный анализ – это статистический метод, который ис-
пользуется для анализа различий между группами данных. В контек-
сте финансово-экономических показателей, дисперсионный анализ 
может быть использован для определения функциональной зависи-
мости между различными факторами (например, цифровизацией) и 
финансовыми показателями. [9] 

В условиях цифровизации, когда все больше данных становится 
доступным и используется в финансовом анализе, дисперсионный 
анализ может помочь выявить, какие факторы (например, уровень 
цифровой трансформации предприятия) влияют на финансовые по-
казатели (например, прибыль, оборот и т.д.) [5]. Этот метод может 
помочь более эффективно управлять финансами и принимать обос-
нованные решения на основе данных. 

Таким образом, дисперсионный анализ может быть использован 
в качестве модели функциональной зависимости финансово-эконо-
мических показателей в условиях цифровизации, что поможет ком-
паниям и организациям лучше понять взаимосвязи между различ-
ными переменными и улучшить финансовое планирование и управ-
ление. 

Критерии согласия являются одним из статистических методов 
моделирования функциональной зависимости финансово-экономи-
ческих показателей в условиях цифровизации. Они позволяют про-
верить соответствие наблюдаемых данных заданному теоретиче-
скому распределению или модели. [1] 

Основная идея критериев согласия заключается в сравнении эм-
пирического распределения данных с теоретическим распределе-
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нием или моделью. Для этого используются различные статистиче-
ские показатели, такие как среднее значение, дисперсия, коэффици-
ент асимметрии и эксцесс, а также различные графические методы, 
такие как гистограммы, графики квантилей и Q-Q (quantile-quantile) 
графики. [9] 

Примером критерия согласия является критерий Пирсона, кото-
рый используется для проверки гипотезы о том, что наблюдаемые 
данные соответствуют заданному теоретическому распределению. 
Критерий Пирсона основан на сравнении эмпирического и ожидае-
мого количества наблюдений в каждом интервале или ячейке гисто-
граммы. Если различия между эмпирическим и ожидаемым количе-
ством наблюдений статистически незначимы, то гипотеза о согласии 
данных с заданным распределением принимается. 

Однако в условиях цифровизации возникают новые вызовы и 
возможности для применения критериев согласия. Большие объемы 
данных и доступность новых статистических методов позволяют бо-
лее точно оценивать параметры распределения и проводить более 
сложные сравнения данных с моделью. Кроме того, применение ал-
горитмов машинного обучения позволяет автоматически выбирать 
наиболее подходящую модель или распределение и учитывать нели-
нейные зависимости между переменными. 

Таким образом, критерии согласия являются важным инстру-
ментом для моделирования функциональной зависимости финан-
сово-экономических показателей в условиях цифровизации. Они 
позволяют проверить соответствие данных заданной модели и при-
нять решение на основе статистических выводов. Однако для успеш-
ного применения критериев согласия необходимо учитывать специ-
фику данных, выбирать наиболее подходящую модель и использо-
вать современные статистические и информационные технологии. 

Критерий значимости является одним из методов анализа функ-
циональной зависимости финансово-экономических показателей в 
условиях цифровизации. Он позволяет оценить статистическую зна-
чимость связи между двумя или более переменными и определить, 
является ли эта связь случайной или действительно существует. 

Основная идея критерия значимости заключается в проверке ги-
потезы о наличии связи между переменными. Для этого использу-
ются различные статистические показатели, такие как коэффициент 
корреляции, коэффициент детерминации и t-статистика. 

Коэффициент корреляции показывает степень линейной связи 
между двумя переменными. Значение коэффициента корреляции мо-
жет находиться в диапазоне от -1 до +1. Значение близкое к -1 ука-
зывает на отрицательную связь, близкое к +1 - на положительную 
связь, а значение близкое к 0 - на отсутствие связи.[5] 

Коэффициент детерминации показывает, какая часть вариации 
одной переменной объясняется другой переменной. Значение коэф-
фициента детерминации также находится в диапазоне от 0 до 1. 
Большее значение коэффициента детерминации указывает на более 
сильную зависимость между переменными. 

t-статистика используется для проверки гипотезы о статистиче-
ской значимости коэффициентов регрессии. Если значение t-стати-
стики превышает некоторый критический порог, то гипотеза о зна-
чимости коэффициента принимается.[9] 

В условиях цифровизации возникают новые возможности для 
применения критериев значимости. С использованием больших объ-
емов данных и алгоритмов машинного обучения можно моделиро-
вать сложные зависимости между переменными и определять их зна-
чимость с высокой точностью. 

Однако при использовании критериев значимости необходимо 
учитывать некоторые ограничения. Например, критерии значимости 
могут оценивать только линейные зависимости, их результаты могут 
быть искажены выбросами или ненормальностью данных, и они не 
могут дать причинно-следственную интерпретацию результатов. 

Таким образом, критерии значимости являются важным инстру-
ментом для анализа функциональной зависимости финансово-эконо-
мических показателей в условиях цифровизации. Они позволяютце-

нить статистическую значимость связи между переменными и при-
нять решение на основе статистических выводов. Однако для более 
точного анализа необходимо учитывать специфику данных, исполь-
зовать современные статистические и информационные технологии 
и применять более сложные методы анализа, такие как методы ма-
шинного обучения. 

 
3. Инструментальные методы моделирования включают в себя 

различные программные и аппаратные средства, которые помогают 
реализовать математические и статистические методы. Например, 
это могут быть программы для статистического анализа данных, спе-
циализированные платформы для моделирования и прогнозирова-
ния, вычислительные кластеры и облачные сервисы. 

Программы для статистического анализа данных являются од-
ним из инструментов, которые могут быть использованы для моде-
лирования функциональной зависимости финансово-экономических 
показателей в условиях цифровизации. [9] Эти программы предо-
ставляют широкий набор методов и алгоритмов, которые позволяют 
анализировать и исследовать статистические связи между перемен-
ными, предсказывать значения зависимой переменной на основе не-
зависимых переменных и проводить различные тесты и оценки для 
проверки статистической значимости этих связей. 

Программы для статистического анализа данных обычно вклю-
чают в себя функции для построения различных видов регрессион-
ных моделей, включая линейную регрессию, нелинейную регрессию 
и множественную регрессию. Эти модели позволяют оценить влия-
ние нескольких факторов наелевой показатель и предсказывать его 
значение на основе значений этих факторов. Программы также мо-
гут предоставлять функции для оценки качества модели, включая ко-
эффициент детерминации, стандартную ошибку оценки и t-тесты 
для проверки статистической значимости коэффициентов модели.[9] 

Ниже приведены некоторые примеры программ для статистиче-
ского анализа данных, которые могут быть использованы для моде-
лирования функциональной зависимости финансово-экономических 
показателей в условиях цифровизации: 

1. R - это популярный язык программирования и программное 
обеспечение для статистического анализа данных. Он предоставляет 
богатый набор пакетов и функций для моделирования функциональ-
ной зависимости, включая пакеты для линейной и нелинейной ре-
грессии, множественной регрессии, временных рядов и машинного 
обучения. Программа R также предоставляет графические инстру-
менты для визуализации результатов анализа данных. [4] 

2. Python - это другой популярный язык программирования для 
анализа данных. В Python существует несколько библиотек, таких 
как NumPy, Pandas, Scikit-learn и Statsmodels, которые предостав-
ляют функции и инструменты для статистического анализа данных 
и моделирования функциональной зависимости. С помощью этих 
библиотек можно легко построить различные виды регрессионных 
моделей и провести анализ данных. [4] 

3. SAS (Statistical Analysis System) - это коммерческое про-
граммное обеспечение для анализа данных и статистики. Он предо-
ставляет широкий спектр статистических процедур и модулей для 
моделирования функциональной зависимости, включая линейную и 
нелинейную регрессию, множественную регрессию, временные 
ряды и эконометрику. Программа SAS также имеет интуитивно по-
нятный интерфейс и мощные графические инструменты для анализа 
данных. [4] 

4. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) - это еще 
одно коммерческое программное обеспечение для статистического 
анализа данных. Оно предоставляет функции и процедуры для моде-
лирования функциональной зависимости, включая линейную и не-
линейную регрессию, множественную регрессию и временные ряды. 
SPSS также имеет графический интерфейс, который облегчает визу-
ализацию результатов анализа данных. [4] 
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Это лишь несколько примеров программ для статистического 
анализа данных, которые могут быть использованы для моделирова-
ния функциональной зависимости финансово-экономических пока-
зателей. Каждая из них имеет свои особенности и преимущества, по-
этому выбор конкретной программы зависит от требований и пред-
почтений исследователя или аналитика. 

В условиях цифровизации программы для статистического ана-
лиза данных становятся особенно полезными, так как могут обраба-
тывать большие объемы данных и применять алгоритмы машинного 
обучения для построения более точных и сложных моделей. Это поз-
воляет исследователям и аналитикам провести более глубокий и де-
тальный анализ финансово-экономических показателей и выявить 
скрытые взаимосвязи между ними. 

Однако при использовании программ для статистического ана-
лиза данных необходимо учитывать некоторые ограничения. Во-
первых, для проведения точного статистического анализа требуется 
корректная обработка данных, включая удаление выбросов и запол-
нение пропущенных значений. Во-вторых, необходимо обращать 
внимание на выбор модели и методов анализа, так как некорректное 
использование может привести к неправильным выводам. Кроме 
того, необходимо проводить проверку статистической значимости 
полученных результатов и оценивать их практическую значимость. 

Таким образом, программы для статистического анализа данных 
представляют собой мощный инструмент для моделирования функ-
циональной зависимости финансово-экономических показателей в 
условиях цифровизации. Они позволяют проводить различные виды 
регрессионного анализа, предсказывать значения целевого показа-
теля и оценивать статистическую значимость полученных результа-
тов. Однако для достижения точных и надежных результатов необ-
ходимо учитывать ограничения и проводить качественную обра-
ботку данных, выбирать корректные модели и методы анализа, а 
также проводить проверку статистической значимости и практиче-
ской значимости полученных результатов. 

Специализированные платформы для моделирования и прогно-
зирования предоставляют широкий набор инструментов и функций 
для анализа финансово-экономических данных и моделирования их 
функциональной зависимости. Эти платформы обычно имеют удоб-
ный графический интерфейс, что облегчает работу с данными и про-
ведение анализа. 

Одной из таких платформ является MATLAB - это математиче-
ское программное обеспечение, которое широко применяется в 
научных и инженерных областях, включая финансы и экономику. 
Оно предоставляет мощные инструменты для анализа данных, моде-
лирования функциональной зависимости и прогнозирования. 
MATLAB имеет богатую библиотеку функций и инструментов, ко-
торые позволяют проводить статистический анализ данных, строить 
регрессионные модели, а также применять методы машинного обу-
чения для прогнозирования финансово-экономических показателей. 
[6] 

Другой пример специализированной платформы - Statistica - это 
программное обеспечение для статистического анализа данных, раз-
работанное компанией Tibco. Оно предоставляет широкий спектр 
инструментов для анализа данных, включая моделирование функци-
ональной зависимости финансово-экономических показателей. 
Statistica имеет множество готовых процедур и алгоритмов для вы-
полнения различных типов анализа, включая регрессионный анализ, 
временные ряды, множественную регрессию и многое другое. Плат-
форма также предоставляет графические инструменты для визуали-
зации результатов моделирования и прогнозирования. [4] 

Еще одним примером является платформа SAS Enterprise Miner. 
Это программное обеспечение для анализа данных и моделирования, 
разработанное компанией SAS Institute. SAS Enterprise Miner предо-
ставляет мощные инструменты для моделирования функциональной 
зависимости, используя различные методы, такие как линейная и не-
линейная регрессия, временные ряды, множественная регрессия и 

многое другое. Платформа также имеет интуитивно понятный ин-
терфейс и графические инструменты для визуализации результатов 
анализа и моделирования. [8] 

Это всего лишь несколько примеров специализированных плат-
форм для моделирования и прогнозирования, которые могут быть 
использованы для анализа финансово-экономических данных и мо-
делирования их функциональной зависимости. Каждая из этих плат-
форм имеет свои особенности и преимущества, поэтому выбор кон-
кретной платформы зависит от требований и предпочтений анали-
тика или исследователя. 

Вычислительные кластеры и облачные сервисы представляют 
собой модель функциональной зависимости финансово-экономиче-
ских показателей в условиях цифровизации. Они предоставляют воз-
можность эффективно обрабатывать и анализировать большие объ-
емы данных, а также запускать сложные вычисления и моделирова-
ние. 

Вычислительные кластеры представляют собой совокупность 
компьютеров, объединенных в сет и работающих вместе как единое 
целое для выполнения вычислительных задач. Кластеры могут 
предоставлять высокую производительность и масштабируемость, 
что позволяет обрабатывать большие объемы данных и выполнять 
сложные вычисления. Они могут быть использованы для моделиро-
вания функциональной зависимости финансово-экономических по-
казателей, например, для проведения статистического анализа дан-
ных и построения регрессионных моделей. 

Примером вычислительного кластера может быть Hadoop, кото-
рый представляет собой открытую платформу для хранения и обра-
ботки больших объемов данных. Hadoop использует распределен-
ную файловую систему и распределенную обработку данных, что 
позволяет эффективно обрабатывать и анализировать данные на вы-
числительном кластере. [2] 

Облачные сервисы, такие как Amazon Web Services (AWS) или 
Microsoft Azure, предоставляют возможность аренды вычислитель-
ных ресурсов и инфраструктуры через Интернет. [2] Эти сервисы 
предлагают широкий спектр вычислительных ресурсов, включая вы-
числительные мощности, хранение данных и инструменты для ана-
лиза и моделирования данных. Облачные сервисы могут быть ис-
пользованы для выполнения сложных вычислений и моделирования 
функциональной зависимости финансово-экономических показате-
лей. 

Примером облачного сервиса может быть Google Cloud Platform, 
который предоставляет широкий спектр вычислительных ресурсов и 
инструментов для анализа данных. Например, Google BigQuery - это 
облачный сервис для хранения и анализа больших объемов данных, 
который может быть использован для моделирования функциональ-
ной зависимости финансово-экономических показателей. [10] 

Использование вычислительных кластеров и облачных сервисов 
для моделирования и прогнозирования финансово-экономических 
показателей может значительно ускорить и улучшить анализ данных 
и принятие решений. Они позволяют обрабатывать большие объемы 
данных и выполнять сложные вычисления, что помогает выявить 
скрытые зависимости и тренды, а также прогнозировать будущие 
значения показателей. 

Цифровизация позволяет более эффективно использовать дан-
ные, а также обрабатывать и анализировать их с помощью современ-
ных информационных технологий. Это открывает новые возможно-
сти для применения математических, статистических и инструмен-
тальных методов моделирования в финансово-экономической сфере. 
Например, можно использовать большие объемы данных (Big Data) 
для построения более точных моделей, а также применять алго-
ритмы машинного обучения для автоматического анализа и прогно-
зирования финансово-экономических показателей. 

 
В заключение, использование математических, статистических 

и инструментальных методов моделирования функциональной зави-
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симости финансово-экономических показателей в условиях цифро-
визации является необходимым и эффективным инструментом для 
анализа и прогнозирования в финансовой сфере. Эти методы позво-
ляют учитывать сложность и изменчивость данных, выявлять зако-
номерности и тренды, прогнозировать будущие значения и прини-
мать обоснованные решения. Однако успешное применение этих ме-
тодов требует учета специфики данных, выбора подходящих моде-
лей и использования современных статистических и информацион-
ных технологий, таких как алгоритмы машинного обучения и ис-
пользование специализированных программ и облачных сервисов. 
Развитие и совершенствование этих методов и инструментов явля-
ется актуальной задачей в условиях цифровизации для повышения 
эффективности и точности анализа и прогнозирования финансово-
экономических показателей. 
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Digitalization has now become an integral part of various industries, including the sphere of 

financial and economic indicators. One of the key aspects of digitalization is the analysis 
and modeling of the functional dependence of financial indicators. This paper examines 
the use of mathematical, statistical and instrumental methods for modeling the functional 
dependence of financial and economic indicators in the context of digitalization. The 
authors analyze the available data, including large amounts of data, and apply various 
statistical methods, such as regression analysis and correlation analysis, to identify the 
functional relationship between various financial indicators. In addition, the authors 
explore the use of instrumental methods, including artificial intelligence and machine 
learning technologies, to model functional dependence. This allows you to automate the 
process of analyzing and forecasting financial indicators based on available data. The 
results of the study can be useful for various financial market participants, including 
investors, analysts and company executives, in making decisions and developing 
strategies based on modeling the functional dependence of financial and economic 
indicators. 
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Грин Ирина Юрьевна 
кандидат архитектуры, доцент, доцент кафедры основ архитектуры и худо-
жественных коммуникаций, Московский государственный строительный 
университет, grinirina@gmail.com 
 
Мартынов Матвей Александрович 
аспирант кафедры основ архитектуры и художественных коммуникаций, 
Московский государственный строительный университет, 
matvei.martynov@mail.ru 
 
В данной статье рассматривается понятие предмет охраны как средство науч-
ного описания объекта культурного наследия, его подлинных материально-
ценностных компонентов и как форма защиты аутентичности авторского за-
мысла. Согласно российскому законодательству, активное участие объекта 
культурного наследия в социальном обороте, а также проведение его рестав-
рации возможно только при наличии научного описания особенностей памят-
ника истории и культуры, фиксирующее его материальную и духовную цен-
ность. Научное описание объекта требует формирования научно-методоло-
гического инструментария, позволяющего провести наиболее полные иссле-
дования и по результатам оформить предмет охраны в виде текстовых, схе-
матических и графических данных и символов.  
Объектом исследования является объект культурного наследия и его предмет 
охраны. Предметом исследования является методология определения пред-
мета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Двух-
этажный жилой дом», середина XIX в., расположенный по адресу ул. Боль-
шая Покровская, 29, г. Елабуга, Республика Татарстан. 
Ключевые слова: объект культурного наследия, памятник истории и куль-
туры, предмет охраны, методология, реставрация. 
 
 

Введение 
Предмет охраны объекта культурного наследия (памятника ис-

тории и культуры) – это научное описание его особенностей, фикси-
рующее его материальную и духовную ценность, и формализован-
ное в виде текстовых, схематических и графических данных и сим-
волов.  

Введение в России в научный и правовой оборот понятия «Пред-
мет охраны» состоялось только в начале XX века в связи с принятием 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»[1] (далее – Федеральный закон «Об объектах куль-
турного наследия»). Определенную роль в этом процессе сыграли 
как изменение отношения к объектам культурного наследия в 
стране, так и интеграция норм российского права с нормами между-
народного права.  

Ценностные характеристики объекта, утвержденные норматив-
ным актом (см. Приказ федерального органа в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия об утверждении предмета охраны), подлежат 
обязательному сохранению и государственной охране, поскольку 
произвольное изменение их или причинение вреда приводит к утрате 
объекта культурного наследия. 

 
Анализ существующих методов определения и научного опи-

сания ценности объекта культурного наследия 
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует единый 

научно-методологический инструментарий, включая государствен-
ный стандарт, позволяющий осуществлять научные исследования по 
определению предмета охраны на базе выявленных устоявшихся 
критериев и подходов вне зависимости от региона и территории ис-
следования, а также определяющих категории специалистов, чей 
профессиональный уровень, опыт, умения и навыки позволяют вы-
полнить такой вид уникальных изысканий.  

Названые причины приводят к таким последствиям, когда уста-
новление предметов охраны становится проблемой у значительной 
части объектов культурного наследия. Такое положение дел исклю-
чает возможность проведения реставрации объектов без предмета 
охраны в силу моратория Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия» и зачастую приводит к ухудшению состояния 
объектов, что можно расценивать как причинение им вреда (под вре-
дом, причиненным объекту культурного наследия, понимается 
уменьшение или полная утрата его историко-культурной ценно-
сти). 

Для государственных органов, осуществляющих надзор за объ-
ектами культурного наследия, очевидна необходимость своевремен-
ного установления предмета охраны. В связи с этим за последние 
годы эксперты и практикующие специалисты предложили несколько 
концепций по определению и научному описанию ценности объекта 
культурного наследия. 

Большинство методов опираются на математический расчет чис-
лового показателя ценности объекта, когда исследователь работает в 
строгих рамках, которые не позволяют вносить обоснованные изме-
нения для адаптации под конкретный объект. Примерами такого 
подхода являются методики, разработанные А. В. Слабухой, С. В. 
Зеленовой и другими специалистами. 

Предложенная С. В. Зеленовой методика позволяет классифици-
ровать единичные архитектурные сооружения в соответствии с их 
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ценностными характеристиками и выявить наиболее значимые объ-
екты[2]. Данная методика предлагает универсальный подход к опре-
делению ценности историко-архитектурного наследия и может быть 
использована в качестве предварительной оценки отдельных объек-
тов в регионах России. Тем не менее, этот метод, основанный на 
бальной системе, имеет свои недостатки, прежде всего в виде порой 
необоснованных формализованных ограничений. Автор методики С. 
В. Зеленова отмечает, что если историческую и архитектурно-градо-
строительную ценности объекта возможно определить, опираясь на 
объективные факторы, то установление культурологической ценно-
сти носит субъективный характер, поэтому для ее определения необ-
ходимо руководствоваться экспертным и статистическим методом 
расчета.  

Другим примером численной оценки историко-культурной цен-
ности является методика, разработанная А. В. Слабухой. Эта мето-
дика предлагает эксперту четкий алгоритм действий и критерии со 
шкалой оценок историко-культурной значимости объекта. Таблич-
ная форма помогает эксперту выбирать из критериев, разбитых на 
категории, соответствующие, по мнению самого эксперта, качествам 
объекта. «Каждый из критериев может быть оценен выбором одной 
из четырех предложенных характеристик качества объекта (катего-
рий), которым соответствует формализованная оценка по шкале от 1 
до 4 баллов» [3]. А. В. Слабуха в своем исследовании также отме-
чает, что, с одной стороны, предложенная методика строится на по-
следовательных действиях выбора критериев, а с другой стороны, 
объективность оценки ценности объектов зависит от уровня профес-
сиональных знаний и опыта эксперта, значительно повышает его 
персональную ответственность.  

Ю. Ю. Курашов в своем исследовании, не опираясь на числен-
ные оценки, предлагает концепцию системы критериев оценки объ-
ектов материального наследия, не затрагивая объекты археологиче-
ского наследия. Автор определяет основные и дополнительные кри-
терии оценки и обозначает необходимость обязательного выделения 
категорий объектов, поскольку «параметры, по которым применя-
ются критерии», должны устанавливаться в соответствии с видами 
памятников истории и культуры, а также их типами [4]. Кроме си-
стемы критериев Ю. Ю. Курашов актуализирует определения основ-
ных понятий и терминов, применяемых при научном описании осо-
бенностей объекта, поскольку от аргументированного решения экс-
перта зависит в будущем и способ использования, и методы сохра-
нения памятника. Автор делает выводы о том, что, несмотря на субъ-
ективизм решения о ценности объекта культурного наследия, си-
стема критериев позволит выделять объекты, которые несут объек-
тивную ценность. 

 
Анализ методики «ПФ-Градо» 
Принимая во внимание важность своевременного установления 

предмета охраны в отношении памятников истории и культуры в г. 
Москве, по заказу Комитета по культурному наследию г. Москвы в 
2009-2011 гг. ООО «ПФ-Градо» разработан документ «Методиче-
ские указания по определению предмета охраны» (далее – методика 
«ПФ-Градо» [5, 6, 7]). За последние 20 лет методика «ПФ-Градо» по-
лучила признание не только в Москве и Московской области, но и в 
других областях России – Владимирская и Ивановская области, 
Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Респуб-
лики Татарстан и Мордовия, Еврейская автономная область и др.  

В эти и другие регионы были направлены запросы в органы 
охраны объектов культурного наследия для уточнения количества 
установленных предметов охраны для объектов, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия, так и 
для выявленных объектов культурного наследия. Полученные сведе-
ния приводятся в таблице 1. 

Выявлено, что в Ивановской области только 36,9% объектов 
имеют установленный предмет охраны, в Магаданской области - 

12,2% в Еврейской автономной области – 23,5%, в Республике Мор-
довия – 4,1%, в Новгородской области – 42,5%, в Санкт-Петербурге 
– 87,5%, во Владимирской области – 36,8%.  

 
Таблица 1 
Сведения о количестве установленных предметов охраны 

 
Регион исследова-

ния 
Объекты культурного насле-
дия, включенные в единый 

государственный реестр объ-
ектов культурного наследия 
(имеют установленный пред-

мет охраны) 

Выявленные объекты куль-
турного наследия (имеют 
установленный предмет 

охраны) 

Ивановская об-
ласть 

929 (648) 892 (24) 

Магаданская об-
ласть 

25 (25) 180 (0) 

Еврейская авто-
номная область 

40 (35) 109 (0) 

Республика Мор-
довия 

855 (53) 440 (0) 

Новгородская об-
ласть 

3877 (2177) 1246 (0) 

Санкт-Петербург 6552 (6131) 2478 (1776) 
Владимирская об-

ласть 
2895 (1064)  

 
Методика «ПФ-Градо» содержит набор критериев оценки харак-

теристик объекта, где его индивидуальность и персонализация опре-
деляется на основе типологической особенности, таким образом 
формируется более широкое поле для научного исследования, кото-
рое не ограничено шкалой оценок и позволяет применять методику 
для большинства объектов, за исключением садово-паркового искус-
ства и археологии. 

Разработка методики «ПФ-Градо» была осуществлена широким 
кругом практикующих специалистов, что позволило ей занять свою 
значимую роль в научной иерархии методических указаний, которые 
применяются исследователями. На стадии разработки авторы имели 
возможность апробировать отдельные положения методологии, что 
позволило сформировать основные принципы определения и форма-
лизации предмета охраны. 

 
Апробация методики «ПФ-Градо» 
В рамках проводимого исследования предлагается рассмотреть 

применение методики «ПФ-Градо» при подготовке проекта пред-
мета охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Двухэтажный жилой дом», середина XIX в. (Республика Татарстан, 
Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Большая Покров-
ская, 29). Объект зарегистрирован в Госреестре с номером 
161711058290045 и был поставлен на охрану в 1987 году [8], но его 
предмет охраны до настоящего времени не был установлен. 

 

 
Рис. 1, 2. Фото объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Двухэтажный жилой дом», середина XIX в. (Республика Та-
тарстан, Елабужский муниципальный район, г. Елабуга, ул. Боль-
шая Покровская, 29) – современное состояние объекта. 

 
В рамках подготовки проекта предмета охраны проведены сле-

дующие мероприятия: историко-архивные и историко-библиографи-
ческие исследования, натурные и камеральные исследования, 
направленные на выявление основных характеристик объекта и его 
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ценных элементов, подлежащих сохранению, составлены схемы га-
баритов объекта и местоположения ценных элементов. 

Критерии методики «ПФ-Градо» включают градостроительные, 
архитектурные и конструктивные характеристики, применяемые как 
к объекту исследования в целом, так и к ценным материальным эле-
ментам объекта в частности (Табл. 2).  

 
Таблица 2.  
Критерии предмета охраны объекта в соответствии с методикой 
«ПФ-Градо»  

Показатель Ценный элемент объ-
екта, выявленный в 
ходе исследований, 
на основе критериев 

методики «ПФ-
ГРАДО» 

Градостроительные характеристики 
Местоположение па-
мятника на историче-
ской красной линии 
улицы Большая По-
кровская в городе Ела-
буге. Градостроитель-
ные и композиционные 
характеристики в струк-
туре исторической 
застройки. 

Архитектурные и конструктивные характеристики 

 

Объемно-простран-
ственная композиция: 
единое прямоугольное 
в плане 2-х этажное 
здание под единой 
скатной кровлей с мас-
сивным карнизом зна-
чительного выноса, 
сблокированное из двух 
прямоугольных объем, 
два пилона въездных 
ворот по одному с каж-
дой из сторон (восточ-
ная/западная). 

 

Крыша: конфигурация 
кровли (скатная); вы-
сотные отметки по 
коньку; материал кон-
струкций (стропила и 
обрешетка деревян-
ные); характер кровель-
ного покрытия (гладкий 
окрашенный металл с 
фальцевым соедине-
нием), цвет кровли же-
лезный сурик, кирпич-
ные выходы печных 
труб, квадратное чер-
дачное окно с треуголь-
ным фронтоном на се-
верном скате кровли. 

 

Композиция и архи-
тектурно-художе-
ственное оформление 
фасадов здания, 
включая местоположе-
ние, форму, ритм и раз-
мер оконных и дверных 
проемов, тянутых 
наличников и оклада 
входных ворот, лопаток 
и пилястр, пилонов 
въездных ворот, обреза 
цоколя, поясков и меж-
этажных профилиро-
ванных поясов, фриза 
простого и наборного из 
ширинок, тумб (пьеде-
сталов) и ниш с вы-
кружкой.  

 

Отделка фасадной по-
верхности: окрашива-
ние по штукатурному 
слою, белокаменные 
вставки в линии обреза 
цоколя. 
Колористическое ре-
шение: основная плос-
кость стен: охра; деко-
ративно-пластические 
элементы: белый цвет.

 

Пространственно-пла-
нировочная структура 
интерьеров в преде-
лах капитальных кир-
пичных стен 1-го этажа, 
подчиненных ритму 
оконных и дверных рас-
палубок, цилиндриче-
ского свода и полуцир-
кульного проема. 
Особенности плани-
ровочных связей по-
мещений: местополо-
жение, форма, размер 
проёмов и ниш. 

 

Конструктивная схема 
здания - бескаркасная 
с несущими кирпич-
ными стенами из брус-
кового глиняного кир-
пича. 
Тип фундамента зда-
ния (ленточный), его 
расположение. 
Местоположение про-
дольных и поперечных 
несущих стен и тип ма-
териала изготовления 
(кирпичная кладка на 
известковом растворе).
Перемычки: клинчатые.
Перекрытия: сводча-
тые, плоские. 
Крыша: скатная. 
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На основании проведенного анализа методики «ПФ-Градо» и 
апробации ее на примере объекта культурного наследия региональ-
ного значения можно вывести следующие положительные аспекты 
Методики «ПФ-Градо», в ходе исследования выявлено: 

 Методика содержит систематизированный и достаточный 
набор критериев оценки ценности памятника истории и культуры; 

 Каждый из критериев имеет набор титульных характери-
стик, которые дают представление о необходимом содержательном 
контексте ценного элемента; 

 Состав критериев и характеристик позволяет полноценно 
описать материальные особенности памятника истории и культуры, 
в т.ч. объемно-пространственные характеристики, архитектурно-ху-
дожественное оформление и пространственно-планировочные реше-
ния; 

 Методика может применяться в отношении большинства 
объектов, за исключением садово-паркового искусства и археоло-
гии. 

Несмотря на успешное применение указанной методики «ПФ-
Градо», необходимо отметить следующие недостатки: 

 Методика не доступна к применению широкому кругу ис-
следователей, поскольку требует высокого уровня профессиональ-
ных знаний, а также навыки проводить исследования и их оформ-
лять; 

 Не имеет статуса обязательного к применению на террито-
рии России документа, что создает условия для применения различ-
ных методик в различных субъектах России, что нарушает принцип 
единства подходов и однородность научно-методологической ос-
новы для установления предмета охраны. 

По итогам разработки проекта предмета охраны Комитет Рес-
публики Татарстан по охране объектов культурного наследия согла-
сился с выводами исследования и утвердил проект предмета охраны 
своим приказом от 20.12.2023 № 996-П. 

 
Заключение 
Научное описание особенностей объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры), определяя его материальную и 
культурную значимость, открывает для объекта возможности его ре-
ального участия в социальном обороте, профессионального много-
стороннего обследования, проведение реставрационных работ, а 
также сохранения и защиты. Анализ методов определения предмета 
охраны ОКН, предложенных ведущими специалистами Российской 
Федерации и активно применяющихся на практике, выделил различ-
ные методики определения предмета охраны. Наиболее активно экс-
пертами применяются как метолы, опирающиеся на математический 
расчет для научного описания особенностей ОКН, так и методы, 
предлагающие критерии оценки историчности, подлинности, це-
лостности, сохранности объекта, не затрагивая численные показа-
тели. Анализ рассмотренных методик определения предмета охраны 
ОКН показывает, что каждый из методов имеет свои недостатки и 
высокую степень зависимости от работы эксперта и уровня его ком-
петентности, квалификации и опыта.  
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This article examines the concept of the subject of protection as a means of scientific 

description of the object of cultural heritage, its authentic material and value components 
and as a form of protection of the authenticity of the author's idea. According to Russian 
legislation, the active participation of an object of cultural heritage in social turnover, as 
well as its restoration, is possible only if there is a scientific description of the features of 
the monument of history and culture, fixing its material and spiritual value. The scientific 
description of the object requires the formation of scientific and methodological tools that 
allow for the most complete research and, based on the results, design the subject of 
protection in the form of textual, schematic and graphical data and symbols. 

The object of the study is an object of cultural heritage and its subject of protection. The subject 
of the study is the methodology for determining the subject of protection of an object of 
cultural heritage of regional significance "Two-storey residential building", mid-XIX 
century, located at Bolshaya Pokrovskaya str., 29, Yelabuga, Republic of Tatarstan. 

Keywords: an object of cultural heritage, a monument of history and culture, a subject of 
protection, methodology, restoration. 

References 
1. Federal Law No. 73-FZ dated 06/25/2002 "On the Protection of Cultural Heritage Sites 

(Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation". 
2. Zelenova S. V. Methodology for determining the category of historical and cultural value 

of objects of historical and architectural heritage. URL: 
https://studfile.net/preview/2554266 / (date of application: 03/25/2024). 

3. Slabukha A.V. Establishing the historical and cultural value of architectural heritage 
objects (part 2): criteria and method in modern expert practice // Man and Culture. 2016. 
No. 6. pp. 9-22. DOI: 10.7256/2409-8744.2016.6.20767 URL: 



 

 534

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 5
. 2

02
4 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=20767 (date of application: 
05/01/2024); 

4. Kurashov Yu. Yu. Criteria for evaluating cultural heritage objects: cultural and historical 
aspect and legal decision // Academic Bulletin of UralNIIproekt RAASN. 2017. No.4 
(35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriterii-otsenki-obektov-kulturnogo-
naslediya-kulturno-istoricheskiy-aspekt-i-pravovoe-reshenie (date of application: 
05/01/2024). 

5. Methodological guidelines for determining the subject of protection of cultural heritage 
objects. Book 1. Materials on the justification and application of Methodological 
guidelines: author. Col.: I. S. Kudimov, A. S. Schenkov, A. L. Batalov, etc., – M., 
Department of Cultural Heritage of the Mountains. Moscow, 2011. – 12 p. – URL: 
http://pf-grado.ru/wp-content/uploads/2017/01/Kniga-1.-Metodicheskie-ukazaniya-po-
opredeleniyu-predmeta-ohranyi.pdf.  

6. Methodological guidelines for determining the subject of protection of cultural heritage 
objects. Book 2. Methodological guidelines for determining the subject of protection for 
objects proposed for inclusion in the register of cultural heritage objects, identified 
cultural heritage objects and cultural heritage objects of federal and regional significance 
(historical and cultural monuments): author's team: I.S. Kudimov, A.S. Schenkov, A.L. 
Batalov, etc., – M., Department of Cultural Heritage of the Mountains. Moscow, 2011. – 
41 p. – URL: http://pf-grado.ru/wp-content/uploads/2017/01/Kniga-2.-Metodicheskie-
ukazaniya-po-opredeleniyu-predmeta-ohranyi.pdf.  

7. Methodological guidelines for determining the subject of protection of cultural heritage 
objects. Book 3. Samples of graphic materials developed in determining the subject of 
protection for objects proposed for inclusion in the register of cultural heritage objects, 
identified cultural heritage objects and cultural heritage objects of federal and regional 
significance (historical and cultural monuments): author's team: I.S. Kudimov, A.S. 
Schenkov, A.L. Batalov, and others, – M., Department of Cultural Heritage of the 
mountains. Moscow, 2011. – 94 p. – URL: http://pf-grado.ru/wp-
content/uploads/2017/05/Metodicheskie-ukazaniya-po-opredeleniyu-predmeta-ohranyi-
Kniga-3.pdf. 

8. Resolution of the Council of Ministers of the Tatar Autonomous Soviet Socialist Republic 
dated 06/08/1987 No. 264 “On measures to improve the protection, restoration and use 
of historical and cultural monuments of Elabuga in the light of the decisions of the XXVII 
Congress of the CPSU” 
 

  



 

 535

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 
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Стремительное развитие технологий, а также глобальное переселение людей 
в города ставят перед миром задачу создания принципиально новой концеп-
ции сельскохозяйственного производства, интегрированного в урбанизиро-
ванную среду, и нового типа архитектурных объектов – городских агроферм. 
Современные реалии также диктуют принцип функционирования таких ферм 
– преимущественно автономный, построенный на «динамической архитек-
туре» - способной трансформироваться согласно заложенной программе, со-
здавать сельскохозяйственную продукцию, практически без участия чело-
века. Применение динамических элементов в городских агрофермах стано-
вится одним из реальных способов формирования зеленой архитектуры с ра-
циональным использованием энергии и ресурсов. В статье раскрываются ос-
новные принципы проектирования динамических агроферм – принцип мо-
дульности, принцип автоматизации, принцип адаптивности, принцип соот-
ветствия городскому контексту. На конкретных примерах рассматривается 
реализация данных принципов. А также приводятся преимущества и перспек-
тивы развития проектирования динамических агроферм в городской среде. 
Ключевые слова: динамическая архитектура, городские фермы, сити 
фермы, устойчивое проектирование, модульность, автоматизация, адаптив-
ность, городской контекст. 
 

Стремительное развитие технологий, а также глобальное переселе-
ние людей в города ставят перед миром задачу создания принципи-
ально новой концепции сельскохозяйственного производства, инте-
грированного в урбанизированную среду, и нового типа архитектур-
ных объектов – городских агроферм. Современные реалии также 
диктуют принцип функционирования таких ферм – преимуще-
ственно автономный, построенный на «динамической архитектуре» 
- способной трансформироваться согласно заложенной программе, 
создавать сельскохозяйственную продукцию, практически без уча-
стия человека [2].  

Основными принципами проектирования динамических агро-
ферм являются: принцип модульности, принцип автоматизации, 
принцип адаптивности, принцип соответствия городскому контек-
сту. Рассмотрим подробнее каждый из этих принципов (Рис. 1): 

1. Принцип модульности предполагает разделение агрофермы на 
отдельные функциональные блоки или модули, что обеспечивает 
возможность их независимой замены, модернизации или расшире-
ния. Модульность позволяет гибко адаптировать агроферму под кон-
кретные задачи и изменяющиеся условия, а также облегчает её мас-
штабирование при необходимости. 

2. Принцип автоматизации подразумевает широкое использова-
ние современных технологий и систем управления для автоматиза-
ции основных процессов в агроферме. Это позволяет значительно 
повысить производительность, качество продукции и эффектив-
ность использования ресурсов, а также снизить зависимость от чело-
веческого труда. 

3. Принцип адаптивности представляет собой способность агро-
фермы быстро реагировать на изменяющиеся условия внешней 
среды, такие как климатические условия, спрос на продукцию или 
технологические инновации. Адаптивность позволяет сохранять вы-
сокую производительность и эффективность даже в переменных 
условиях. 

4. Принцип соответствия городскому контексту предполагает 
учет особенностей городской среды при проектировании агро-
фермы. Это включает в себя адаптацию архитектурных решений и 
технологий под городскую инфраструктуру, сохранение эстетиче-
ского облика и учёт потребностей жителей города. 

Принцип модульности нашел своё отражение в проекте модуль-
ной фермы «Farm-X» от архитектора Антонио Скарпони (Antonio 
Scarponi). Это не просто проект городской фермы, а проект фермы, 
являющейся градообразующим фактором. Данная ферма состоит из 
модулей размером 32 x 32 м2, которые, по мнению автора, соответ-
ствует стандартному участку застройки. Однако при необходимости 
стандартный модуль можно тиражировать в длину и создавать архи-
тектуру, адаптированную городскому контексту [1]. 
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Рисунок 1. Принципы динамической архитектуры городских агро-
ферм 

 

 

 
Рисунок 2. Принцип модульности динамических агроферм в про-
екте модульной фермы «Farm-X». Архитектор - Антонио Скарпони 

 
Принцип автономности нашел свое отражение в первой в мире 

реализованной динамической агроферме с гидравлическим приво-
дом – «Sky Greens» (Рис. 3): динамические элементы приводятся в 
движение самостоятельно и без участия оператора-человека при по-
мощи уникальной запатентованной системы с гидравлическим при-
водом, которая использует импульс проточной воды и гравитацию 
[4]. Таким, образом лотки с растениями поднимаются на верхние 
уровни получая необходимое количество солнечного света и, во вто-
рой фазе цикла опускаются, где насыщаются водой и удобрениями. 
Вода, используемая в установках, содержится в закрытом подземном 
хранилище, где перерабатывается и может быть повторно использо-
вана [3].  

 
Рис. 3. Принцип автономности динамических агроферм в «Sky 
Greens» 

 
Принцип адаптивности реализован в проекте динамической го-

родской фермы «Dystopian Farm» от финалиста конкурса небоскрё-
бов «Evolo Skyscraper Competition» - архитектора Эрика Вергне (Eric 
Vergne) (Рис. 4). Архитектура фермы образована элегантно закручи-
вающимися биоморфными конструкциями. Согласно проекту, пред-
полагается постоянное движение по спирали всех этажей здания, 
благодаря которому различные функциональные зоны небоскрёба – 
агрофермы, офисы, рестораны – получают достаточно солнечного 
света, а также образуют различные связи между собой, что позволяет 
управлять распределением в нем потоков людей [6]. 

 

 
Рис. 4. Проект динамической ситифермы Dystopian Farm архитек-
тора Эрика Вергне (Eric Vergne), г.Нью-Йорк, США 

 
Принцип соответствия городскому контексту нашел свое отра-

жение в архитектуре модульных ферм от архитектурного бюро SOA 
Architectes в спальном районе Парижа. Небольшие фермы площадью 
125 м2 планируются к размещению на пустырях, во дворах, а также 
на набережных и вдоль трамвайных путей. Объемно-планировочное 
решение ферм было сформирована на основе существующей за-
стройки и в дополнение к ней (Рис.5) [5]. 

 

  
Рисунок 5. Принцип соответствия городскому модульных ферм от 
архитектурного бюро SOA Architectes в спальном районе Парижа 
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Преимуществами проектирования динамических агроферм в го-
родской среде являются: 

1. Увеличение доступности свежих продуктов: 
- Создание агроферм в городской среде позволяет предоставлять 

жителям высококачественные и свежие овощи, фрукты и зелень без 
необходимости длительной транспортировки. 

2. Улучшение экологической стойкости городов: 
- Интеграция агроферм в городскую инфраструктуру способ-

ствует снижению уровня загрязнения окружающей среды за счет со-
кращения транспортировки продуктов и уменьшения использования 
химических удобрений. 

3. Содействие устойчивому городскому развитию: 
- Агрофермы могут стать центрами социальной и экономической 

активности, способствуя увеличению рабочих мест, развитию мест-
ного предпринимательства и обогащению городской культурной 
среды. 

4. Повышение осведомленности о здоровом питании: 
- Присутствие агроферм в городе способствует повышению 

осведомленности людей о здоровом питании, органических продук-
тах и устойчивом сельском хозяйстве. 

5. Инновационный подход к городскому планированию: 
- Проектирование динамических агроферм требует разработки 

новых методов дизайна и архитектуры, стимулируя инновации в го-
родском планировании и развитии инфраструктуры. 

6. Повышение качества городской жизни: 
- Агрофермы могут создавать уникальные места отдыха и обще-

ния для горожан, способствуя формированию здорового образа 
жизни и укреплению социальных связей в сообществе. 

 

 
Рисунок 6. Преимуществами проектирования динамических агро-
ферм  

 
Развитие проектирования динамических агроферм в городской 

среде имеет множество перспектив, включая улучшение экологиче-
ской обстановки, увеличение доступности здоровых продуктов, сти-
мулирование инноваций и повышение качества городской жизни. 
Внедрение таких проектов требует комплексного подхода со сто-
роны городских властей, архитекторов, аграрных специалистов и го-
родского сообщества, но потенциал этих идей для гармоничного раз-
вития городов и сохранения окружающей среды огромен. 

Исследование принципов динамической архитектуры городских 
агроферм выявило значительный потенциал этого подхода для со-
здания современных, функциональных и устойчивых городских про-
странств, способных эффективно решать вызовы изменяющегося 

мира. Однако для успешной реализации таких проектов необходимо 
учитывать множество аспектов, начиная от планирования и дизайна 
до взаимодействия с городским сообществом и организацией произ-
водственных процессов. Реализация этих принципов требует ком-
плексного подхода и согласованной работы различных заинтересо-
ванных сторон, в этом ключе видится важным продолжение иссле-
дований и практических экспериментов в области динамической ар-
хитектуры городских агроферм. 
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Principles of forming the architecture of dynamic urban agricultural farms 
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The rapid development of technology, as well as the global resettlement of people in the cities 

put before the world the task of creating a fundamentally new concept of agricultural 
production integrated into the urbanized environment, and a new type of architectural 
objects - urban agro-farms. Modern realities also dictate the principle of functioning of 
such farms - mostly autonomous, built on "dynamic architecture" - able to transform 
according to the program, to create agricultural products, almost without human 
participation. The application of dynamic elements in urban agricultural farms becomes 
one of the real ways to form a green architecture with rational use of energy and resources. 
The article reveals the main principles of designing dynamic agro-farms - the principle 
of modularity, the principle of automation, the principle of adaptability, the principle of 
compliance with the urban context. The realization of these principles is considered on 
concrete examples. And also advantages and prospects of development of design of 
dynamic agrofarms in urban environment are given. 

Keywords: dynamic architecture, urban farms, city farms, sustainable design, modularity, 
automation, adaptability, urban context. 
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Особенности формирования внутренних пространств семейных 
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досуговых комплексов с учетом психологического аспекта 
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В рамках статьи был произведен обзор научных источников, статистических 
данных, законодательства РФ в нескольких областях, для полного исследова-
ния темы: проектирование образовательно-досуговых комплексов, проекти-
рование СМФЦ, влияние архитектурных приемов на ментальное здоровье и 
состояние человека. В публикации затрагивается тема развития структур со-
циальной помощи в Российской Федерации, а также популяризация и внед-
рение данных структур среди населения. Рассмотрены необходимые группы 
помещений для Семейных многофункциональных центров на базе образова-
тельно-досуговых комплексов. В статье выявлены особенности проектирова-
ния исследуемых центров: проанализированы архитектурные методы со сто-
роны психологического аспекта и способы влияния этих методов для созда-
ния необходимого эффекта в конкретных помещениях, а также рассмотрены 
способы их адаптивности для оптимального использования пространства. 
Был сделан вывод о необходимости в дальнейшем исследовании данной 
темы, изучения возможности создания СМФЦ на базе многих многофункци-
ональных центров, популяризации доступности психологической и социаль-
ной помощи, а также дальнейшего углубления в тему исследования. 
Ключевые слова: СМФЦ, семейные многофункциональные центры, мно-
гофункциональные комплексы, социология, психология, архитектура, воз-
действие архитектурного облика, образовательно-досуговые центры, адап-
тивность в архитектуре. 
 

Введение 
В настоящее время все больше людей подвергаются стрессам, а 

также попадают в сложные жизненные ситуации, однако далеко не 
все способны обратиться за помощью в решении данных проблем. 
Причиной отказа от психологической поддержки в основном явля-
ется сложившийся менталитет, предубеждения по отношению к пси-
хологам и психотерапевтам, а также отсутствие должного информи-
рования населения: 60% молодых людей не знают о существовании 
государственных учреждений, таких как центры социальной защиты 
населения, центры помощи семьи и детям, центры планирования се-
мьи и другие. [1]  

В 2022 году успешно стартовала Государственная программа по 
созданию СМФЦ – Семейных Многофункциональных центров – на 
основе социальных структур разных направлений, в которых реали-
зована возможность получения социальных услуг различного про-
филя семьям и детям. В качестве конкретного примера необходимо 
рассмотреть образовательно-досуговые центры как основу для 
СМФЦ, его интеграцию, многофункциональность и созависимость 
различных функций внутри комплекса. Создание Комплекса образо-
вательно-досугового центра и СМФЦ является достаточно актуаль-
ным решением в современных реалиях, удовлетворяет потребности 
как в дополнительном образовании и досуге людей всех возрастов, 
так и в получении необходимых социальных услуг в удобном и до-
ступном формате.  

Исследование особенностей проектирования отдельных функ-
циональных зон и помещений также актуально тем, что данные при-
емы возможно использовать при создании других общественных 
центров с подобным набором функций. Применение данных особен-
ностей поспособствует благоприятному психологическому восприя-
тию проектируемых пространств. 

 
Основная часть 
В Приказе Министерства труда и Социальной защиты Россий-

ской Федерации от 21.02.2023г. №97 определены основные требова-
ния к проектированию центров с СМФЦ, которые были взяты за ос-
нову в рамках проводимого исследования по теме «Особенности 
формирования внутренних пространств Семейных многофункцио-
нальных центров на базе образовательно-досуговых комплексов». 
Положения данного документа являются обязательными и неоспо-
римыми при разработке проекта. [8] 

Продолжая изучение официальных документов, в Методических 
рекомендациях по проектированию комплексов общественных цен-
тров указаны необходимые параметры, нормы и положения, которые 
легли в основу формирования функциональной модели СМФЦ. [7] 

При проектировании подобных комплексов немаловажную 
часть представляет собой психология, а также восприятие пользова-
телями создаваемых объектов. Семенская Ю.А., в своей статье 2017 
года рассматривает методики проектирования досугово-образова-
тельных центров совместно с психологическим фактором. В публи-
кации также проведен подробный разбор аналогов данных комплек-
сов и выведена их типология. [9] 

Говоря о значимости обсуждения психологического фактора при 
проектировании, Шулер Р.М. в 2021 году в своей статье выделил сле-
дующий ключевой аспект: что непродуманная и неполноценная ар-
хитектура может способствовать стрессу, вызывать психосоматиче-
ские симптомы и даже вызывать физический дискомфорт. Свет, рас-
тения, материалы, методы строительства, температура и условия 
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воздуха также играют важную роль в благополучии и здоровье. [11] 
Автор, Денисова Н.А., в своей статье выполнила анализ литературы 
по теме психологического восприятия архитектурного пространства. 
Данные аспекты играют важную роль в контексте нашего исследо-
вания. [3] 

В публикации Тапалчиновой Д.Н. 2019 г., также акцентируется 
внимание на влиянии на психологию человека не только цветовых 
решений, но и на температуру оттенков, линии в архитектуре, а 
также материалы и архитектурные формы, что является важной об-
ластью исследования особенностей проектирования Образова-
тельно-досуговых комплексов с СМФЦ. [10] 

Анализ Росстат о доле детей в возрасте 3-18 лет, посещающих 
дополнительные образовательные (развивающие) занятия состав-
ляет 54,2 %, что свидетельствует о необходимости повышения дан-
ного показателя. [4] Также статистические данные Исследователь-
ского центра портала Superjob.ru подтверждают рост количества рос-
сиян, желающих получить дополнительные образовательные услуги 
– 51% против 47% в 2021 г. [6] Приведенные статистические данные 
являются обоснованием для увеличения строительства изучаемых 
нами комплексов. При их проектировании необходимо в первую оче-
редь обращаться к официальным документам. 

На основании анализа публикаций и статистических данных 
можно сделать вывод о необходимости узкопрофильного исследова-
ния необходимых характеристик проектирования групп помещений 
в образовательно-досуговом комплексе с СМФЦ, так как психологи-
ческий аспект в данных общественных комплексах играет немало-
важную роль. Необходимо уделить должное внимание определению 
данных характеристик и приемов. 

В процессе исследования был проведен обширный анализ суще-
ствующих литературных источников с целью выявления ключевых 
проблем, определения возможных направлений развития и оценки 
текущего состояния темы образовательно-досуговых комплексов с 
СМФЦ, а также влияния архитектурных приемов, цветовых решений 
на психологию человека в качестве особенностей их проектирова-
ния. Данный метод способствовал формированию теоретической ос-
новы для проведения исследования. 

Также произведен сравнительный анализ различных аспектов 
исследуемой области в разных контекстах с целью выявления 
сходств и различий, определения типологии. Анализ визуального 
восприятия и воздействия архитектурных форм и элементов на пси-
хологию человека включал в себя исследование цветовых схем, 
форм, фасадов и других визуальных аспектов зданий, сооружений и 
малых архитектурных форм.  

Применение статистических методов и анализа данных позво-
лил определить актуальность, а также тщательнее осветить особен-
ности и проблемы по теме. Этот метод включал в себя анализ мате-
риалов, таких как опрос Исследовательского центра портала 
Superjob.ru, а также статистический анализ Росстат. 

В современном мире широкое распространение получает проек-
тирование и строительство центров дополнительного образования, 
досуга, многофункциональных комплексов, объединяющих в себе 
эти функции. Немаловажно также развитие социальной и психоло-
гической помощи от государства, для выполнения которых нужны 
соответствующие социальные центры. Образовательно-досуговый 
комплекс с СМФЦ - в первую очередь многофункциональный обще-
ственный центр, сочетающий в себе образовательные, досуговые и 
социальные функции. На основании вышеизложенных исследований 
и статистических данных можно сделать вывод об актуальности про-
ектирования и строительства подобных комплексов 

В проведенном ранее исследовании была поднята проблема осо-
бенностей проектирования Семейных многофункциональных ком-
плексов разного профиля. Статья особенности проектирования Об-
разовательно-досуговых комплексов с СМФЦ является продолже-
нием данного исследования, в котором рассматривается узкий про-
филь изучаемых комплексов. [5]  

В рамках данной статьи целесообразно рассмотреть психологи-
ческий аспект при проектировании подобных центров. На основании 
проведенного анализа были выделены следующие приемы, примене-
ние которых значительно повысит положительное психологическое 
восприятие объекта: 

- Использование естественного света положительно влияет на 
восприятие пространства, вырабатывается серотонин и мелатонин, 
отсутствие которых приводит к меланхолии и сбою в биологических 
часах. [2] 

- Цветовая палитра. О влиянии цвета на психологический аспект 
человека указывают многократные исследования. В исследуемых 
центрах целесообразно применять белый, зеленый, голубой, оранже-
вый, светло-серый и древесные оттенки. Данная палитра формирует 
близкий к природному интерьер. Помимо используемого цвета 
также важна его температура: холодные оттенки ассоциируются с 
дневным временем, когда у человека больше энергии, а теплые от-
тенки проводят параллель с вечером, когда организм расслаблен [10] 

- Материалы отделки. Учитывая положительное влияние эко-ин-
терьеров, предпочтительными материалами отделки являются при-
родные – дерево, камень, применение озеленения в разных формах 
его проявления – вертикальное, растения в горшках, ампельные рас-
тения. 

- Архитектурные формы. При проработке внутренних про-
странств важно учитывать использование «прозрачной» архитек-
туры – большое количество остекления создает эффект открытости, 
свободы и безопасности. Также немаловажно влияние формы про-
странства на человека: прямые линии ассоциируются с ясностью и 
умиротворением, изогнутые с изяществом и легкостью, кривые и ло-
манные с агрессией и резкостью. [10] Наиболее комфортной для че-
ловека являются прямоугольная форма, символизирующая надеж-
ность и рациональность, а также плавные линии, ассоциирующиеся 
с легкостью и свободой. 

При исследовании была выделена типология групп помещений, 
проанализированы и выделены особенности их проектирования, сгруп-
пированные по приемам, описанным выше. Результаты исследования 
отображены в таблице 1. Цветовая палитра, указанная в таблице, явля-
ется акцентными цветами. Помимо некоторых узкопрофильных поме-
щений, например игровых комнат, данные цвета необходимо сочетать со 
светлыми нейтральными оттенками. Пространства, в которых необхо-
дима концентрация и спокойствие, необходимо оформлять в спокойных 
тонах. Использование пастельных тонов, преимущественно синих и зе-
леных оттенков, позволит добиться данного эффекта. [9] 

В колонке «Архитектурная форма» в таблице 1 указаны реко-
мендуемые к использованию формы и линии в рассматриваемых 
пространствах. Данный прием базируется на функциональном удоб-
стве, а также положительном психофизическом восприятии чело-
века. При отсутствии данных в рассматриваемом столбце – исполь-
зуемые формы и линии не являются определяющим фактором. 
Также в данной колонке указаны рекомендации по зонированию рас-
сматриваемых пространств. 

Одной из важнейших потребностей архитектуры в изменяю-
щемся мире является реагирование на изменяющиеся требования ее 
пользователей. [7] Трансформация помещений должна осуществля-
ется с учётом параметров формы, оптимальной с точки зрения пси-
хофизического воздействия. 

 
Таблица 1 
Особенности проектирования групп помещений Образовательно-
досугового комплекса с СМФЦ 
№ Наименование Цветовая палитра Темпера-

тура оттен-
ков 

Архитектурная форма

1 Места тихого от-
дыха 

Необходимо исполь-
зование спокойных 
оттенков, преимуще-
ственно зеленых, си-
них, желтых. 

Теплые от-
тенки 

В данных простран-
ствах преимуще-
ственно использовать 
прямые и плавные ли-
нии. Благодаря соче-
танию архитектурных 
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форм возможно зони-
ровать помещения: 
для уединенного и 
группового отдыха 

2 Места активного 
отдыха: 
1. Для 
взрослой катего-
рии населения 

Оттенки цветов: крас-
ный, желтый, оранже-
вый, синий, фиолето-
вый 

Холодные 
оттенки 

- 

2. Для 
младшей кате-
гории населения 

В спортивных зонах, 
а также зонах актив-
ных игр целесооб-
разно использование 
насыщенных ярких 
цветов, таких как 
красный и желтый [9]

Холодные 
оттенки 

Достаточно важным 
аспектом является 
обязательное зониро-
вание по возрастным 
группам для комфорт-
ного и безопасного 
времяпровождения 
детей. 

3 Пространства 
для приема 
пищи 

Пастельные цвета. 
Применение желтого 
и оранжевого цветов 
способствует повы-
шению аппетита, уве-
личению энергии. 

Холодные 
оттенки 

Наиболее комфортны 
прямоугольная и 
квадратная формы. 

4 Транзитные про-
странства: 
1. Кори-
дорные про-
странства 

Светлые оттенки, 
расширяющие про-
странство. 
Зеленый, синий 
цвета. 

Холодные 
оттенки 

Использование пря-
мых линий, простых 
геометрических форм. 
С помощью линий и 
форм актуально ука-
зать направление 
движения, для более 
понятной координа-
ции внутри здания. 

2. Гале-
рейные про-
странства 

Пастельные тона. 
Возможно использо-
вание разнообразных 
цветовых схем, без 
применения боль-
шого количества ак-
центных, ярких цве-
тов 

Теплые от-
тенки 

Для таких про-
странств возможно 
использование раз-
ных типов линий и 
форм, однако важно 
учитывать основную 
функцию-транзитную. 
Использование про-
стых линий, указыва-
ющих направление 
движения, в архитек-
туре таких про-
странств, позволит со-
четать рекреацион-
ную и транзитную 
функции. 

5 Пространства 
для ожидания 

Пастельные тона. 
Возможно использо-
вание разнообразных 
цветовых схем, пре-
имущественно рас-
слабляющих оттен-
ков – зеленый, синий, 
желтый  

Теплые от-
тенки 

Возможно использо-
вание прямых линий, 
ассоциирующихся с 
ясностью и умиротво-
рением, а также изо-
гнутых- с изяществом 
и легкостью. Предпо-
чтительно использо-
вание простых гео-
метрических форм. 

6 Учебные поме-
щения 

Пастельные тона, 
преимущественно си-
них и зеленых оттен-
ков. 

Холодные 
оттенки 

Квадрат, прямоуголь-
ник. 

7 Помещения для 
социального 
приема населе-
ния 

Пастельные тона, 
преимущественно си-
них и зеленых оттен-
ков.Также для полу-
чения эффекта уюта, 
возможно примене-
ние желтого и оран-
жевого цветов. 

Теплые от-
тенки 

Квадрат, прямоуголь-
ник. 

 
Обсуждение 
Основываясь на проведенном анализе материалов, была выяв-

лена необходимость в создании образовательно-досуговых центров, 
а также Семейных многофункциональных центров, с учетом их но-
визны и активного введения на законодательном уровне. Актуаль-
ность рассматриваемых объектов также обоснована исследуемыми 
статистическими данными – повышен спрос на получение дополни-
тельного образования, а также социальных услуг. 

При анализе данной темы были раскрыты особенности проекти-
рования Образовательно-досуговых центров с СМФЦ, такие как пси-
хологические приемы и методы при проектировании отдельных 
групп помещений и функциональных зон. 

Во время сбора и исследования существующих материалов, за-
конодательной части было выявлено, что анализируемая тема еще не 
полностью изучена и требует дальнейших исследований, определе-
ний особенностей и типологий. Предыдущие исследования по фор-
мированию особенностей проектирования Семейных многофункци-
ональных центров были дополнены и более узко классифицированы 
в данном исследовании – рассмотрены особенности проектирования 
Образовательно-досуговых центров в комплексе с СМФЦ. Учитывая 
поддержку государства, данные центры несомненно обладают 
огромным потенциалом. Рассматриваемая тема требует дальнейших 
уточнений и классификаций, анализа возможностей устройства 
СМФЦ на базе других социальных комплексов. 

При формировании исследуемых выше особенностей, методов и 
факторов был проанализирован большой объем научной литера-
туры, Законодательства РФ и статистических данных. Помимо ос-
новной области, была также исследована научная литература по пси-
хологии, для более точного формирования результатов исследова-
ния. 

 
Выводы 
При проектировании общественных центров узкого профиля, а 

также для их дальнейшего успешного функционирования необхо-
димо понимать их локальные особенности, полезные приемы и ме-
тоды для их создания.  

В рамках статьи было продолжено исследование темы особен-
ностей проектирования Семейных многофункциональных центров, 
в направлении проектирования Образовательно-досуговых центров 
в комплексе с СМФЦ. Была проанализирована научная литература, 
а также статистические данные по выбранной тематики в нескольких 
научных областях, для более точного и углубленного понимания ис-
следуемой темы. 

На основании изученного материала был рассмотрен психологи-
ческий аспект, а также исследовано влияние архитектурных приемов 
на психологию человека, выявлены необходимые эстетические пара-
метры архитектурного облика. Выявлены особенности проектирова-
ния групп помещений Образовательно-досугового комплекса с 
СМФЦ, рассмотренные по таким аспектам как цветовая палитра, 
температура оттенков, архитектурная форма пространств. 

На основании полученных результатов сформулированы осо-
бенности проектирования изучаемых центров, которые целесооб-
разно применять при их создании. Полученные результаты являются 
основой для дальнейших исследований в области изучения Семей-
ных многофункциональных центров на базе многофункциональных 
комплексов разных направлений. 
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Features of forming internal spaces of family multifunctional centers based on 
educational and recreational complexes taking into account the psychological aspect 
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The article provides a review of scientific sources, statistical data, and Russian legislation in 

several areas for a comprehensive study of the following topics: the design of educational 
and recreational complexes, the design of family multifunctional centres, the influence of 
architectural techniques on mental health and well-being. The publication addresses the 
development of social support structures in the Russian Federation, as well as the 
promotion and implementation of these structures among the population. The necessary 
types of premises for family multifunctional centres based on educational and 
recreational complexes are considered. The article identifies the peculiarities of designing 
the centers under study: architectural methods are analyzed from a psychological 
perspective, and ways of influencing these methods to create the desired effect in specific 
premises are discussed, as well as methods of adaptability for optimal space utilization. 
The conclusion is drawn about the necessity of further research on this topic, exploring 
the possibility of creating family multifunctional centres based on many multifunctional 
centers, popularizing the accessibility of psychological and social support, and further 
delving into the research topic. 
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В статье рассматриваются аспекты появления зданий, отличающихся от сло-
жившегося однородного окружения, анализируются причины появления та-
ких зданий на уровне взаимосвязи философии и творчества, анализируется 
основные причины появления и развития стилистического направления пост-
модернизма, который в ХХ веке обратился в очередной раз к наследию про-
шлого, иронизируя над ним и выхватывая отдельные присущие прошлому 
черты. Показано, что стиль, продолжающий попытки постмодернизма уйти 
от общепринятых правил - деконструктивизм во многом обязан своим появ-
лением именно ему. Именно постмодернизм как производитель уникальных 
архитектурных объектов спровоцировал появление еще одного стилистиче-
ского направления, отличающегося легкостью манипулирования формаль-
ными структурами и объемами, которые приобретают у него необычную ди-
намику и острую геометрию, а именно стиль «деконструктвизм». Анализиру-
ются основные черты и характерные особенности зданий в стиле деконструк-
тивизм, их философия и воздействие на психику человека.  
Ключевые слова: уникальность, архитектура, хаос, разрушение, динамизм, 
философия, постмодернизм, деконструктивизм. 
 
 
 

Люди всегда стремились к созиданию, конкурируя между собой, по-
лучая огромное удовлетворение при достижении своих амбиций, и 
процесс постоянного соперничества во многом способствовал созда-
нию ими того, что разительно и не очень отличалось от их привыч-
ного окружения. Творческая среда - искусство во всех его проявле-
ниях наиболее полно вмещает в себя эти процессы. На виду у чело-
века всегда результаты творческого акта архитекторов, в которых во-
площались их идеалы в частности красоты. Среди обычного и при-
вычного глаз в череде архитектурных сооружений можно встретить 
те, которые обладают формой и конструкцией вопреки здравому 
смыслу. Это здания, не имеющие традиционного способа опирания, 
которые, казалось бы, хотят потерять устойчивость, или форма их не 
традиционна в самом простом определении. 

Пренебрегать правилами и канонами - это явление не новое. Еще 
Леду и Буле французские архитекторы классицизма рубежа 18-19 ве-
ков, устав от его канонов, создают сооружения на основе других 
принципов, идеализируют чистые формы. Антонио Гауди в Барсе-
лоне возводит здания (рис. 1), нарушающие все принципы эстетики 
того времени, в виде текучих форм, навеянных мистическими леген-
дами, используя фрагменты драконьего тела, работая в стиле мо-
дерна на грани перехода его в сюрреализм.  

 

 

 
Рис. 1 Дом Мила, дом Батло, Барселона. Арх. А. Гауди 

 
Пренебрежение правилами и канонами, хаос формы и внешнего 

вида в последнее время в творчестве некоторых архитекторов гла-
венствуют. В этом проявляется, прежде всего, усталость от обыден-
ности, от бедности надоевших образов, от нарочитой лапидарности 
и стерильности архитектурных сооружений, наконец, это усталость 
опять-таки от канонов главенствующего в 20-30-ых годах XX века 
сначала функционализма, затем неофункционализма 50-х годов про-
шлого века, от которого пока не получается отвязаться. Неофункци-
онализм породил многоликий постмодернизм. Постмодернизм воз-
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родил интерес к историческим стилям прошлого, но при этом он иро-
нично, с легким издевательством использовал характерные художе-
ственно-декоративные приемы прошлых эпох. Он создавал и создает 
архитектурные формы на основе цитат, возрождает забытый орна-
мент. Вводя принцип партисипации, он порождает порой безвкусицу 
в архитектуре [3].  

Морфологический плюрализм постмодернизма привел к призна-
нию стилевой множественности и реабилитации отвергнутой совсем 
недавно эклектики. Он изменил подходы к формообразованию, от-
казался от стандартизации, от массового строительства по типовым 
проектам, достигая любыми средствами броской, яркой и неповто-
римой индивидуальности архитектурных сооружений. Метафорич-
ность как основа одного из направлений постмодернизма привела к 
заимствованию образов из природы, техники. Архитекторы, привер-
женцы этого направления еще в 70-е годы прошлого века создали 
жилой дом Дези (арх. С. Тайгерман), «Дом-лицо» в Киото (арх. К. 
Ямашита), проект дома фермера в виде молочного бидона (арх. 
Ф.Гэри).  

Именно постмодернизм как производитель уникальных архитек-
турных объектов спровоцировал появление еще одного стилистиче-
ского направления, отличающегося легкостью манипулирования 
формальными структурами и объемами, которые приобретают у 
него необычную динамику и острую геометрию, а именно стиль де-
конструктвизм. Уникальные объекты деконструктивизма, как пра-
вило, безразличные к контексту окружения поражают разрушитель-
ным формообразованием. 

«Плюрализм, приведший к крайнему индивидуализму, фокуси-
ровал внимание на преобразованиях форм, но не на сложность соци-
ального, технологического, культурного развития, имеющих единую 
систему, единый контекст…» [4].  

Функциональность зданий отходит на последний план, куда 
важнее показать людям, насколько безгранична фантазия автора и 
как далеко она может зайти. Внешний вид любого здания в этом слу-
чае ломает все сложившиеся стереотипы. 

Главным становится игра с формами, нарушение спокойствия 
чистой формы, как например, в здании Центра здоровья мозга архи-
тектора Ф. О. Гери (рис.2). Он отказывается от обычности традици-
онной геометрии. Его композиции кажутся динамичными и незавер-
шенными, они состоят из пресекающихся странным образом плоско-
стей. Равновесие в его сооружениях удерживается чудом на грани 
анархии и хаоса. 

 

 
 
Рис. 2 Центр здоровья мозга Лу Руво в Лас-Вегасе. Арх. Ф. О. Гери 

 
Или так называемый танцующий дом на набережной Влтавы в 

Праге, который сочетает в себе одновременно статику и динамику, 
противоположности типа «инь-ян» (рис. 3). Облик здания, не соот-
ветствующий его назначению, создается специфическими, далекими 

от стандартных решений, на основе необычного подхода. Отсут-
ствие проявления назначения здания в его облике компенсируется 
чрезвычайной насыщенностью разными структурами создаваемого 
образа. 

 

 
 
Рис.3 Танцующий дом, Прага. Арх. В. Милунич, Ф. О. Гери. 1996 г. 

 
Разрушение сложившихся стереотипов присутствует и в соору-

жении П. Блома, доказывающего, что дом может быть не просто ба-
нальной конструкцией, а причудливой композицией из кубических 
форм, которая, тем не менее, сохраняет все атрибуты присущие дому 
(рис.4). Поражающий воображение комплекс состоит из 32 кубов. 

 

 
 
Рис. 4. Кубический дом, Роттердам. Арх. П. Блом. 1984 г. 

 
Для того чтобы добиться особого оригинального образа здания 

деконструктивизм выбирает нетрадиционные элементы и детали, ис-
пользует нетипичный подход в композиции, игнорируя общеприня-
тые нормы, при этом назначение здания его не интересует.  

Французский философ Жак Дерида впервые использовал термин 
«деконструктивизм» в литературоведении для обозначения такого 
способа организации видения произведения, при котором специ-
ально создается конфликт между смыслом текста и принятой интер-
претацией его [5]. Этот термин проник и в архитектуру для характе-
ристики особых произведений, которые появились как протест про-
тив западной философии метафизики. 

Архитекторы, работающие в стиле деконструктивизм, создавая 
образ здания, лепят его с издевательством и иронией. 

Их творчество – это постоянный поиск возможности творить и 
создавать, не опираясь на существующие и принятые эстетические 
нормы, отвергая вековые идеалы красоты. Для них понятие прочно-
сти красоты и пользы утрачивает значение в традиционном смысле. 

В своем творческом поиске архитекторы пытаются освобо-
диться от главенства принятых норм эстетики, традиционных идеа-
лов красоты, пользы, прочности, наконец, функциональности. Они 
пытаются проверить важность порядка в архитектуре, соподчинен-
ности частей. Они разрушают сознательно старые принципы текто-
ники, статики, уходят от композиций на основе сочетания горизон-
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тальных и вертикальных компонент. Поверженные старые прин-
ципы уступают дорогу новым, на основе которых создаются иные 
формы, возникают новые пространства и появляются новые типы 
зданий и все это при главенстве новой эстетики. Деконструктивизм 
отвергает сложившиеся классификации, как и существующие опре-
деления, постоянно находясь в поиске новых форм. Один из осново-
положников деконструктивизма – П. Эйзенман считает архитектуру 
фикцией. Он считает ее вымышленной формой, у которой должна 
быть полная свобода от влияния творчества прошлого. Он писал: 
«Мы предлагаем развитие вне ограничений ради реализации архи-
тектуры свободного дискурса, свободного от внешних ценностей… 
Это означает особое пересечение трех главных позиций: свободы 
смысла, свободы формы, не привязанности к духу времени». 

На самом деле, любой архитектор глубоко в душе является де-
конструктивистом, так как он априори призван уничтожать гармо-
нию, которую до него создала природа и вместо нее создавать новую 
– свою, отличную от прежней, выражая проявления своей личности.  

Еще в 1994 году Вольфганг Эмсонейт немецкий архитектурный 
критик писал, что «постмодернизм, пробужденный к жизни отчаян-
ной скукой функционализма… это не только одно из многих «ожив-
ляющих» действий, выражающих стремление к открытию заново 
эмоциональных ценностей…С позиции сегодняшнего дня постмо-
дернизм 70-ых может быть рассмотрен как манифестация процесса 
самоопределения самого «современного движения», как особо эф-
фектная попытка модернизма вывести самого себя из кризисного по-
ложения с помощью контр инновации – радикальной отмены своих 
же инновационных принципов и обращения к истории» [1]. 

Психология утверждает, что чем более приятна и благостна 
окружающая человека среда, тем более востребованы им декон-
структивистские формы, несущие чувство хаоса и разрушения. 
 Французский архитектор Б. Чуми, представитель декона 
считает, что любые отношения между зданием и людьми, которые 
его используют, это отношения насилия, поскольку любое использо-
вание означает вторжение человеческого тела в данное конкретное 
пространство, вторжение одного порядка в другой. Он утверждает, 
что «архитектура по своей природе принципиально бесполезна, ар-
хитектурная бесполезность сочетает в себе «хаос чувственности» и 
«порядок непрочности» [2]. 

Самый агрессивный и смелый из существующих стилей - декон-
структивизм абсолютно равнодушен к среде окружающей его де-
тища, игнорирует ее, но делает возможным невозможное. Он ломает 
привычные стереотипы и правила построения. Ломаные, кривые ли-
нии, формы, сложные для восприятия, искаженные пространства - 
все это деконструктивизм в архитектуре. Он подталкивает отбро-
сить, точнее как будто забывает опыт поколений и прагматичность, 
заставляя взглянуть на жизнь под новым, часто удивительным, уг-
лом. Скорее он продолжает существующие стили, позволяя взгля-
нуть на них по-новому, открывая бесконечность экспериментов с 
объемами и формами, он рвет сложившиеся шаблоны человечества, 
будто стараясь разбудить людей и обратить внимание на себя. Архи-
текторы стремятся сделать здание особенным, «говорящим», при-
вычные формы представить в непривычном контексте.  

Ироничность и парадоксальность, отсутствие пафоса и призна-
ние своей вторичности – все это характеризует искусство и конечно 
архитектуру постмодернизма, ставшего истоком деконструкти-
визма, представители которого преподносят привычные формы в са-
мом непредсказуемом и непривычном контексте, а после ратуют за 
то, что искусством может стать все, стремясь сделать здание особен-
ным, «говорящим». Примером такого «говорящего» здания является 
павильон Экспо -2015 в Милане, созданный Давидом Либескиндом 
(рис. 5). 

Арх. австрийское архитектурное бюро «Coop Himmelb(l)au» еще 
в конце прошлого века осуществило в Дрездене свой проект киноте-
атра в виде объема из наклонных плоскостей, контрастирующих 
друг с другом цветом и материалом, динамично вписываясь в окру-
жение или разрушая его своим присутствием (рис. 6).  

 
Рис. 5 - Павильон Экспо-2015, Милан. Арх. Д. Либескинд. 
 

 
Рис.6 - Киноцентр UFA-Palast в Дрездене. Арх. австрийское архи-
тектурное бюро Coop Himmelb(l)au. 1993-1998 г. 

 
Современное общество, как правило, не испытывает неприязни 

к уникальным зданиям в стиле деконструктивизма, которому при-
сущи оригинальность, приверженность к философии разрушения, 
взрыва, разлома, хаоса. Общество воспринимает их подчас как гра-
достроительные акценты, выполняющие роль доминант в сложив-
шейся застройке. Они вносят в нее разнообразие и делают привлека-
тельной и интересной, становясь своего рода уникальными объек-
тами среди обыденных, привычных, возможно традиционных и по-
этому кажущихся тривиальными. Постепенно идет процесс превра-
щения этих ломанных, порожденных философией хаоса, отвергаю-
щих сложившиеся понятия устойчивости зданий с причудливыми 
образами в некие знаковые культурные объекты. Как бы ни казалось 
это парадоксальным, но именно такая неординарность делает их 
привлекательными для туристов. Некоторые из этих зданий стано-
вятся негласными визитными карточками городов, тем самым спо-
собствуя привлечению инвестиций в городскую казну.  

Зародившись когда-то деконструктивизм, не уходит с архитек-
турных подмостков как утверждают многие исследователи, а благо-
получно продолжает существовать как альтернатива всему рацио-
нальному, правильному, отстраненному от принципов разрушения, 
присущих хаосу как двигателю прогресса, активно влияя на психику 
человека.  
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The article examines aspects of the appearance of buildings that differ from the existing 

homogeneous surroundings, analyzes the reasons for the appearance of such buildings at 
the level of the relationship between philosophy and creativity, analyzes the main reasons 
for the emergence and development of the stylistic direction of postmodernism, which in 
the twentieth century once again turned to the heritage of the past, ironizing it and picking 
out individual features inherent in the past. It is shown that the style that continues the 
attempts of postmodernism to move away from generally accepted rules - 
deconstructivism largely owes its appearance to it. It was postmodernism, as a producer 
of unique architectural objects, that provoked the emergence of another stylistic trend, 
characterized by the ease of manipulation of formal structures and volumes, which 
acquire unusual dynamics and sharp geometry, namely the style of “deconstructivism.” 
The main features and characteristic features of buildings in the deconstructivist style, 
their philosophy and impact on the human psyche are analyzed. 

Keywords: uniqueness, architecture, chaos, destruction, dynamism, philosophy, 
postmodernism, deconstructivism. 
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В данной статье рассматриваются новые подходы к проектированию архи-
тектурных сооружений современной эпохи. Цель статьи – рассмотреть креа-
тивный подход к созданию архитектурных объектов и выявить новые спо-
собы мышления современных архитекторов. В данной работе мы использо-
вали описательный, интерпретационный, сопоставительный методы исследо-
вания, а также метод классификации и теоретический анализ научной лите-
ратуры. Результаты исследования показывают, что современная архитектура, 
являющаяся частью городской среды, создает образ современного города, 
словно летящего в будущее. Автор приходит к выводу, что реализация твор-
ческих замыслов современных архитекторов помогает по-новому восприни-
мать мир и создавать уникальные и самобытные произведения искусства. 
Ключевые слова: архитектура, креативность, креативный подход, креатив-
ное мышление, концепция.  
 

Введение. Под архитектурным объектом традиционно понимается 
системный набор функциональных элементов здания или сооруже-
ния, воплощенных в форму [3, с. 89]. Однако архитектурный объект 
следует воспринимать не только как «результат технической обу-
словленности», но и как реализацию эстетического вкуса архитек-
тора, что возможно только при творческом подходе к проектирова-
нию архитектурного объекта, который вначале конструируется в 
мыслях художника как образ. 

Т.В. Краснова и А.В. Галичина, определяют творчество как «де-
ятельность, порождающую нечто качественно новое и отличающу-
юся неповторимостью, оригинальностью и общественно-историче-
ской уникальностью» [2, с. 1131]. Немецкий философ и социолог 
Эрих Фромм называл творчество «способностью удивляться и по-
знавать, умением находить решение в нестандарных ситуациях, 
нацеленностью на открытия нового и глубоким осознанием опыта 
«творца» – субъекта творческой деятельности» [8]. Рождение архи-
тектурного объекта есть результат творческого процесса, или креа-
тивности. 

 
Результаты. Креативность – это инновационный способ мыш-

ления и основа деятельности любого профессионального архитек-
тора, поскольку она закладывает фундамент для создания новых 
идей и художественных ценностей. Креативными могут быть кон-
цепция, метод, техника, стиль и т.п. По мысли Е.М. Шуваловой и 
С.Г. Малышевой, креативное мышление делает архитектора «уни-
версальным, всесторонне развитым, и определяет его способность 
взаимодействовать со смежными и другими науками, исследовать и 
проникать в их природу, а также использовать весь спектр искусств» 
[9, с. 86]. 

Р. Флорида характеризует архитекторов как творческих лично-
стей, которые не только креативно мыслят, но и используют нестан-
дартные методы, предлагая что-то совершенно новое и необычное 
[7], например, используют метод игры, не имеющий аналога в соот-
ветствующей области, что характеризует проектную деятельность 
архитектора как уникальную [5]. 

Анализируя креативность в архитектурном проектировании, ис-
следователи различают креативность как результат (творческие ре-
шения) и креативность как процесс. По мнению немецких ученых, 
креативные решения должны быть, с одной стороны, оригиналь-
ными и уникальными, а с другой, значимыми, полезными и в то же 
время неожиданными [11, p. 18]. 

Концепция творчества как процесса была введена Г. Уоллесом, 
который предложил четырехэтапный процесс творческого решения 
проблемы. Этапы процесса: подготовка (тщательное исследование 
проблемы), инкубация (бессознательная обработка имеющихся дан-
ных), озаренне (внезапное «проникновение в сущность» идеи и при-
нятие решения) и верификация, т.е. проверка (критическая прора-
ботка и доказательство «правильности» идеи) [12]. Н. Осборн утвер-
ждает, что между проработкой и проверкой существует тонкая 
грань, поскольку критика своих идей подавляет творчество [11]. 

Помимо четырехступенчатой модели творческого процесса, 
предложенной Г. Уоллесом, существует много других концепций 
креативности. Так, Дж. Гилфорд ввел понятия дивергентного и кон-
вергентного мышления. Дивергентное мышление – это возникнове-
ние в голове творческой личности большого количества разнообраз-
ных идей, которые «спорят» друг с другом. Конвергентное мышле-
ние – это, напротив, сужение круга идей, результатом которого ста-
нет принятие архитектором одного решения [11]. 
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Обсуждение. По мысли В.Н. Ткачева, в сознании архитектора 
«реализм видения преломляется психологически более сложными 
условиями мышления, раскрывающего художественный образ объ-
екта работой воображения, тренированного жизненным опытом и 
оперирующего ассоциациями, которые опосредуют представление 
художественной формы так, как ее оценивает креативное творче-
ское, созидательное) сознание» [6, с. 218]. 

В.Н. Ткачева приводит следующий пример:  
«Представьте, что вы находитесь на солнечной поляне у реки. 

Кроме запоминающихся зрительных образов леса, травы, искря-
щейся бликами воды, в памяти подсознательно отпечатываются 
тепло солнечных лучей, дуновение ветра, шум деревьев, смех детей, 
играющих в мяч. Грамотное использование этих ассоциаций помо-
жет архитектору спроектировать гостеприимное кафе, в котором бу-
дет достоверно сымитирована описанная выше среда: здание, напо-
минающее летний пляж, примыкающий к зданию небольшой бас-
сейн с валунами, создаваемое вентиляторами теплое дуновение лег-
кого ветерка с летними ароматами и т.п.» [6, с. 218-219]. 

Аналогии или визуальные метафоры играют ключевую роль в 
архитектурном проектировании. Аналогия – самый мощный источ-
ник творческих идей и замыслов. Так, американский ландшафтный 
архитектор Фредерик Лоу Олмстед описывал систему парков, спро-
ектированных им в окрестностях Бостона, штат Массачусетс, как 
«изумрудное ожерелье». Французский архитектор Ле Корбюзье по-
ощрял своих коллег развивать воображение, изучая и рисуя природ-
ные организмы (раковины, насекомых, растения и т.д.), поскольку 
считал, что отсылки к природе и использование природных форм по-
вышают творческий потенциал архитектора. Например, вызванный 
из глубин памяти панцирь краба может стать прообразом крыши ар-
хитектурного сооружения [11].  

Визуальные отссылки могут быть концептуальными, то есть свя-
занными в первую очередь с концепцией здания, а не с его формой. 
Так, сцену музыкального театра можно спроектировать как скрипку 
в футляре [11]. На наш взгляд, именно концептуальный подход 
должны быть направлен на то, чтобы стать основой и фундаментом 
архитектурного проекта.  

Как отмечают Т.В. Краснова и М.Б. Пермяков, «в начале XXI в. 
архитекторы сосредоточились на создании уникальных неповтори-
мых объемов. Архитектурные формы отличаются плавностью и те-
кучестью изгибов, фрактальностью, «живой» динамикой, отдавая 
предпочтение имитации природных форм и принципам биомор-
физма». При этом в процессе проектирования уделяется большое 
внимание «передовым инновационным технологиям, которые пре-
следуют цель создать жизнестойкие проекты» [3, с. 91].  

М.В. Дуцев, анализируя современную архитектуру, в качестве 
примера приводил следующие «авторские концепции и подходы в 
современном архитектурном творчестве: концепция геометрической 
гармонии и порядка (Небоскреб в стилистике Баухауза в Тель-Авиве 
Ричарда Мейера); концепция организации пространственной среды 
на основе идеи музыкальности архитектуры (комплекс Город му-
зыки во Франции Кристиана Портзампарка); подход на основе автор-
ского метода интеллектуальной дематериализации (Фонд Картье в 
Париже Жана Нувеля); подход на основе семантической коммуника-
ции и саморазвития архитектурной формы (Мемориал погибшим ев-
реям Европы в Берлине Питера Эйзенмана); концепция интеллекту-
ального синтеза и непрерывного сценария пространственной органи-
зации архитектурного объекта (Небоскреб Маханакхон в Бангкоке, 
Таиланд, Рэма Кулхаса); концепция интегрального синтеза и «теат-
рализации» архитектурной среды (стадион Птитчье гнездо в Пекине 
Яна Херцога и Пьера де Меррона) и др.» [1]. 

Одним из самых креативных архитекторов второй половины 
двадцатого века считается Фрэнк Гери, смелость и новаторство ко-
торого известны во всем мире. За полвека Гери создал великое мно-
жество потрясающих архитектурных проектов, используя нестан-
дартные формы, удивительные цветовые решения, динамические 
фигуры. Новаторское использование разнообразных материалов и 

фирменный деконструктивистский стиль принесли ему множество 
наград, включая Притцкеровскую премию по архитектуре в 1989 
году. 

Для произведений Ф. Гери «характерен отказ от традиционных 
форм в пользу использования криволинейных очертаний, изогнутых 
поверхностей, наложений и соединений сложных конструктивных 
узлов» [4, с. 115]. Фасады, спроектированые Фрэнком Гери, слива-
ются с окружающими зданиями и в то же время выделяются как са-
мостоятельные произведения, что произвело революцию в архитек-
турных стилях той эпохи [10]. 

«Фрэнку Гери принадлежат самые известные образцы архитек-
туры деконструктивизма, среди которых – Танцующий дом в Праге 
(1995) и концертный зал имени Уолта Диснея в Лос-Анджелесе 
(2003) и др. Концертный зал Уолта Диснея, вдохновленный страстью 
Гери к мореплаванию, выглядит так, будто его размашистые метал-
лические поверхности, облицованные листами нержавеющей стали, 
которые блестят и переливаются на солнце, подчеркивая легкость, 
динамичность, находятся в движении. Кажется, что их обдувает ве-
тер» [10].  

Нетрадиционный дизайн «Танцующего дома» Гери в свое время 
вызвал споры, поскольку выделялся на фоне знаменитой пражской 
архитектуры в стиле барокко, готики и модерна. Фасад здания напо-
минает танцующую пару. Само здание состоит из металлической 
сетки и стекла, скрепленных 99-ю бетонными панелями [10]. 

 
Заключение. Произведения современной архитектуры, прихо-

дящие на вторую половину ХХ – начало ХХI века, многоплановы и 
многолики, потому что в основе их проектирования лежит ассоциа-
тивность восприятия картины мира. Кренативный подход к форми-
рованию городской среды средствами архитектуры позволяет со-
здать образ современного крупного города. За довольно короткий 
срок в мире накоплен богатый опыт архитектурно-дизайнерских раз-
работок и выросла целая плеяда архитекторов, умеющих не только 
мыслить креативно и реализовывать свои идеи в проектах, которые 
и по прошествии многих лет не утратят своей ценности и актуально-
сти.  
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The purpose of the article is to examine the creative approach to the creation of 
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В статье рассматривается проблематика формирования архитектуры набе-
режных малых рек на примере реки Охта в районе Санкт-Петербурга Ржевка-
Пороховые. По ходу исследования выявлены особенности развития архитек-
туры района Ржевка-Пороховые, составлен морфологический анализ за-
стройки. Определена основная проблема района – разрушение городской сре-
дой пейзажного контекста реки. В системе реновации сложившихся промыш-
ленных территорий – набережная рассматривается как элемент идентичности 
среды нового района. С целью выявления лучших визуальных характеристик 
застройки береговых территорий Охты проведено исследование по особен-
ностям формирования архитектуры набережных за рубежом. Представлены 
исследования системы застройки набережных бывших промышленных райо-
нов Лондона и Берлина, подвергшиеся комплексной реновации, где речная 
система сохранила важную роль, а береговая линия реки имеет развитые ре-
креационные пространства. В основу принципов построения архитектуры 
набережных Охты заложено сохранение экологической среды и существую-
щего зеленого каркаса территории, а также возврат идентичности района.  
Ключевые слова: застройка набережной, река, масштаб, идентичность, про-
мышленная территория, реновация.  
 
 

Введение.  
Историческая застройка центральных набережных Санкт-Петер-

бурга является его неотъемлемой частью исторической идентифика-
ции и культурным кодом города [6]. Наряду с парадными набереж-
ными города по берегам притоков Невы возникала промышленная 
инфраструктура города. Процессы индустриализации 30-х годов ХХ 
века определили формирование промышленного пояса вокруг исто-
рических центров. Города расстраивались и за промышленным поя-
сом появлялись жилые районы. Со временем промышленные произ-
водства пришли в упадок, а территории, на которых они располага-
лись, превратились в депрессивную зону. «Такие депрессивные зоны 
разрывают пространственно-связевую ткань города, препятствуют 
повышению качества жизни граждан, тем самым кардинально разру-
шают архитектурно-градостроительный облик города» [10]. В рай-
оне Ржевка-Пороховые деструктивная городская среда оказалась 
расположенной по берегам рек, ограничивая доступ жителей но-
востроек к природной среде. На данный момент практически вся бе-
реговая линия Охты занята промышленными объектами, базами и 
складами. Доступ к набережным не организован, а единая связанная 
система пешеходного благоустройства и озеленения набережных от-
сутствует.  

В нынешних экономических условиях реализация проектов по 
интеграции территорий бывших промышленных зон Санкт-Петер-
бурга в целостное городское пространство становится важным стра-
тегическим направлениям устойчивого развития Санкт-Петербурга 
и актуальной градостроительной задачей [8]. При этом возвращение 
идентичности среды является одной из главных форм «новой модели 
градостроительной деятельности, направленной на формирование 
градостроительной культуры как исторического феномена» [7]. В 
2019 году в рамках конкурса «Петербургский стиль XXI века» архи-
текторы уже обращались к проблеме определения «архитектурного 
кода» среды района Ржевка-Пороховые на территории Охтинского 
разлива [6, 11]. Сегодня возникает необходимость в дальнейшей 
комплексной реновации прибрежных территорий Охты. 

 
Анализ публикаций по теме. 
Многие авторы обращались к проблематике организации среды 

бывших промышленных набережных. Большинство исторических 
городов имеют речные ресурсы, а вследствие этого и схожие про-
блемы с рассматриваемой территорией (расположение промышлен-
ных территорий по берегам рек, деструктивная архитектурная 
среда).  

В вопросах реновации бывших промышленных территорий про-
анализированы исследования Быстровой Т.Ю. [1], Дрожина Р.А. [3], 
в которых представлены примеры осуществленных проектов, прово-
дится обзор методов реновации бывших промышленных террито-
рий, выявляются принципы устойчивости городской среды. Также 
рассмотрены публикации, посвященные реновации территорий «се-
рого пояса» Санкт-Петербурга [5, 11]. 

В основу организации пространственной архитектурной среды 
приречных территорий Охты положены принципы устойчивого раз-
вития набережных и система развития природного каркаса города. 
Данные аспекты изложены в работах Нефедова В.А., Жильцовой 
О.К. [5], Птичниковой Г.А., Антюфеева А.В. [8], Хасанова Р.Р. [10]. 

Вопросы идентичности городской среды описаны в работах Мо-
настырской М.Е. [7], Птичниковой Г.А. [8], Дягилевой Н.С. [4]. В 
сфере архитектурно-градостроительного формирования базисом 
стали труды Гельфонд А.Л. [2], Перова Ф.В. [6, 9] и собственный 
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творческий метод, выработанный в ходе конкурса «Петербургский 
стиль XXI века» и положенный в основу выявления «дизайн-кода» 
застройки района Ржевка-Пороховые [11]. 

 
Материал и методы исследования. 
Определяющую роль в системе формирования новой архитек-

туры набережных Охты имеет анализ исторического развития за-
стройки района, выявление на основе анализа средств идентичности 
среды и определение масштаба застройки. 

 
1. Исторические особенности формирования архитектуры 

района Ржевка-Пороховые. 
Река Охта является одним из самых крупных притоков Невы. Ее 

ширина территории участка проектирования составляет от 35м до 
50м, ширина береговой полосы 20 м. 

Район Пороховые к концу XIX века представлял собой не-
сколько сотен маленьких одноэтажных домиков, расположенных в 
несколько рядов («линий»), лишь одна улица напоминала Петербург. 
В первой половине XVIII на территории возник пороховой завод, ко-
торый просуществовал до 1922 года. Строения имели временный ха-
рактер, а единая планировочная концепция отсутствовала. Именно 
поэтому морфология исторической застройки, сложившаяся для дан-
ной территории в начале XX века, – хаотична. 

Ситуация изменилась в 1960-х годах. Массовое интенсивное 
строительство новых жилых районов велось за «поясом» размеще-
ния промышленных предприятий, построенных в 30-50-е годы XX 
века. Первый проект детальной планировки района Ржевка-Порохо-
вые разработан в 1962 году коллективом архитектурно-планировоч-
ной мастерской 10-го Проектного института «Ленпроект» (рисунок 
1). Проект предусматривал застройку в основном пятиэтажными до-
мами. Здания повышенной этажности планировались на главных ма-
гистралях. Для осуществления проекта планировалось ликвидиро-
вать часть притоков Охты, перенести или перепрофилировать за-
воды. Из существующей застройки сохранялись только кирпичные 
дома, построенные в 1950 годах. Проект не реализовали.  

 

 
Рисунок 1. Эскиз застройки южной части района Ржевка-Пороховые 
1962 года (слева вверху); эскиз застройки района Ржевка-Порохо-
вые 1974 года (слева внизу); современное состояние района 
Ржевка-Пороховые (справа) 

 
Второй проект детальной планировки был разработан в 1974 

году 1-й архитектурной мастерской института «Ленпроект». Глав-
ным архитектором проекта стал Ю.А. Овсиев. (Рисунок 1). Именно 
он и начал реализовываться в 1979 году. В проекте была сформиро-
вана сетка улиц в соответствии с генеральным планом Ленинграда 
1966 года, существующая и в настоящее время. Следует отметить, 
что именно в этот период был заложен «природный каркас» района 
[5], характеризующийся крупными парковыми межквартальными 

территориями, связанными пешеходной средой с парком на набе-
режной. Для массовой застройки предлагались типовые дома серии 
1ЛГ-504 [3]. К началу 1980-х годов большинство предприятий физи-
чески и морально устарели, требовали модернизации производств и 
не могли выполнять роль мест приложения труда. Далее, на протя-
жении 30 лет, в районе Ржевка-Пороховые велась уплотнительная и 
точечная застройка в результате появилось значительное количество 
коммерческих объектов социального назначения, которые не имеют 
сформированной архитектурной системы. 

Сегодня участки по берегам реки Охта все еще остаются для жи-
телей «серой зоной». Начиная с 1990-х годов, происходит еще боль-
шая стагнация этой территорий и хаотичный редевелопмент. В си-
стеме активного преобразования городских территорий, многие из 
них утрачивают свою идентичность. В однообразной городской 
среде, не имея связи с историческим прошлым как отмечает архитек-
тор В. А. Григорьев «осознается проблема утраты идентичности го-
родским сообществом» [11].  

Согласно стратегии устойчивого развития жилых территорий, 
одним из принципов устойчивого города является повышение узна-
ваемости городских районов (визуальное разнообразие и айдентика). 
Для формулирования современной идентичности города с многолет-
ней историей нередко обращаются к своему архитектурному насле-
дию и традициям [7, 9, 11]. 

 
2. Морфологический анализ среды района Ржевка-Порохо-

вые. 
На территории района Ржевка-Пороховые находится около 10 

крупных предприятий оборонной, химической и фармацевтической 
промышленности. На восточном берегу Охты расположен объект 
культурного наследия с охранной зоной – Усадьба Безобразовых 
«Жерновка». На западе участка, вдоль Бокситогорской улицы терри-
торию ограничивает железнодорожная линия. (Рисунок 1). 

Застройка района Ржевка-Пороховые характеризуется следую-
щими особенностями: 

 заброшенные территории, широкие проспекты, , ведущие к 
увеличению расстояний между домами до 100-150м препятствуют 
формированию у жителей эмоциональной связи с территорией рай-
она;  

 однотипность жилых домов, построенных в 1980-е годы, 
ветшающий фонд, сохраненный во время широкомасштабной ком-
плексной застройки в 70-80-е годы XX века, отсутствие объектов, 
обладающих архитектурно-художественной выразительностью; 

 наличие большого количество объектов промышленного и 
складского назначения, нарушающих целостность архитектурно-
градостроительного облика района, затрудняющих пешеходные 
связи; хаотичное расположение складов и функционирующих пред-
приятий, формирующих «серую» зону, нарушающую ткань за-
стройки города; 

 существующая неблагоприятная экологическая обстановка, 
обусловленная близостью к промышленной зоне; 

 неразвитая инфраструктура для отдыха и досуга, запущен-
ность рекреационных территорий, в том числе берегов Охты;  

 жилые массивы районов Ржевка-Пороховые не имеют орга-
низованной системы пешеходных и зеленых связей с прибрежными 
территориями. 

Градостроительный анализ сложившейся застройки на террито-
рии Ржевка-Пороховые выявил два морфотипа – промышленная и 
жилая застройка. Каждый морфотип характеризуется собственной 
модульностью, типологией, этажностью, системой зеленого каркаса 
и архитектурными особенностями [9]. Примеры морфотипов района 
представлены таблице 1. 

Таким образом на территории района Ржевка-Пороховые проис-
ходит взаимодействие «глобальной» и «идентичной» среды [2]. Ха-
отичная промышленная застройка, разрушающая ткань города, тем 
не менее помогла сохранить природное своеобразие набережной 
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Охты. Территории, где жилая высотная застройка подошла к берего-
вой линии, отличаются чрезмерными визуальными контрастами (ри-
сунок 2).  

 
Таблица 1 
Морфология застройки территории Ржевка-Пороховые 

 Жилая застройка Промышленная застройка 

Гр
ад

о-
ст

ро
и- Периметральная (микрорайонная) 

застройка с модулем 480х600 м. 
Высотность застройки 9-14 этажей

Хаотичная застройка с модулем 
территории 500х620 м 

Высотность застройки 1-5 этажей 

 
Си

ст
ем

а 
зе

ле
но

го
 ка

р-
ка

са
 

Крупные, несвязанные между со-
бой, парковые территории 

Сохранился пейзажный вид набе-
режных территорий 

 

 
Рисунок 2. «Идентичная» (слева) и «глобальная» (справа) среда 
набережных Охты (фотофиксация) 

 
В статье ««Генетический код» петербургской жилой среды» ав-

торы выделяют «архитектурно-художественное своеобразие Санкт-
Петербурга» как «контраст живописной криволинейности рек и 
плотного фона городской ткани» [6]. Исходя из этого, для рассмат-
риваемой территории река Оха, сохранение ее пейзажной береговой 
линии – является элементом идентичности среды. Следовательно си-
стема реновации территорий должна быть направлена на поиск мас-
штаба застройки, который позволит сохранить природные и визуаль-
ные характеристики среды [3,9]. 

Сегодня реновация территорий должна проводится с учетом 
включения ее в систему городских процессов и с учетом окружаю-
щей системы функциональной организации. При этом стилевой кон-
траст по отношению к окружающей архитектуре не всегда повышает 
внимание жителей и туристов к территории [1]. Для выявления осо-
бенностей реновации территории был рассмотрен опыт европейских 
городов. 

 
3. Особенности формирования архитектуры набережных 

малых рек. 
Многие исторические города по мере развития сталкиваются с 

рядом проблем в системе изменений городской среды. Трансформа-
ция социальной, функциональной и типологической среды опреде-
ляет необходимость реновации территорий, улучшая их экологию и 
связанность. Элемент культурной идентичности становится важной 
частью в проявлении контекста застройки [4, 9]. Таким образом, но-
вые приречные территории в системе жизни города становятся важ-
ными общественными и жилыми пространствами, определяющими 
идентичность. 

Для выявления системы формирования архитектуры набереж-
ных рассмотрен опыт европейских городов, таких как Лондон и Бер-
лин. Данные примеры были выбраны по следующим критериям:  

 территория реновации расположена вдоль берега реки, ши-
рина которой примерно 30-50м; 

 рядом с территорией реновации находился парк, или пред-
полагалось устройство парковой территории; 

 территория реновации находилась на стыке морфологии ис-
торической и современной застройки. 

Лондонские районы застройки вокруг Олимпийского парка 
начали формироваться в начале 2000 годов (реновация района Mill 
Meads). Исторически район Mill Meads располагался среди ручьев и 
притоков реки Ли. С XVI века в здесь находились мельничные про-
изводства, а позже военные заводы. Сегодня, получив новую «куль-
турную идентичность», район активно развивается. В самом начале 
было сформировано две концепции развития территории – для про-
ведения Олимпийских игр и развитие на долгосрочный период до 
20230 года. Система развития территории Mill Meads на долгосроч-
ный период включает новые жилые кварталы, торговые центры, об-
разовательные учреждения и ряд сохраненных олимпийских объек-
тов. Общественные олимпийские центры в системе набережной 
стали ключевыми точками и новыми объектами идентичности места, 
а сама набережная получила роль центрального пешеходного про-
странства. Система застройки набережной на большей части протя-
женности протоков – односторонняя. С другой стороны расположен 
Олимпийский парк. Фоновая застройка сформирована застройкой в 
6-9 этажей, а доминанты, расположенные по ключевым точкам пере-
сечения набережной с основным транспортными артериями – выше 
в 2-3 раза. В системе изгиба речного русла пластические акценты 
зданий усиливаются. Несмотря на то, что ширина пешеходной набе-
режной в районе жилой застройки достаточно узкая (не превышает 
10 м), пейзажность и экологическая среда реки сохранена за счет озе-
ленения. 

Новая застройка района Берлина Moabiter Werder начала форми-
роваться в 1990-х годах. С 1850 года этот участок города активно 
застраивалась промышленными объектами. Для наибольшей эффек-
тивности развития производств по территории была проложена до-
рога, русло реки Шпрее пришлось изменить, а берега поднять. С раз-
витием в 1960-х годах соседних районов, возникла необходимость 
преобразования и этих территорий. К тому времени основная часть 
производств остановилась. Особенностью района является наличие 
крупной парковой территории, которая завершается пластическим 
акцентом застройки противоположного берега реки Шпрее. Здание 
длиной 320м, построенное по проекту Георга Бумиллера – является 
ключевым компонентом застройки набережной, создавая запомина-
ющуюся среду, став новым символом идентичности места. Дом 
имеет богатую пластическую форму, но находится в единой высот-
ности с окружающей застройкой. Высотные акценты находятся, 
также как и в первом примере, на пересечении основных транспорт-
ных городских улиц с набережной. 

Система архитектуры набережных районов Олимпийского парка 
в Лондоне и Moabiter Werder в Берлине представлены в таблице 2. В 
основе системы лежит сомасштабность ширины русла реки и фоно-
вой застройки, принцип организации набережной, особенности фор-
мирования архитектурных акцентов. 

 
Таблица 2 
Формирование архитектуры набережных малых рек 
 Великобритания г. Лондон, 

район Олимпийского парка (Mill 
Meads) 

Германия, г. Берлин, 
район Moabiter Werder 

 
Название /Ши-
рина реки  

река Уотеруоркс \ 30-35м река Шпрее \ 53-56 м 

Схема плани-
ровки терри-
тории 
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Фоновая за-
стройка набе-
режной 
(«идентичная 
среда»)  

 

 
Высота застройки 25-30м 

 

Высота застройки 20-25м 
Акценты и до-
минанты 
(«глобальная» 
среда) 

 
Высотный акцент 
(примерно 3 раза выше фоно-
вой застройки) 

 
 
Пластический акцент 

Ширина набе-
режной 

Пешеходная набережная 6м,  
линия застройки с отступом 
10м от береговой линии 

Пешеходная набережная 20м, 
линия застройки с отступом 
70м от береговой линии, в рай-
оне фоновой застройки - 30м 

 
Вода в структуре городской территории повышает ценность 

среды. Для экологии города и для социальной жизни людей при-
брежные пространства играют важную роль, определяя устойчи-
вость развития территорий [10]. Система реновации бывших про-
мышленных приречных территорий направлена чаще всего на: 

 защиту или сохранение естественной экосистемы террито-
рий набережных, определяя улучшение экологии окружающей 
среды [10]; 

 набережная формируется как часть городской ткани (про-
странство реки и ее набережных воспринимается как часть пешеход-
ного каркаса) [5]; 

 формирование фоновой застройки, характера силуэта; со-
здание визуальных коридоров вдоль реки [8]; 

 большую роль имеет сбалансированное смешанное исполь-
зование территорий набережных (чередование жилой застройки и 
общественных пространств) [10]. 

 
Выводы.  
Таким образом, в системе формирования архитектуры набереж-

ных реки Охта можно выделить следующие принципы: 
 высота фоновой застройки как правило, равна половине ши-

рине русла реки с набережной (20-25м), при этом система набереж-
ной формируется пешеходной средой с озеленением для сохранения 
пейзажности («идентичной» среды); 

 в основу фоновой застройки набережной положен усреднен-
ный высотный модуль, образующий градостроительную ткань тер-
ритории – связующий элемент морфотипов;  

 высотные акценты формируются на пресечениях набереж-
ной с основными городскими магистралями, высота акцентов в 2-3 
больше высоты фоновой застройки (40м, локально до 60м); при этом 
необходимо учитывать существующие высотные акценты (совре-
менные жилые комплексы и промышленные объекты); 

 пластические акценты формируются напротив крупных озе-
лененных территорий (парк «Жерновка»), высота зданий, являю-
щихся пластическими акцентами, не превышает высоту фоновой за-
стройки.  

Результаты исследований представлены на рисунке 3.  
 

 
Рисунок 3. Формирование архитектуры набережной реки Охта 
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The formation of the architecture of the embankments of the river as the basis of the 

identity of the district's environment 
Yakunenkova M.S., Misyura E.K. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article deals with the problems of forming the architecture of the embankments of small 

rivers on the example of the Okhta River in the area of St. Petersburg Rzhevka-
Porokhovoye. During the study, the features of the development of the architecture of the 
Rzhevka-Porokhovye district were revealed. A morphological analysis of the architecture 
has been compiled. The main problem of the district is the destruction of the landscape 
context of the Okhta River by the urban environment. In the renovation system of the 
established industrial territories, the embankment is considered as an element of the 
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identity of the environment of the new district. A study was conducted on the peculiarities 
of the formation of the architecture of embankments abroad to identify the best visual 
characteristics of the development of the coastal territories of Okhta River. The article 
presents studies of the scale of development of the embankments of the former industrial 
areas of London and Berlin, which underwent a comprehensive renovation, where the 
river system has retained an important role, and the river coastline has developed 
recreational spaces. The principles of building the architecture of the embankments of the 
Okhta River are based on the preservation of the ecological environment and the existing 
green framework of the territory and the return of the identity of the district.  

Keywords: embankment development, river, identity, scale, industrial area, renovation. 
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Роль архитектурного дизайна в достижении целей  
устойчивого развития 
 
 
Алешкина Ярослава, 
студент, Инженерная академия, РУДН, aleshkina.ya@mail.ru 
 
Калугина Ольга Вениаминовна 
кандидат искусствоведения, доцент Департамента архитектуры, Инженерная 
академия, РУДН, 
 
Данная статья подготовлена на основе результатов кабинетного исследова-
ния, целью которого было определить роль архитектурного дизайна в дости-
жении целей устойчивого развития ООН (2015-2023). Объектом исследова-
ния является понятие “устойчивое развитие” в архитектуре и дизайне. Пред-
мет исследования: применение критериев устойчивости в дизайне архитек-
турных объектов, способствующих сохранению окружающей среды и ком-
плектному развитию сообществ. 
В данной статье рассмотрены следующие вопросы: Обзор целей устойчивого 
развития (ЦУР); Анализ роли архитектурного дизайна в достижении целей 
устойчивого развития; Определение критериев «устойчивости» для архитек-
турных объектов; Обзор примеров объектов городской среды, выполненных 
с применением критериев устойчивости, которые вносят вклад в достижение 
ЦУР.  
Ключевые слова: архитектурный дизайн, устойчивое развитие, цели устой-
чивого развития, экология, циклическая модель, устойчивые города, иннова-
ции.  
 

Введение  
Современный мир как никогда сталкивается с огромным коли-

чеством взаимосвязанных глобальных проблем и кризисов, которые 
требуют незамедлительного решения для обеспечения будущности 
человечества. Ключевые вызовы, стоящие перед обществом, изло-
жены резолюции ООН, получившей название “Повестка дня на пе-
риод до 2030 года”, которая включает в себя план по достижению 17 
целей устойчивого развития (ЦУР). Устойчивое развитие – это кон-
цепция, которая стремится к удовлетворению потребностей текущих 
поколений, не нанося вреда возможностям будущих поколений удо-
влетворять свои потребности. Достижение ЦУР основывается на 
гармоничном процессе изменений во всех сферах жизнедеятельно-
сти, и их реализация возможна только при комплексном подходе.  

Архитектура и дизайн как компоненты строительной отрасли иг-
рают важную роль в реализации стратегии устойчивого развития, 
оказывая влияние практически на каждую из 17 целей: поддерживая 
экономическое развитие, предлагая безопасное и доступное жилье, 
вовлекая сообщества, продвигая качественное образование, стиму-
лируя использование инновационные технологии для снижения 
вредя для окружающей среды, способствуя снижению неравенства и 
так далее. В профессиональную архитектурную терминологию 
прочно входят и используются понятия “эко-архитектура”, “устой-
чивые архитектура и дизайн”. Сегодня проектирование строитель-
ных объектов уже невозможно без принятия во внимание глобаль-
ных вызовов и задач, направленных на их преодоление.  

Следует отметить, что вызовы, стоящие перед архитектурным 
дизайном в достижении целей устойчивого развития, включают в 
себя необходимость изменения существующих практик и культур-
ных установок, а также сотрудничество между различными заинте-
ресованными сторонами, включая правительства, бизнес, граждан-
ское общество и научные сообщества. Тем не менее, реализация 
устойчивого архитектурного дизайна представляет собой огромный 
потенциал для улучшения качества жизни людей, снижения негатив-
ного воздействия на окружающую среду и продвижения целей 
устойчивого развития, поставленных ООН. 

Таким образом, данный вопрос имеет большой теоретический 
интерес, устанавливая взаимосвязь архитектурного дизайна и дости-
жение ЦУР, так и практический интерес, определяя критерии устой-
чивости, которые должны использоваться в процессе проектирова-
ния.  

Данная статья подготовлена на основе результатов кабинетного 
исследования (Desk Research), целью которого было определить 
роль архитектурного дизайна в достижении целей устойчивого раз-
вития ООН (2015-2023). В статье приведен краткий обзор всех целей 
устойчивого развития, и для более глубокого анализа взаимосвязей 
выбраны три цели.  

Объектом исследования является понятие “устойчивое разви-
тие” в архитектуре и дизайне. Предмет исследования: применение 
критериев устойчивости в дизайне архитектурных объектов, способ-
ствующих сохранению окружающей среды и комплектному разви-
тию сообществ. 

В данной статье рассмотрены следующие вопросы:  
Обзор целей устойчивого развития (ЦУР) с фокусом на цели 7, 9 

и 11; 
Анализ роли архитектурного дизайна в достижении целей устой-

чивого развития; 
Определение критериев “устойчивости” для архитектурных объ-

ектов;  
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Обзор примеров объектов городской среды, выполненных с при-
менением критериев устойчивости, которые вносят вклад в достиже-
ние ЦУР.  

Обзор целей устойчивого развития (ЦУР) с фокусом на цели 
7, 9 и 11.  

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) – это набор из 17 
взаимосвязанных целей, разработанных в 2015 году Генеральной Ас-
самблеей ООН как “план достижения лучшего и более устойчивого 
будущего для всех”. Этот план включает в себя достижение 17 гло-
бальных целей (Рис.1.) и выполнение 169 задач, и был назван в резо-
люции “Повесткой дня на период до 2030 года”. ЦУР были приняты 
193 странами в 2015 году как общий призыв к действию по преодо-
лению ключевых вызовов, чтобы обеспечить лучшее и устойчивое 
будущее для всех. Они направлены на решение глобальных проблем, 
связанных с бедностью, неравенством, ухудшением климата, дегра-
дацией окружающей среды, миром, доступом к справедливости, и 
созданию глобального партнерства к 2030 году. 

 

 
Рисунок 1. Цели в области устойчивого развития  

 
Цели базируются на ключевом понятии “Устойчивое Развитие”, 

которое определяется как “вмешательство в окружающую среду, це-
лью которого является обеспечение того, чтобы каждый, включая 
будущие поколения, независимо от возраста, пола, способностей или 
культурного происхождения, мог участвовать в социальных, эконо-
мических, культурных мероприятиях с равными возможностями” 

[1].  
В публикации доклада “Наше общее будущее” было дано опре-

деление “устойчивому развитию”, ставшее основой многих глобаль-
ных инициатив: “Устойчивое развитие – это развитие, которое 
удовлетворяет потребности настоящего, не ставя под угрозу спо-
собность будущих поколений удовлетворять свои собственные по-
требности… По сути, устойчивое развитие – это процесс измене-
ний, в котором эксплуатация ресурсов, направление инвестиций, 
ориентация технологического развития и институциональные из-
менения находятся в гармонии и усиливают как нынешний, так и 
будущий потенциал удовлетворения человеческих потребностей и 
стремлений”.  

Цели взаимосвязаны между собой и их достижение требует ком-
плексного подхода. Государства признают, что меры по ликвидации 
бедности должны приниматься параллельно усилиям по наращива-
нию экономического роста и решению целого ряда вопросов в обла-
сти образования, здравоохранения, социальной защиты и трудо-
устройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружа-
ющей среды.  

Устойчивость часто характеризуется тремя основными факто-
рами: экологическим, социальным и экономическим. В архитектуре 
и дизайне упор в устойчивом развитии делается на использование 
инновационных подходов и технологий, направленных с одной сто-
роны на сохранение ресурсов окружающей среды, с другой – на раз-
витие человеческих ресурсов, включая повышения качества жизни и 
обеспечения доступа к социальным услугам.  

В настоящее время имеется ряд публикаций, демонстрирующих 
связь архитектуры и достижение ЦУР. В данной статье сделан фокус 

на цели 7, 9 и 11, как наиболее тесно связанные с предметом иссле-
дования и позволяющие продемонстрировать роль архитектурного 
дизайна в преодолении глобальных вызовов.  

Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надеж-
ным, устойчивым и современным источникам энергии для всех.  

Фактически, энергетика занимает центральное место почти во 
всех серьезных проблемах и возможностях, с которыми сегодня 
сталкивается мир, будь то рабочие места, безопасность, изменение 
климата, производство продуктов питания или увеличение доходов. 
Согласно официальной публикации ООН, “Мир идет по пути про-
гресса в достижении цели 7, и есть обнадеживающие признаки того, 
что энергия становится все более устойчивой и широкодоступной. 
Стал ускоряться процесс обеспечения доступа к электричеству в бо-
лее бедных странах, продолжает улучшаться энергоэффективность, 
а сектор электроэнергетики добивается впечатляющих успехов в об-
ласти возобновляемых источников энергии”[2]. Тем не менее, по-
прежнему остается актуальным вопрос обеспечения доступа к чи-
стым и безопасным видам топлива и технологиям отопления жилищ 
и приготовления пищи, расширению использования возобновляе-
мых источников энергии и электрификации целых регионов. Среди 
обозначенных задач по достижению Цели 7, отмечены, в частности, 
к 2030 году обеспечить всеобщий доступ к недорогому, надежному 
и современному энергоснабжению, значительно увеличить долю 
энергии из возобновляемых источников в мировом энергетическом 
балансе, и удвоить глобальный показатель повышения энергоэффек-
тивности. 

Цель 9. Создание стойкой инфраструктуры, содействие все-
охватной и устойчивой индустриализации и инновациям.  

Эта цель направлена на удовлетворение необходимости созда-
ния устойчивой инфраструктуры, содействия устойчивой индустри-
ализации и стимулированию инноваций. Экономический рост, соци-
альное развитие и борьба с изменением климата во многом зависят 
от инвестиций в инфраструктуру, устойчивого промышленного раз-
вития и технологического прогресса.  

Согласно публикации ООН, “Инновации и технический про-
гресс имеют ключевое значение для поиска долгосрочных решений 
как экономических, так и экологических проблем, таких как повы-
шение эффективности использования ресурсов и энергоэффективно-
сти. Во всем мире объем инвестиций в научные исследования и раз-
работки (НИОКР) в процентах ВВП увеличился с 1,5% в 2000 году 
до 1,7% в 2015 году и практически не изменился в 2017 году, однако 
в развивающихся регионах он составлял лишь менее 1%” [3].  

Достижение этой цели требует решения целого комплекса задач, 
направленных как на создание адекватной инфраструктуры для 
функционирования локальных промышленных производств, обеспе-
чивая тем самым занятость и экономический рост в развивающихся 
странах, снижая затраты на производство и транспортировку, что 
способствует сохранению окружающей среды; стимулирование 
научных исследований и модернизацию инфраструктуры с целью 
повышения эффективности использования ресурсов и более широ-
кого применения чистых и экологически безопасных технологий и 
промышленных процессов; расширение доступа к информацион-
ным, коммуникационным технологиям, включая программные обес-
печения и интернет.  

Цель 11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой-
кости и экологической устойчивости городов и населенных 
пунктов.  

Более половины населения мира сейчас проживает в городских 
районах, и к 2050 году эта цифра вырастет до 6,5 миллиардов чело-
век – двух третей всего человечества. Фактически, хотя города зани-
мают в совокупности только 3% поверхности суши, городская среда 
ответственна за большую часть потребления топлива (60-80%) и вы-
броса парниковых газов (75%). В ближайшие десятилетия около 95 
процентов роста городов будет происходить за счет развивающихся 
стран. Согласно официальной публикации ООН, стремительные 
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темпы урбанизации оказывают негативное влияние на запасы прес-
ной воды; а более 90% горожан в 2016 году дышали воздухом, кото-
рый не соответствует стандартам безопасности ВОЗ, что привело к 
смерти 4.2. млн. человек [4]. Но в то же время, города являются цен-
трами производства, торговли, культуры, науки и социального раз-
вития.  

Для достижения цели 11, необходима реализация десяти задач, в 
том числе, направленных на расширение открытой для всех и эколо-
гически устойчивой урбанизации и возможности для комплексного 
и устойчивого планирования населенных пунктов; сохранение и за-
щиту по всемирного культурного и природного наследия; обеспече-
ние безопасной, недорогой, доступной и экологически устойчивой 
городской инфраструктуры; обеспечение доступа к безопасному и 
достаточному жилью и основным услугам, в том числе путем строи-
тельства экологически устойчивых и прочных зданий с использова-
нием местных материалов. В конечном счете реализация этих задач 
должна способствовать снижению негативного экологического воз-
действия, и повышению позитивного влияния городов на социальное 
и экономическое развитие и равный доступ к коллективным благам.  

Анализ роли архитектурного дизайна в достижении целей 
устойчивого развития.  

Архитектура, дизайн, строительство играют критически важную 
роль в достижении целей устойчивого развития. Начиная с принятия 
Целей развития тысячелетия, а впоследствии ЦУР, архитектурные и 
дизайнерские школы все больше внимания уделяют разработке и 
продвижению таких направлений как устойчивый дизайн, зеленая 
архитектура, экодизайн, экологически чистая архитектура, природ-
ная архитектура.  

Анализ роли архитектурного дизайна в достижении устойчивого 
развития проведен на основе материалов, опубликованных веду-
щими организациями и инициативами, связанными с устойчивым 
дизайном: Фондом “Дизайн для всех”, Организацией “Архитектура 
2030”, Комиссией международного союза архитекторов по достиже-
нию целей устойчивого развития ООН, Институтом архитектуры и 
технологий Датской королевской академии.  

В целом, ключевая мысль всех публикаций сводится к тому, что 
понятие “устойчивое развитие” основывается на убеждении, что 
“все человеческие начинания должны способствовать долголетию 
планеты и ее жителей”. Архитектура и дизайн, создающие “искус-
ственную среду”, не должны наносить вред природе или людям, и 
должны способствовать сохранению ресурсов окружающей среды и 
развитию человеческих ресурсов и сообществ в целом.  

Международный совет обществ промышленного дизайна, став-
ший Всемирной организацией дизайна, констатирует, что “дизайн — 
это стратегический процесс решения проблем, который стимулирует 
инновации, способствует успеху в бизнесе и ведет к улучшению ка-
чества жизни посредством инновационных продуктов, систем и 
услуг” [5].  

Определяющим подходом к устойчивой архитектуре должен 
стать переход от линейной модели к циклической модели. Линейная 
модель в архитектуре, строительстве, дизайне, как и в промышлен-
ности в целом, подразумевает однократное использование ресурсов, 
и выбрасывание отходов после потребления. Циклическая модель 
предполагает регенеративное и биометрическое потребление, ис-
пользуя способность природы к регенерации. В циклической модели 
отходы исчезают и фактический питают окружающую среду (при-
родную или искусственную), тем самым повышая экологическую и 
экономическую эффективность.  

В современном мире на строительный сектор приходится боль-
шая доля общего энергопотребления и 40% общих выбросов угле-
кислого газа, вызывающих изменение климата. В то же время, архи-
текторы могут создавать структуры и сообщества, которые не только 
практичны и эстетичны, но также экологически и социально без-
опасны, просто включив в свои проекты Цели устойчивого развития 
(ЦУР). 

Повышение устойчивости искусственной среды требует разви-
тия промышленности и промышленной инфраструктуры, перехода 
от нынешней практики к новым способам производства и сборки. 
Необходимо применение новых подходов для развития промышлен-
ности, ее услуг, продуктов и транспортных систем, чтобы меньше 
загрязнять окружающую среду, использовать меньше энергии, про-
изводить меньше отходов и предлагать решения, которые более без-
опасны и здоровы, чем нынешние стандарты (ЦУР 9). 

Архитектура, дизайн и планирование разными способами спо-
собствуют тому, чтобы города и поселения были инклюзивными, 
безопасными, надежными, жизнестойкими и экологически устойчи-
выми (ЦУР 11). Среди них: проектирование и планирование, обеспе-
чивающее доступное и безопасное жилье, а также инфраструктура, 
которая позволяет снизить использование транспорта, позволяя пе-
редвигаться между объектами пешком или на велосипедах. Город-
ской дизайн может способствовать снижению дорожного движения, 
мусора, шума и светового загрязнения в городских районах. Зеленые 
зоны, повышают устойчивость перед изменением климата. Исполь-
зование экологически чистых и местных материалов также может 
стать приоритетом для архитекторов, что поможет стимулировать 
городскую экономику и уменьшить воздействие транспорта на окру-
жающую среду. 

Огромная связь прослеживается между дизайном и архитекту-
рой и достижением ЦУР 7, открывая возможности для существен-
ного повышения энергоэффективности. Одним из ключевых аспек-
тов зданий является энергопотребление на отопление, охлаждение и 
освещение, что вызывает значительную нагрузку на энергетические 
ресурсы. Однако, на стадии планирования необходимо сосредото-
читься на энергоэффективных конструкциях, использующих эколо-
гически чистые материалы и передовые технологии для использова-
ния меньшего количества невозобновляемых ресурсов. Снижению 
энергопотребления способствуют так же проектирование зданий с 
пассивными солнечными функциями, такими как продуманная ори-
ентация и затенение энергосберегающие методы изоляции и венти-
ляции, а также системы освещения и отопления. 

Кроме того, архитектура и дизайн могут содействовать устойчи-
вости другим способом. В частности, создание водосберегающих 
конструкций с элементами сбора дождевой воды, переработкой 
сточных вод и использование санитарных приспособлений с низким 
расходом воды будет способствовать устойчивому управлению вод-
ными ресурсами и помочь сократить потребление воды.  

Архитектурные проекты могут содействовать социальному ра-
венству, путем интеграции в единой городской инфраструктуре всех 
сообществ (жителей гетто, трущоб, людей с ограниченными возмож-
ностями, и т.д.).  

Не менее важно включать в архитектурные проекты руководя-
щие принципы экономики замкнутого цикла, чтобы сократить коли-
чество отходов и способствовать переработке и повторному исполь-
зованию материалов. Архитекторы могут создать более ресурсоэф-
фективную и устойчивую искусственную среду, создавая конструк-
ции, которые легко разобрать, повторно использовать или перепро-
филировать. 

Определение критериев “устойчивости” для архитектурных 
объектов. 

 Вышеизложенный анализ позволяет констатировать, что 
роль архитектурного дизайна в достижении целей устойчивого раз-
вития неоценима, поскольку архитектура определяет внешний вид, 
функциональность и воздействие зданий и городских пространств на 
окружающую среду, общество и экономику. Основываясь на этом, 
были выделены основные критерии устойчивости, которые в приме-
нении в архитектурном дизайне могут способствовать достижению 
ЦУР: 

 Энергоэффективность и использование возобновляемых 
источников энергии: Архитектурный дизайн может включать в 
себя меры по улучшению энергоэффективности зданий, такие как 
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правильное расположение, использование природного освещения и 
вентиляции, а также использование изоляционных материалов. Ин-
теграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечные 
панели и ветряные турбины, также может быть частью архитектур-
ного проектирования. 

 Безопасные и доступные материалы и ресурсы: Выбор 
материалов для строительства зданий важен для устойчивости. Ар-
хитекторы могут предпочитать использование перерабатываемых, 
экологически чистых и местных материалов, что помогает сократить 
отходы и энергозатраты на транспортировку. 

 Учет местного контекста и культурных особенностей: 
Архитектурный дизайн должен учитывать местные климатические 
условия, культурные традиции и потребности сообщества. Это поз-
воляет создавать здания и городские пространства, которые адапти-
рованы к местной среде и приемлемы для местного населения. 

 Создание общественных пространств и социокультур-
ная интеграция: Устойчивое развитие включает в себя создание го-
родских пространств, которые способствуют социальной интегра-
ции, взаимодействию и благополучию. Архитектурный дизайн мо-
жет способствовать созданию общедоступных общественных про-
странств, парков, скверов и других мест для встреч и активного об-
щения. 

 Сохранение и развитие биоразнообразия и природной 
среды: Создание зеленых зон, парков и садов в городских простран-
ствах помогает сохранить биоразнообразие и улучшить качество 
природной среды. Архитектурный дизайн может включать в себя 
элементы, которые способствуют сохранению экосистем и созданию 
благоприятной среды для растительного и животного мира. 

Обзор примеров объектов городской среды, выполненных с 
применением критериев устойчивости для достижения ЦУР. 

Наибольшую популярность набирает “шведский дизайн” как 
один самых приближенных к устойчивому строительству. Цель 
шведской архитектуры – создание формы и среды для комфортной и 
безопасной жизни не только сегодня, но и на многие десятилетия. 

Шведское архитектурное бюро Semren & Mansson активно про-
двигает свою позицию по созданию комфортной и устойчивой архи-
тектуры, максимально направленной на потребности человека.  

Офис Semren & Mansson в Санкт-Петербурге был открыт в 2012 
году. За этот период шведско-российская команда архитекторов и 
инженеров спроектировала более 2 000 000 м2 продаваемой площади 
и свыше 2000 га мастер-планов территорий. Портфель заказов в Рос-
сии включает архитектурно-градостроительные решения террито-
рий, жилые комплексы, медицинские центры, школы, коммерческие 
объекты и ландшафтное проектирование [6]. 

Вот несколько основных составляющих “шведского дизайна”: 
 комплементарный подход к проектированию от А до Я, ко-

торый раскрывает весь потенциал как здания, так и участка; 
 максимальный фокус на человека; 
 природный контекст как бренд места; 
 уделяется внимание даже мелким деталям; 
 современные экологичные решения; 
 природные оттенки в цветовой гамме; 
 индивидуальность; 
 удобная логистика и правильная форма; 
 просматриваемость и безопасность; 
 обилие дневного света. 
Одной из главных идей бюро является создание устойчивой ар-

хитектуры, которая по-максимуму раскрывает цели устойчивого раз-
вития, признанных ООН. 

“Здания, рассчитанные на длительный срок службы, снижают 
затраты на эксплуатацию, требуют меньшего технического обслужи-
вания и уменьшают риски замены материалов и элементов конструк-
ции. Благодаря цифровизации строительного процесса и аналитиче-
ским инструментам, мы можем уже на этапе концепции закладывать 

оптимальные для проекта показатели по энергоэффективности, под-
бирать безопасные строительные материалы, и многое другое”. 

С каждым годом возможности современной архитектуры растут 
и позволяют использовать социальную, экологическую, а также эко-
номическую устойчивость. Например: 

 повышение привлекательности продукта без увеличения се-
бестоимости; 

 комфортный климат внутри квартала, что позволяет сокра-
тить энергозатраты; 

 акцент на общественных пространствах; 
 оптимизация использования строительных материалов; 
 интеграция современных инженерных систем без потери 

площадей. 
Рассмотрим несколько объектов, выполняющих функции устой-

чивой архитектуры. 
Одним из удачных примеров можно считать винодельню Delas 

Freres (Рис. 2) во Франции от бюро Carl Fredrik Svenstedt Architects. 
Архитекторам нужно было вписать комплекс в крутые гранит-

ные склоны северной Роны. Новый винный погреб и магазин, выпол-
ненные из твердого структурного камня, стали стенами, обрамляю-
щими отреставрированный усадебный дом и его сад. Камень соот-
ветствует месту, а термически инертные пористые стены создают 
идеальные условия для вина. Пандусы внутри винодельни позво-
ляют посетителям увидеть процесс виноделия в эффектном интерь-
ере и ведут к виду на холмы с террасы на крыше и вниз к погребу 
для бутылок под усадьбой. Солнечный свет попадает в галерею для 
посетителей через сплошной световой люк, волнистая стена служит 
отражателем света для залов резервуаров и бочек, где прямой свет 
был бы вреден [7]. 

 

 
Рисунок 2. Винодельня Delas Freres 

 
Магазин образует противоположную садовую стену, линейное 

пространство за затененными, расположенными в шахматном по-
рядке каменными колоннами (Рис.3). Существующий каштан проре-
зает стену, под которой находится затененный застекленный вход в 
магазин.  

Старый особняк оставлен в качестве центрального элемента 
сада, и отремонтирован как гостевой дом, связанный с винодельней. 
В отеле есть ресторан, дегустационные залы, спальни с видом на сад 
и погреб для исторической коллекции вина [8]. 

Структурные фасады выполнены из несущего камня Estaillade 
толщиной пятьдесят сантиметров, добытого ниже по реке. Нежный, 
относительно легкий песчаник идеально подходит для массивных 
каменных конструкций, он удобен в обработке и лучше всего подхо-
дит для толстых структурных блоков. Основная волнистая стена 
имеет длину восемьдесят метров и высоту семь метров, имеет гео-
метрически стабильную структурную форму. Стена состоит из бло-
ков, индивидуально вырезанных роботом, которые предварительно 
натянуты на фундамент и соединены горизонтально с помощью тро-
сов из нержавеющей стали. Интеллектуальная обработка сокращает 
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количество отходов, а полученный гравий повторно используется 
для мощения сада. Несмотря на уникальную конструкцию стены, 
блоки традиционно монтируются бригадой каменщиков, состоящей 
из двух человек — отца и сына. 

 

 
Рисунок 3. Внутренний двор винодельни 

 
Второй объект, который можно назвать по-настоящему устойчи-

вым, - Всемирный торговый центр в Манаме (BWTC), Бахрейн, воз-
несшийся на высоту 240 метров (Рис. 4). Конструкция башен должна 
напоминать традиционные для Аравийского полуострова торговые 
суда [9]. 

Сочетая в себе мощный визуальный посыл и современное инже-
нерное искусство, башни демонстрируют приверженность Бахрейна 
экологическим принципам и технологиям возобновляемой энерге-
тики. Бахрейн является первым государством Персидского залива, 
приступившим к строительству постнефтяной экономики через раз-
витие банковского сектора и туризма. 

 

 
Рисунок 4. Бахрейнский всемирный торговый центр 

 
Пирамидальные округлые башни действуют как аэродинамиче-

ские профили, заставляя прибрежные ветры вращать три массивные 
ветровые турбины, установленные на крытых переходах между баш-
нями (Рис. 5). Как утверждают инженеры, эти турбины способны 
удовлетворять от 11 до 15 процентов энергетических потребностей 
центра.  

Бахрейнский всемирный торговый центр является символом 
этого островного государства. Компания ОТИС оборудовала башни 
двенадцатью скоростными лифтами, включая четыре панорамные 
стеклянные кабины, из которых открывается потрясающий вид на 

залив. Всего для комплекса ОТИС поставил 26 лифтов, включая 
трехэтажную базу для коммерческого использования. 

 

 
Рисунок 5. Ветровые турбины на фасаде 

 
Таким образом, Бахрейнский Всемирный Торговый Центр пред-

ставляет собой пример устойчивой архитектуры в нескольких аспек-
тах. Одним из ключевых элементов является использование иннова-
ционных технологий для сокращения потребления энергии и воды, а 
также снижения выбросов углерода. Также следует отметить уни-
кальный дизайн, который учитывает климатические условия реги-
она, обеспечивая оптимальную естественную вентиляцию и исполь-
зование солнечной энергии. BWTC также интегрирует зеленые 
насаждения и области для рециркуляции воды, что способствует со-
зданию здоровой и экологически устойчивой среды. 

Небоскреб Shanghai Tower – второе по высоте здание в мире, 
спроектированное компанией Thornton Tomasetti (Рис. 6). Шанхай-
ская башня не только впечатляет своими гигантскими размерами — 
632 метра в высоту — но и своей уникальной формой, напоминаю-
щей закрученную пирамиду с округлыми гранями, символизируя 
бесконечные возможности современных технологий в строитель-
стве. Эта башня также славится своими инновационными подходами 
к снижению энергопотребления и негативного воздействия на окру-
жающую среду. Например, использование прозрачных внутренних и 
внешних оболочек позволяет максимально использовать естествен-
ное освещение помещений, а на крыше установлены ветряные гене-
раторы, которые обеспечивают более 10% потребляемой электро-
энергии. Башня также применяет системы повторного использова-
ния сточных вод и инновационное кондиционирование и отопление, 
что позволяет снизить потребление электроэнергии на 21% и сокра-
тить выбросы углекислого газа на 34 тысячи тонн. 

Под городом мягкая почва и высокий уровень подземных вод, 
что создает значительные риски для проседания здания, особенно 
учитывая частые землетрясения в регионе. Для борьбы с этими про-
блемами инженеры обратились к методам, используемым при стро-
ительстве пагод, символических сооружений восточных религий. 
Пагоды характеризуются гибкостью и устойчивостью, обеспечивае-
мой подвижными соединениями на шарнирах, позволяя каждому 
ярусу пагоды раскачиваться независимо от других во время земле-
трясения. Шанхайская башня имеет девять вертикальных зон, изоли-
рованных друг от друга, и жестко связанных с центральной частью 
из бетона и стали, что обеспечивает устойчивость. Ее закрученная 
форма и спиральные дуги на фасаде помогают предотвратить обра-
зование вихрей вокруг здания, а центр тяжести, находящийся в же-
лезобетонном монолитном ядре в нижней части здания, укрепляет 
его против воздействия сильных ветров, типичных для ураганной 
зоны, где расположен город. 
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Рисунок 6. Шанхайский небоскреб 

 
Выводы 
Проведенный в данной статье обзор и анализ позволяет конста-

тировать, что архитектурный дизайн имеет огромный потенциал в 
достижении целей устойчивого развития, и его важность будет про-
должать расти в контексте изменяющихся климатических и соци-
ально-экономических вызовов. Принятие устойчивых принципов в 
архитектурном проектировании является ключевым фактором для 
создания устойчивых и благоприятных для жизни городов и об-
ществ. 

На примере трех целей устойчивого развития было определено, 
что архитектура и дизайн, создающие “искусственную среду”, могут 
не только существенно снижать вред, наносимый окружающей 
среде, а, напротив, способствовать сохранению природных ресурсов 
и развитию человеческих ресурсов и сообществ в целом. Определя-
ющим подходом к устойчивой архитектуре должен стать переход от 
линейной модели к циклической модели. Циклическая модель пред-
полагает регенеративное и биометрическое потребление, используя 
способность природы к регенерации. В циклической модели отходы 
исчезают и фактический питают окружающую среду (природную 
или искусственную), тем самым повышая экологическую и экономи-
ческую эффективность. 

Повышение устойчивости искусственной среды требует развития 
промышленности и промышленной инфраструктуры, перехода от ны-
нешней практики к новым способам производства и сборки, тем самым 
способствуя развитию инновационных технологий и инфраструктур.  

Архитектура, дизайн и планирование разными способами спо-
собствуют тому, чтобы города и поселения были инклюзивными, 
безопасными, надежными, жизнестойкими и экологически устойчи-
выми. Архитектурные проекты могут содействовать социальному 
равенству, путем интеграции в единой городской инфраструктуре 
всех сообществ (жителей гетто, трущоб, людей с ограниченными 
возможностями, и т.д.). 

Проведенный анализ позволил выделить несколько ключевых кри-
териев “устойчивости” для архитектурных объектов, среди которых: 

энергоэффективность и использование возобновляемых источ-
ников энергии; 

безопасные и доступные материалы и ресурсы; 
учет местного контекста и культурных особенностей; 
создание общественных пространств и социокультурная инте-

грация; 
сохранение и развитие биоразнообразия и природной среды.  
Обзор примеров объектов городской среды, таких как небоскреб 

Shanghai Tower, Бахрейнского всемирного торгового центра и вино-
дельни Delas Freres, позволяет сделать вывод о том, что применение 

критериев устойчивости практически осуществимо, и имеет колос-
сальное значение для реализации главного принципа ЦУР: “удовле-
творение потребностей текущих поколений, не нанося вреда воз-
можностям будущих поколений удовлетворять свои потребности”. 
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Экспериментальное исследование вертикального узлового 
соединения железобетонных ограждающих конструкций 
 
Белозеров Павел Григорьевич 
старший преподаватель кафедры технологии строительного производства, 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный универ-
ситет, belaz444@gmail.com 
 
В статье представлены результаты экспериментального исследования инно-
вационного типа конструктивно-технологического решения устройства вер-
тикальных узловых соединений ограждающих конструкций, предлагаемых 
автором. Для определения податливости, путем выдергивания монтажных 
деталей из тела панели и прочностных характеристик отдельно монтируемых 
стеновых панелей использовался фрагмент стеновой панели с двутавровой 
монтажной деталью, закрепленных анкерами в тело контрольного образца 
пятью разными способами. В процессе эксперимента были использованы со-
временные методики проведения стендовых испытаний анкерных креплений 
с использованием высокоточного измерительного оборудования, позволяю-
щие определить фактическую работу анкера на выдергивание. Разработка и 
проектирование инновационных типов соединений невозможна без предва-
рительных испытаний и прогнозирования прочностных характеристик кон-
структивных узлов. Теоретическая значимость работы заключается в реали-
зации разработанной автором модели вертикального узлового соединения 
железобетонных ограждающих конструкций с применением инновационного 
конструктивно-технологического решения. Практическая значимость заклю-
чается в применении результатов прогноза прочностных характеристик на 
этапе конструирования вертикальных узлов стеновых панелей. 
Ключевые слова: узловое соединение, механический эксперимент, испыта-
ние узловых соединений, экспериментальное исследование. 

 

Панельное домостроение имеет массу преимуществ перед ана-
логами в строительной отрасли, но явными недостатками является 
высокий уровень ответственности при устройстве вертикальных уз-
ловых соединений ограждающих конструкций, работа которых 
направлена на соединение всех конструктивных элементов в единую 
структуру. Проектируемые инновационные варианты конструк-
тивно-технологических решений должны обладать определенными 
прочностными характеристиками, дабы обеспечивать неизменяе-
мость несущих стеновых панелей и сооружения в целом. 

При проектировании инновационных прототипов конструк-
тивно-технологических решений вертикальных узловых соединений 
железобетонных ограждающих конструкций и разработке соответ-
ствующих руководящих документов для них большое значение 
имеет характер работы конструкций в процессе восприятия 
нагрузки, а также максимальные прочностные характеристики, кото-
рые могут нести узлы. Для изучения этих показателей необходимо 
производить экспериментальные исследования и проведение регрес-
сионного анализа полученных результатов. [1,2] 

В процессе исследования применялись натурные образцы, пред-
ставленные фрагментами железобетонных стеновых панелей, имею-
щих на торце контактную монтажную деталь в форме двутавра. Экс-
периментальное исследование типов анкерования монтажных дета-
лей в тело железобетонного изделия проводилось с применением по-
веренного и сертифицированного оборудования, универсальной 
электромеханической машины Instron-5989, рис. 1, максимальная 
статическая нагрузка 600 кН. Образцы нагружали статической 
нагрузкой ступенями вплоть до разрушения. 

 

 
Рисунок 1. Универсальная электромеханическая машина Instron-
5989. 

 
Одним из основных измеряемых параметров в процессе прове-

дения испытаний конструкций является максимальное усилие на 
растяжение и соответственно выдергивание деталей из тела стено-
вых панелей. В процессе анализа исследований также для понимания 
характера работы конструктивно-технологического решения также 
особое внимание необходимо было уделить трещинообразованию, 
что характеризует восприятие нагрузки разрабатываемым типом уз-
лов. 

Учитывая вышеописанные тезисы, механическое испытание 
конструктивно-технологического решения вертикальных узловых 
соединений железобетонных ограждающих конструкций является 
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актуальным, также большое значение имеет анализ полученных тео-
ретических и экспериментальных данных. 

Вопросам исследовании конструкций узловых соединений же-
лезобетонных конструкций, а также изучения их прочности посвя-
щены работы А.Ф. Юдиной, Н.В. Клюевой, И.С. Бровко, И.Л. Кузне-
цова, В.М. Поздеева, А.В. Муханова, С.М. Золотова, В.М. Бонда-
ренко, Д.Е. Капустина, А.Б. Голышева и др. [3-12]. 

Применение научных трудов авторов, приведенных выше позво-
ляют с высокой степенью достоверности провести планирование ис-
пытаний, разработать экспериментальные образцы, а также кор-
ректно осуществить статистический и регрессионный анализ полу-
ченных результатов экспериментального исследования конструк-
тивно-технологического решения. 

Конструкция тестового образца была принята на основе патента, 
полученного автором [2]. Различия в элементах характеризуются ин-
дивидуальной формой анкеровочных деталей, фиксирующих мон-
тажные детали внутри тела стеновой панели (рис. 2). 

Все образцы были изготовлены 06.04.2021, из бетонной смеси 
марки B25П4F75W4, объем экспериментального образца каждого 
типа составляет 0,04 куб. м, процессе набора прочности для соблю-
дения температурно-влажностного режима, при наружной темпера-
туре +5С применялась тепловая обработка при естественном давле-
нии. В таблице 1 приведены этапы набора прочности железобетон-
ными изделиями. 

 

 
Рисунок 2. Чертежи фрагментов стеновых панелей с различными ти-
пами анкерования. 1 – вертикальные армирование стеновой панели, 2 – 
горизонтальное армирование, 3 – двутавровая монтажная деталь, 6 – 
закладная деталь в виде пластины для захвата испытательной маши-
ной, 7 – анкер, фиксирующий пластину, 4,5,8-13 – анкера различных кон-
фигураций, фиксирующие монтажную деталь. 
 

Для корректной передачи растягивающего усилия был разрабо-
тан индивидуальный комплект оснастки, который в последствии 
имел 2 доработки. 

Первый тип оснастки представлял собой трубу круглого сече-
ния, d20, с толщиной стенки 3 мм, с пропилом вдоль ее центра на 
глубину погружения стенки двутавровой монтажной детали. Креп-
ление оснастки осуществлялось за счет сварки примыкания стенки 
трубы к двутавру (рис. 3). 
 
Таблица 1 
Прочностные характеристики экспериментальных образцов в про-
цессе набора прочности. 

Наименование бето-
нируемой детали 

Прочность 
бетона при 
распалубке, 

МПа 

Прочность бетона в промежуточ-
ном возрасте, МПа 

Прочность 
бетона в 

проектном 
возрасте, 

МПа 

09.04.2021 13.04.202
1 

21.04.2021

Прямолинейный 
анкер 

3,4 17 25,5 30,6 34 

Криволинейный ан-
кер 

2,6 13,1 19,7 23,6 26,2 

Крюковой анкер 3,3 16,5 24,8 29,7 33 
Крюковой анкер. 

Второй тип 
2,9 14,6 21,8 26,2 29,1 

Углубленный тип 2,8 14,1 21,1 25,3 28,1 
 
 

 
Рис. 3. Первый вариант испытательной оснастки. 

 
При передаче усилия от испытательной машины стенки трубы 

не выдержали нагрузки на раннем этапе испытания и вогнулись 
внутрь, эксперимент был остановлен до момента доработки 
оснастки. Промежуточная доработка оснастки представляла собой 
заполнение внутреннего пространства трубы арматурным стержнем, 
но при передаче усилия также возникло критическое усилие и про-
изошел разрыв оснастки на отметке в 10 кН. 

Итоговый вид оснастки представляет собой арматурный стер-
жень d16, с аналогичным пропилом и сваркой стыков. 

 

 
 
В связи с ранним разрушением в процессе испытания, малыми 

воспринимаемыми нагрузками (максимальные значения достигают 
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61 кН) и обширными повреждениями был исключен вариант углуб-
ленного анкерования монтажных деталей. 

Характер работы узлового соединения и нагрузки, выдерживае-
мые монтируемыми деталями превосходят нагрузки, установленные 
при испытании петлевого узла. Финальный этап эксперимента про-
шел успешно, детали на выдергивание показали 81,11 кН (рис. 4) – 
прямолинейное анкерование, 95,88 кН (рис. 5) – криволинейное, 
118,68 кН (рис. 6) – крюковой первый вариант, 111,75 кН (рис. 7) – 
крюковой второй вариант, при малых перемещениях монтажных де-
талей внутри завершенного межпанельного узла. 

На графиках (рис. 4-7) результаты эксперимента представлены в 
виде диаграмм, ось абсцисс которых отображает прилагаемую 
нагрузку, с единицей измерения в ньютонах (Н), а ось ординат отоб-
ражает перемещение монтажной детали при растяжении, с единицей 
измерения в миллиметрах (мм). 

По итогам испытаний были сформулированы следующие ре-
зультаты: основное раскрытие трещин, возникших в исследуемом 
элементе в процессе эксперимента, наблюдались от противополож-
ного торца (рис. 8) по отношению к испытываемым монтажным де-
талям.  

 

 
Рис. 8. Характер восприятия нагрузки опытными образцами 
 

 
Рис. 9. Раскрытие трещин в местах наибольших разрушений 

 
Раскрытие повреждений в местах наибольших разрушений до-

стигало 5 мм (рис 9). 
 

 
Рис. 10. Замеры трещин ультразвуковым прибором. 

 
Также по итогам проведения всех необходимых испытаний кон-

трольных образцов с крюковым анкерованием первого и второго 

типа были проведены замеры образовавшихся трещин ультразвуко-
вым дефектоскопом бетона PUNDIT LAB+ (рис. 10), показания ко-
торого были в пределах от 20 до 30 мм. 

 
Выводы 
Теоретическая значимость работы заключается в реализации 

разработанной автором модели вертикального узлового соединения 
железобетонных ограждающих конструкций с применением иннова-
ционного конструктивно-технологического решения. Испытание 
экспериментальных образцов в механической лаборатории, полу-
ченные результаты позволяют прогнозировать прочностные харак-
теристики межпанельных стыков. 

Практическая значимость заключается в применении результа-
тов прогноза прочностных характеристик на этапе конструирования 
вертикальных узлов стеновых панелей. В процессе эксперименталь-
ного исследования были выявлены высокие показатели прочности 
инновационного узлового соединения, что позволяет сократить 
число монтажных деталей. 
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Experimental research of vertical nodal connection of reinforced concrete enclosing 

structures 
Belozerov P.G. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article presents the results of an experimental research of an innovative type of structural 

and technological solution for the installation of vertical node connections of enclosing 
structures proposed by the author. To determine the compliance, by pulling out the 
mounting parts from the body of the panel, and the strength characteristics of separately 
mounted wall panels, a fragment of a wall panel with an I-beam mounting part was used, 
anchored into the body of the control sample in five different ways. During the 
experiment, modern methods of conducting bench tests of anchor fastenings were used 
using high-precision measuring equipment, which made it possible to determine the 
actual pullout performance of the anchor. The development and design of innovative 
types of connections is impossible without preliminary testing and prediction of the 
strength characteristics of structural units. The theoretical significance of the work lies in 
the implementation of the model developed by the author for a vertical nodal connection 
of reinforced concrete enclosing structures using an innovative design and technological 
solution. The practical significance lies in the application of the results of the prediction 
of strength characteristics at the stage of designing vertical units of wall panels. 

Keywords: nodal connection, mechanical experiment, nodal connection testing, experimental 
study. 
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Наследие советского архитектурного языка.  
Диалог о воображении будущего в советской авангардной 
архитектуре 
 
 
Ван Цзунхуэй 
аспирант, Российский университет дружбы народов, 
zonghui1128@outlook.com  
 
Советская авангардная архитектура была важной школой в истории архитек-
туры ХХ века и оказала глубокое влияние на развитие мировой архитектуры. 
Основными характеристиками советской авангардной архитектуры были 
стремление к инновациям в архитектурных формах и функциях, а также по-
пытка выразить социалистические идеалы через архитектуру. В этой статье 
исследуется как авангардная архитектура выражает представления о буду-
щем посредством анализа советской авангардной архитектуры. В первой 
главе анализируется развитие советской авангардной архитектуры, обуслов-
ленное художественными тенденциями и социальным фоном. Во второй 
главе исследуется как архитекторы-авангардисты выражают свое воображе-
ние о будущем через два примера макрогорода и микроархитектуры. В тре-
тьей главе приводятся примеры и обобщаются современные представления 
об авангардной архитектуре. В этой статье считается, что будущее воображе-
ние советской авангардной архитектуры в основном отражается в следующих 
аспектах: стремление к инновациям, сочетающим архитектурную функцио-
нальность с политическими идеалами; попытка создать архитектурный язык, 
метафорически представляющий «освобождение», чтобы выразить социали-
стические идеалы того времени. В качестве отправной точки берется вообра-
жение советских архитекторов-авангардистов о будущем на их архитектур-
ном языке. Оставляя в стороне влияние идеологии, мы переосмысливаем 
настоящее. Идеи советской авангардной архитектуры, несомненно, по-преж-
нему имеют важное значение для современной архитектуры. 
Ключевые слова: Советская авангардная архитектура, архитектурный язык, 
социалистические идеалы, художественные направления, футуристическая 
архитектура, архитектурные особенности. 
 

Введение 
Художественные направления советской авангардной архитек-

туры в основном включают конструктивизм, футуризм, механизм и 
сюрреализм. Все эти художественные направления подчеркивают 
новаторство архитектурных форм и функций и пытаются выразить 
социалистические идеалы через архитектуру. После Октябрьской ре-
волюции Советский Союз создал первую в мире социалистическую 
страну, которая предоставила широкую сцену для развития совет-
ской авангардной архитектуры. Советские архитекторы-авангарди-
сты пытались выразить через архитектуру социалистические иде-
алы, считали, что архитектура должна принадлежать народу, отра-
жать его волю и чаяния. Архитекторы-авангардисты по-разному вы-
ражали свое воображение будущего и создали множество перспек-
тивных архитектурных произведений. В современных размышле-
ниях об авангардной архитектуре мы видим, что многие идеи и кон-
цепции авангардной архитектуры по-прежнему имеют важное зна-
чение. 

Социальный фон и продвижение художественных направле-
ний 

Передовые архитектурные идеи всегда исходят из глубокого по-
нимания архитекторами социальной истории и искусства. В конце 19 
- начале 20 веков мировая ситуация была неспокойной, но несмотря 
на это, зарождались различные художественные течения. Всего за 
несколько десятилетий многие художественные идеи возникли из 
авангардизма. На мировой архитектурной сцене появились такие но-
ваторские идеи и школы, как кубизм, футуризм, конструктивизм, ме-
ханизм и т. д Ошибка! Источник ссылки не найден..  

В 1880-е годы художники-авангардисты того времени были 
тесно связаны с политикой и обществом. Художники и архитекторы 
декоративно-прикладного искусства, представленные Уильямом 
Моррисом, изо всех сил старались установить связь между своими 
художественными творениями и социализмом, как, например, зда-
ние Алмазной гильдии Берлаге в Амстердаме. С вступлением в ХХ 
век авангард стал все более отдаляться от политического содержа-
ния. Если политика является характеристикой авангардного искус-
ства, то художественная автономия является основной ценностью, от 
которой зависит его выживание, потому что, как только от нее отка-
жутся, искусство неизбежно станет инструментом политики и поте-
ряет свою независимость [3]. Первая мировая война разразилась в 
1914 году, и долгая война повлекла за собой разрушение российской 
экономики. Победа Октябрьской революции 1917 года свергла ста-
рый общественный строй, оказала большое влияние на старый идео-
логический строй, способствовала раскрепощению духа. Война 
нанесла огромный ущерб, гражданское строительство почти полно-
стью остановилось, большое количество зданий было разрушено и 
сожжено, поэтому в архитектурном творчестве возникла тенденция 
в стремлении к практичности [6]. Кроме того, неэффективное камен-
ное строительство не может удовлетворить насущные жизненные 
потребности людей, поэтому люди начинают обращать свое внима-
ние на более эффективные строительные работы из бетона и стали. 
Эффективная замена промышленных строительных материалов, та-
ких как бетон, асбест, сталь и металлические листы, заставляет ар-
хитекторов искать новые пути архитектурного творчества. 

После Октябрьской революции художники-авангардисты Совет-
ского Союза блестяще объединили и развили новаторский дух ку-
бизма и футуризма. Такие художники как Малевич и Кандинский 
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были лидерами авангардного художественного движения. Они спо-
собствовали развитию русского искусства и культуры посредством 
гастролей по выставкам и выпуска журналов. Это масштабное эсте-
тическое движение способствовало более быстрому возникновению 
авангардного искусства. Впоследствии один за другим возникли та-
кие художественные коллективы, как «Союз русских художников», 
«Общество живописцев Красного Квадрата», «Голубая роза» и 
«Союз молодежи», исследовавшие художественное развитие и твор-
ческие направления новой эпохи своими путями. В результате воз-
никло авангардное художественное движение в Советском Союзе, 
движимое несколькими факторами социального фона, а также худо-
жественными движениями. 

 
Как авангардные архитекторы выражают будущее 
Социальная идеология будет иметь тонкое влияние на архитек-

турное мышление. Советская авангардная архитектура возникла из 
общего сознания советского общества и находилась под влиянием 
фантазий о космической одиссее, традиционных жилищных комму-
нах и давних традициях нигилизма, анархизма и коммунизма. Мно-
гие из концепций городского планирования и архитектурного ди-
зайна архитекторов являются утопическими, в них подробно изло-
жены взгляды на личную и общественную жизнь, устранение куль-
турных различий, применение новых технологий и даже изменение 
формы города. Через несколько лет после успешного полета братьев 
Райт в 1903 году Малевич предложил новую антигравитационную 
архитектуру, основанную на превосходстве; Родченко предложил 
концепцию «верхнего фасада», в которой крыша здания использу-
ется в качестве воздушного фасада; Сицкий объявил о необходимо-
сти вертикально зонированных и горизонтально ориентированных 
небоскребов, и на бумаге начались проекты возвышающихся, плава-
ющих, консольных и даже летающих зданий. Для Советского Союза 
научно-технический прогресс был символом реализации обществен-
ного видения и прометеевой победы и надежды человечества над 
природой. Как сказал Карл Мангейм: «Сегодняшняя утопия, веро-
ятно, станет завтрашней реальностью, а утопия часто является не 
чем иным, как преждевременной истиной» [8]. 

Архитекторы-авангардисты предложили множество схем город-
ского планирования и архитектурных проектов, которые отличались 
экспериментаторством и проницательностью. В этой статье в каче-
стве примеров рассматриваются макроскопические города и микро-
скопические здания для анализа представления о будущем в аван-
гардной архитектуре. 

С макроурбанистической точки зрения концепция «Летящего го-
рода», предложенная архитектором-авангардистом Георгием Крути-
ковым в 1928 году, соответствует представлениям людей о будущем. 
Социальные идеологии оказали тонкое влияние на архитектурное 
мышление архитекторов, кроме того, они были вдохновлены бур-
ным развитием авиационной и автомобильной промышленности, по-
этому в большинстве городских проектов 1920-х годов особое вни-
мание уделялось принципам коллективности и мобильности. Этот 
проект освобождения советских граждан из зданий и городов, по-
строенных на поверхности земли, неожиданно получил условия для 
своего рождения. Георгий Крутиков инициировал в 1928 году иссле-
довательский проект под названием «Путь к мобильной архитек-
туре: социальная, техническая и формальная основа», в котором он 
поднял вопрос о предстоящем неустойчивом росте населения. Даль-
новидное решение, интегрирующее новые технологии - «Летающий 
город» (рис.1). В «Летающем городе» жилые и офисные здания рас-
положены на подвесных станциях высоко в небе, земля используется 
только для промышленности и отдыха, а жители добираются до 
своих домов в отдельных летающих капсулах. Летная капсула была 
тщательно спроектирована им как аэродинамическая лодка без вы-
ступающих винтов, способная путешествовать как в воздухе, так и 
над, и под водой. Пассажиры сидят перпендикулярно направлению 
движения, лицом к большому овальному окну. Его концепция про-

истекает из убеждения, что «города в будущем должны быть заме-
нены мобильной планировкой, основанной на новых пространствен-
ных решениях, и наша задача, как сегодняшних архитекторов и изоб-
ретателей, — способствовать рождению этой мобильной архитек-
туры». Футуристические воздушные здания парят над землей и засе-
ляют небо, тем самым решая проблему перенаселенности городов. 
Его проекты основаны на стремлении сделать архитектуру мобиль-
ной, утверждая, что в архитектурном проектировании необходимо 
учитывать растущую скорость человеческого движения, и в то же 
время отстаивать идею защиты окружающей среды. Видение Крути-
кова во многом зависело от его веры в то, что ядерная энергия может 
быть использована в строительстве, чтобы в будущем здания остава-
лись подвешенными в воздухе. Но Крутиков уже в своей диссерта-
ции осознал, что проект подвесного жилищного сооружения имел 
лишь символическое значение и что проект, по сути, был экспери-
ментальной идеей. В целом дизайн «Летающего города» в опреде-
ленной степени отражает повальное увлечение общества того вре-
мени – авиацию. В то время советское увлечение авиацией было 
огромным, а полеты были метафорой освобождения. 

 

 
Рисунок 1: Концептуальная карта «Летающего города» из диплом-
ного проекта «Город будущего», (1928 г.). Архитектор Георгий 
Крутиков 

 
С микроскопической архитектурной точки зрения башня Тат-

лина (рис. 2, слева), спроектированная архитектором-авангардистом 
Владимиром Татлиным в 1919 году, соответствует представлениям 
людей того времени. После Октябрьской революции Татлин стал 
членом Московского комитета пластических искусств и получил от 
советского правительства проект монументального здания в рамках 
программы «Пропаганда памятников», инициированной Лениным. 
Когда Татлин завершил проект, это совпало с основанием Третьего 
Интернационала, поэтому план получил название «Мемориальная 
башня Третьего Интернационала». Если план будет реализован, зда-
ние высотой 400 метров будет вдвое выше Эмпайр-стейт-билдинг в 
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Нью-Йорке в 1931 году. Но в итоге была изготовлена только модель 
высотой 6 метров. Модель была изготовлена из стали, дерева и 
стекла. После выставки в Петрограде она была отправлена в Москву 
и выставлена в зале Восьмого съезда СССР в 1920 году. В ноябре 
2011 года в Королевской академии художеств в Лондоне была по-
строена модель Башни Татлина (рис. 2, справа). Мемориальная 
башня несет стальную раму, и метод выражения очень уникален. 
Каждый круг двух спиральных стальных рам соединен диагональ-
ными консольными стержнями. Все стержни вместе образуют сетку 
и становятся единым целым с точки зрения структуры. Внутри спи-
ральной стальной рамы в качестве центральной части внешней 
стены используется вакуумное стекло, служащее местом для различ-
ных занятий в помещении. Эта секция состоит из трех подвешенных 
геометрических фигур, каждую из которых можно вращать вокруг 
оси. Нижняя часть представляет собой куб, который используется за-
конодательным органом Коммунистического Интернационала и вра-
щается один раз в год; верхняя часть представляет собой стеклянный 
цилиндр, закрепленный за исполнительным органом и вращаю-
щийся один раз в месяц; верхний стеклянный конус представляет со-
бой информационный центр разведки и связи, сменяется один раз в 
день. То есть внутренняя структура этой огромной скульптуры или 
здания будет состоять из особых пространств, которые вращаются 
один раз в год, один раз в месяц и один раз в день. Эти пространства 
служат информационными центрами, которые могут постоянно пуб-
ликовать новости, объявления и декларации для внешнего мира, ис-
пользуя такие методы радиосвязи, как телеграф, телефон, радио и 
громкоговорители. 

 

   
Рисунок 2: Башня Татлина (Памятник III Коммунистического ин-
тернационала (1919 г.)) и копия этого здания, (2011 г.). Фото из 
Википедии 

 
Хотя башня Татлина не была окончательно завершена по разным 

причинам, таким как финансирование, технологии и политика, 
башня Татлина, как достопримечательность конструктивистской ар-
хитектуры, не только послужила источником вдохновения для мно-
гих архитекторов, но также повлияла на фильмы, картины и произ-
ведения искусства. Современные материалы, такие как сталь и 
стекло, использованные в дизайне, также отражают энтузиазм аван-
гардных архитекторов в отношении современных промышленных 
технологий. Спиральная композиция и уникальная форма башни 
Татлина придают зданию мощный импульс вверх, что отражает одну 
из концепций авангардной архитектуры – то есть архитектура 
должна сочетать в себе функциональность и политические идеалы. 

 
Современные размышления о языке авангардной архитектуры 
Эжен Ионеско объяснил в «Об авангарде», что «суть авангарда 

в том, что он не соответствует современным стандартам и постоянно 
исследует». В самом известном высказывании авангарда речь идет 
не только о предательстве, но и обновлении. В начале 20 века многие 

архитектурные планы советского авангарда остались лишь в черте-
жах. Хотя большинство проектов так и не были завершены, руково-
дящая идеология советской авангардной архитектуры намного пре-
восходила эпоху, в которую она была создана. Дальновидный, иссле-
довательский и критический дух, который он демонстрирует, помо-
гает современным архитекторам находить новое вдохновение, раз-
рабатывать свои собственные уникальные идеи и применять их на 
практике. 

Возьмем, к примеру, Заху Хадид, лидера в области современного 
архитектурного дизайна. Притцкеровская премия, символизирую-
щая высшую награду в архитектуре, была вручена Захе Хадид в 2004 
году, что также сделало ее ведущей фигурой в области современного 
архитектурного дизайна. Первая женщина-мастер архитектурного 
дизайна, Заха Хадид, работает над изменением нашей общей концеп-
ции пространства – не только в физическом смысле, но также в со-
циальном и культурном смысле. Архитектурные работы Захи Хадид 
имеют ту же концепцию, что и советская авангардная архитектура, 
создавая метафорический, авангардный и трансцендентный ланд-
шафт восприятия; она имеет схожие с советским авангардом амби-
ции, намереваясь использовать радикально новые идеи для рекон-
струкции общества. Архитектурная работа Захи Хадид «Лыжный 
трамплин Бергизель» воплощает стремление авангардного архитек-
тора Черныхова к динамизму и высокой скорости. Находя ограничи-
вающие традиционные формы и инструменты дизайна и ища новые 
способы выражения, она использовала абстрактное искусство как 
инструмент инноваций в архитектурном дизайне, превращая извили-
стые и бросающие вызов гравитации пространства советской аван-
гардной живописи и скульптуры в нечто уникальное. В книге «Язык 
архитектуры» Патрик Шумахер пишет, что «Заха не только принесла 
на землю концепцию бесконечности — она одновременно открыла 
супрематическую композицию, чтобы обеспечить внутренний поток 
энергии и движения». Когда мы думаем об архитектурном языке че-
рез архитектурные формы, мы можем обнаружить, что формы языка 
архитектурного дизайна Захи Хадид генерируются посредством 
тщательного рационального мышления и строгой логики. Нет необ-
ходимости подробно останавливаться на существующем традицион-
ном геометрическом архитектурном языке. В контексте сегодняш-
него дня Заха Хадид использует два новых архитектурных языка: то-
пологическую геометрию и цифровые технологии в архитектурном 
проектировании. 

Заха Хадид использовала теорию обратимости и гомологии гео-
метрических структур в топологии, чтобы разрушить стереотипы ар-
хитектурных форм. Она использует методы топологического преоб-
разования, чтобы бесконечно гибко настраивать пространственную 
структуру и форму, сохраняя при этом топологические отношения 
неизменными. Например, благодаря концепции топологической эк-
вивалентности в здании образуются несколько связанных, но разных 
пространственных единиц. Другим примером является использова-
ние методов гиперболической поверхности для создания непрерыв-
ных и плавных изменений пространственного интерфейса. Кроме 
того, она также опиралась на топологические теории, такие как по-
лилинейные структуры и ленты Мёбиуса, для создания многомер-
ных свободных форм зданий. Это обеспечивает непрерывность и 
плавность решения архитектурной плоскости, а также делает дизайн 
всего фасада здания более ритмичным и спортивным. 

Задолго до того, как параметрическая технология была внедрена 
в область архитектуры, Заха использовала большое количество дву-
мерных картин для решения задач трехмерного пространства и по-
лагалась на абстрактные картины для проведения перспективных ис-
следований параметрического дизайна. [12] Цифровые технологии 
являются важной особенностью современного архитектурного ди-
зайна. Они породили новые концепции дизайна и методы работы, а 
также обеспечили техническую поддержку для новых и сложных ди-
зайнерских форм и пространств. Заха Хадид увлечена сложными, не-
линейными свободными формами. Синхронная многоточечная пер-
спектива часто используется в эскизных проектах, что аналогично 



 

 567

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

работе с компьютерными инструментами трехмерного моделирова-
ния. Другой пример — использование технологии 3D-печати для ре-
ализации разработанных ею сложных изогнутых поверхностей и вза-
имосвязанных структур. Точное компьютерное управление также в 
большей степени способствует повышению эффективности строи-
тельства. 

 
Выводы 
Авангардное архитектурное движение было связано не столько 

со сменой эстетических парадигм, сколько с идеологическим сдви-
гом в понимании людьми истинной «идеальной жизни» при социа-
лизме. Это и есть истинное представление советских людей о буду-
щем. Социальное происхождение и продвижение художественных 
направлений также оказали важное влияние на развитие советской 
авангардной архитектуры. В период зарождения авангардной архи-
тектуры в Советском Союзе появление новых типов зданий, прове-
дение масштабных архитектурных конкурсов и государственная 
поддержка были необходимыми и достаточными условиями для 
того, чтобы архитекторы-авангардисты задумались о будущем обще-
ства. В этой статье считается, что будущее воображение советской 
авангардной архитектуры в основном отражается в следующих ас-
пектах: стремление к инновациям, сочетающим архитектурную 
функциональность с политическими идеалами; попытка создать ар-
хитектурный язык, который бы использовал метафоры «освобожде-
ния» для выражения социалистических идеалов. В современном 
представлении об авангардной архитектуре мы видим, что некото-
рые планы и концепции авангардной архитектуры очень близки се-
годняшней общественной жизни. Кроме того, архитекторы-авангар-
дисты подчеркивали социальный и человекоориентированный ха-
рактер архитектуры, считали, что архитектура должна принадлежать 
народу и отражать его волю и стремления. Эта идея по-прежнему 
имеет большое значение в наше время, и мы должны продолжать 
подчеркивать социальную и ориентированную на человека природу 
архитектуры. Хотя авангардная архитектура вскоре по многим при-
чинам пришла в упадок, ее ценность нельзя отрицать. 
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The legacy of Soviet architectural language. Dialogue on the imagination of the future in 

Soviet avant-garde architecture 
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Soviet avant-garde architecture was an important school in the history of architecture in the 

20th century, and it had a profound impact on the development of world architecture. The 
main characteristics of Soviet avant-garde architecture were the pursuit of innovation in 
architectural form and function, and the attempt to express socialist ideals through 
architecture. This article explores how avant-garde architecture expresses imaginations 
of the future through an analysis of Soviet avant-garde architecture. The first chapter 
analyzes the development of Soviet avant-garde architecture driven by artistic trends and 
social background. The second chapter explores how avant-garde architects expressed 
their imagination about the future through two cases of macro-city and micro-
architecture. The third chapter gives examples and summarizes the modern thinking of 
avant-garde architecture. This article believes that the future imagination of Soviet avant-
garde architecture is mainly reflected in the following aspects: pursuing innovation that 
combines architectural functionality with political ideals, trying to create an architectural 
language that metaphorically expressed "liberation" to express the socialist ideals of the 
time. This article takes the Soviet avant-garde architects’ imagination of the future in their 
architectural language as the starting point. Putting aside the influence of ideology, our 
rethinking of the current Soviet avant-garde architecture undoubtedly still has important 
implications for contemporary architecture. 
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Совершенствование систем защиты от акустических воздействий 
на основе выбранного объекта жилого массива в г. Волгоград 
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В работе рассмотрены существующие подходы при проработке решений и 
подбору систем мероприятий по защите жилой застройки от транспортного 
шума на примере города Волгоград, проанализированы получаемые резуль-
таты и представлены рекомендации, которые позволят повысить качество и 
надежность шумозащитных мероприятий путем создания универсальной 
классификации и проработке рекомендаций по их выбору.  
The paper considers existing approaches to the development of solutions and the 
selection of systems of measures to protect residential buildings from traffic noise 
on the example of the city of Volgograd, analyzes the results obtained and presents 
recommendations that will improve the quality and reliability of noise protection 
measures by creating a universal classification and elaboration of recommendations 
for their choice. 
Ключевые слова: шумовое загрязнение, акустические воздействия, автомо-
бильный шум, комплексные методы защиты, дорожные экраны, ШВЭ 
 

Анализ литературы показывает, что существующие подходы к про-
ектированию шумозащитных объектов в городах неэффективны, по-
скольку каждый случай уникален и требует учёта конкретных дан-
ных об объекте проектирования, таких как расположение квартала, 
его доступность для автотранспорта и железнодорожного сообще-
ния, назначение объекта строительства и наличие инфраструктуры. 

Обычно процесс проектирования сводится к выбору оптималь-
ного решения по шумозащите и наиболее экономически выгодной 
модели. При этом важно учитывать развитие транспортной инфра-
структуры, поскольку это напрямую влияет на комфорт и безопас-
ность людей. 

Акустическое воздействие негативно сказывается на человеке, 
мешая его работе и отдыху и создавая дискомфорт. Здания, постро-
енные более 20 лет назад, составляют более 68% жилого фонда Вол-
гограда и не соответствуют современным требованиям по защите от 
шума. Они нуждаются в повторной экспертизе и установке дополни-
тельных систем шумозащиты. 

Таким образом, шум является серьёзной проблемой для жилых 
районов и их жителей. Ежегодно учёные разрабатывают новые ме-
тоды защиты зданий от шума и систематизируют способы их приме-
нения. 

В рамках данного исследования рассмотрен жилой массив рас-
положенный по адресу г. Волгоград, ул. Генерала Штеменко. Объек-
том воздействия шума был взят дом №27, точечной застройки повы-
шенной этажности. 

Чтобы определить самый шумный период, нужно знать интен-
сивность движения в час пик, который обычно приходится на 5–6 
часов вечера. Эти данные были взяты с общедоступной интернет-
платформы «Яндекс.Карты», где можно узнать среднее количество 
транспорта на выбранном участке. Результаты представлены в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1 
Результаты интенсивности движения  

Легковой транспорт Шт. 240 
Грузовой транспорт Шт. 1680 

Общественный транспорт Шт. 36 
Маршрутное такси Шт. 82 

 
На основании методики расчета приведенной в ГОСТ [4] снижение 

уровня шума, при высоте шумозащитного экрана равняется 11 дБА. 
Предлагаемое расположение экрана можно наблюдать на рис. 2 

Хотя возведение шумозащитных экранов и оправдано с точки 
зрения безопасности и экономической целесообразности, оно суще-
ственно влияет на внешний вид территории. Высокие конструкции, 
например, до 6 метров, не могут считаться универсальным реше-
нием, поскольку они нарушают архитектурную целостность района. 

Увеличение высоты шумозащитного экрана для более серьёзной 
защиты также повлияет на внешний вид территории и увеличит за-
траты на конструкцию, так как потребуется обеспечить её устойчи-
вость, разработать фундамент и усиливающие элементы, что значи-
тельно повысит стоимость проекта. 

Таким образом, на данный момент не существует универсаль-
ного метода шумозащиты, который был бы оптимален по затратам и 
качеству. Каждый существующий вариант имеет свои недостатки и 
ограничения. 
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Рис. 1. Ситуационная схема 

 

 
Рис. 2. Расчетное расположение экрана 

 
Основываясь на расчётах и результатах, полученных для шумо-

защитного экрана высотой 6 метров, можно сделать вывод, что вари-
ант с экранами подходит не для всех жилых массивов, поскольку он 
нарушает архитектурную целостность построек района. 

Выбранная методика была апробирована на условном расчете 
территории жилого квартала г. Волгоград , результаты которого по-
казали отличные по качеству и конструкции результаты. В дальней-
шем возможно рассматривать более детальные расчеты и примене-
ние данного типа шумозащиты. 

К основным результатам проведенной работы можно отнести 
следующее:  

 Для применения корректного метода защиты от шума для 
жилых массивов необходимо учитывать их архитектурно-строитель-
ные решения конкретно взятой территории; 

 Для оптимизации шумозащитных мероприятий необходимо 
рассматривать возможность их комбинирования; 

 При устройстве шумозащитных конструкций, необходимо 
учитывать количество озеленения, которое не учтено детально в ме-
тодике строительных норм, а берется удельным коэффициентом. 
При введении конкретного объема и типа озеленения возможно бо-
лее детально просчитать шумовые воздействия, что повлияет на 

дальнейший выбор мероприятий по защите от транспортного шума 
и снизит затраты на их реализацию. 

 Учесть возможность ограничить интенсивность движения 
путем реализации мероприятий по организации дорожного движе-
ния, что может снизить интенсивность шума в несколько раз. 

Таким образом, нами был предложен усовершенствованный ме-
тод классификации типов шума, подобран оптимальный тип си-
стемы шумозщащиты, составлены рекомендации по подбору опти-
мального элемента и типа экранов. С развитием программного обес-
печения, а также постоянной интеграции BIM технологий, данная 
система позволит оптимизировать работу инженеров, а также произ-
водить все более детальные и реалистичные расчеты, с целью посто-
янного повышения надежности, с учетом минимизации эконмиче-
ских затрат на их анализ, проектирование, строительство и эксплуа-
тацию. 

 
Литература 
1. Руководство по расчету и проектированию средств за-

щшиты застройки от транспортного шума. М.: Стройиздат, 1982, 
106с. 

2. СП 42.13330.2011. Градостроительство 
3. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. 
4. Петров, К. М. Общая экология. Взаимодействие общества и 

природы / К. М. Петров. – Санкт-Петербург: Химия, 1997. – 351 с. 
5. Кашин В.В., Рябов В.П., Запорожец А.В. "Исследование 

производительности систем шумозащиты городских транспортных 
магистралей." Автомобильная промышленность, 2015. 

6. Шабалин И.В., Макаренко И.А., Шалимов К.Д. "Влияние 
геометрических параметров экранов шумозащиты на эффективность 
работы мероприятий по снижению шума в городских условиях." Го-
родские технологии, 2016. 

 
Improving acoustic protection systems based on a selected residential area in Volgograd 
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The work examines existing approaches to developing solutions and selecting systems of 

measures to protect residential buildings from traffic noise using the example of the city 
of Volgograd, analyzes the results obtained and presents recommendations that will 
improve the quality and reliability of noise protection measures by creating a universal 
classification and developing recommendations according to their choice. 

The paper considers existing approaches to the development of solutions and the selection of 
systems of measures to protect residential buildings from traffic noise on the example of 
the city of Volgograd, analyzes the results obtained and presents recommendations that 
will im-prove the quality and reliability of noise protection measures by creating a 
universal classification and elaboration of recommendations for their choice. 
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Некоторые аспекты проектирования зданий при реализации 
концепции «зеленой» архитектуры 
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Необходимость экологизации среды жизнедеятельности в настоящее время 
является фактом, признанным не только профессиональной общественно-
стью (экологами, градостроителями, архитекторами, дизайнерами), но и го-
родским населением. Особенности формирования урбосреды, такие как уве-
личение средней этажности застройки на фоне повышения ее плотности, ока-
зывают влияние на современные формы зодчества. 
При проектировании архитектурных объектов с озеленением необходимым 
становится формировать функционально эффективное пространство, одно-
временно эко-оптимизированное и инновационное с позиций архитектуры. 
Основная сложность проектирования таких объектов заключается в создании 
интегрированной среды с условиями, подходящими как человеку, так и рас-
тению. 
Ключевые слова: «зеленая» архитектура, озеленение архитектурной среды, 
«зеленое» здание, озеленение зданий, крыши-сады, «зеленые» крыши, верти-
кальное озеленение, зимний сад, интерьерное озеленение  
 

Введение 
Сущность «зеленой» архитектуры состоит в интеграции природ-

ной и архитектурной сред. В результате чего формируются про-
странственные объекты (здания и сооружения), в структуру которых 
включается растительный компонент. При этом, учитывается озеле-
нение участков территории застройки, поверхностностей зданий, а 
также озеленение внутреннего пространства [1, 2, 3, 4]. 

В качестве ландшафтного компонента архитектурной среды 
можно рассматривать зеленые насаждения на горизонтальных и вер-
тикальных элементах здания, зимние сады, оранжереи, теплицы, эле-
менты интерьерного озеленения [5, 6]. При этом каждый из указан-
ных видов озеленения требует специальных конструктивных и ин-
женерно-технических мероприятий при их устройстве и эксплуата-
ции. 

Архитектурно-ландшафтная интеграция влечет необходимость 
формирования типологически нового объекта зодчества с особой ар-
хитектурно-строительной спецификой как в экологическом, так и в 
пространственном, дизайнерском, функциональном и инженерно-
техническом плане. 

Концептуальной основой проектирования объектов «зеленой» 
архитектуры является средовой подход к формированию озеленен-
ного пространства в структуре застройки. Если ранее все возможные 
типы озеленения пространства рассматривались в отдельности, то 
современные требования к среде предполагают рассматривать зда-
ние как единое целое с ландшафтными компонентами. 

 
Результаты исследования 
При проектировании объектов с озеленением конструктивная 

основа здания выполняет ограждающую функцию между ланд-
шафтным компонентом и внутренним пространством здания. Тради-
ционно для здания определена совокупность физико-технических 
параметров внутреннего пространства здания, ориентированная на 
человека. Однако, для объектов «зеленой» архитектуры растение 
становится неотъемлемой частью его структуры [7, 8]. В виду чего 
появляются дополнительные требования к средовым параметрам, 
которые необходимо учитывать при формировании объекта. 

Качество архитектурного пространства определяется совокуп-
ностью показателей физико-технических факторов среды [9, 10], 
формирующих: 

 температурный режим; 
 влажностный режим; 
 аэрационный режим; 
 инсоляционный режим; 
 световой режим; 
 акустический режим. 
Традиционно требования по перечисленным параметрам изуча-

лись с позиции человека [9]. При этом стоит отметить, что по приве-
денным показателям наблюдаются существенные различия в потреб-
ностях пользователей среды. В данном случае, для озеленения инте-
грированного в структуру здания (говоря как о внутреннем, так и о 
поверхностном) био-условия радикально изменены относительно 
стандартных параметров. 

Локальный климат, формируемый в архитектурных объектах с 
озеленением, при этом становится результатом взаимной интегра-
ции микроклимата функциональных зон архитектурной среды. В 
этом случае необходим совокупный учет известных базовых факто-
ров и средовых условий, определяющих специфику строений с озе-
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ленением в их структуре. В этой связи возникают особые архитек-
турно-строительные задачи, связанные с изменением как объемно-
планировочных, так и конструктивно-технических характеристик 
здания. 

Таким образом, ставится принципиально новая задача – сформи-
ровать пространство с учетом специфических условий среды – 
структурно интегрированное совокупное архитектурно-ланд-
шафтное пространство. В этом случае, пространство каждого поль-
зователя в отдельности требует средового, конструктивного и инже-
нерно-технического обеспечения в традиционной или специфиче-
ской форме, а также формирования объемно-планировочных реше-
ний, позволяющих объединять две принципиально разные среды в 
структуре «зеленого» объекта. Теоретическая модель архитектурно-
строительной специфики «зеленого» объекта приведена на рисунке 
1. 

 
Рисунок 1. Теоретическая специфика интегрированного простран-
ства 

 
Поскольку здание приобретает новые функции, оно неизбежно 

должно иметь другие формы, другую природу среды, другую функ-
циональную организацию, другое наполнение и конструктивно-тех-
ническое обеспечение. Должны быть обеспечены не только жест-
кость, прочность, устойчивость, традиционные для архитектуры в 
конструктивно-техническом аспекте, но и инженерно-технические 
аспекты озеленения. Тем самым, перед современным зодчеством 
ставится новая задача, для решения которой необходим комплекс-
ный подход. 

Многосредовое пространство характеризуется формированием 
дополнительных ограждающих конструкций или их элементов. Как 
правило, их целесообразно выполнять из эффективных материалов 
для определенных групп воздействий. Немаловажным критерием 
выбора материалов является устойчивость к агрессивным факторам 
среды. 

Задачей таких конструкций становится полное или частичное 
разграничение пространства здания в зависимости от временных ра-
мок, разделение озеленяемой среды от традиционной среды жизне-
деятельности человека. В качестве них могут рассматриваться мо-
бильные светопрозрачные конструкции с различными коэффициен-
тами пропускания солнечного света [6], которые помимо разделения 
пространства будет обеспечивать нормируемые значения инсоляции 
и естественного освещения. Немаловажным является и их эстетиче-
ская составляющая. Варианты примеров исполнения таких кон-
струкций приведены на рисунке 2. Однако, расчет габаритов, воз-
можность их полноценного использования в данном случае нахо-
дятся в ответственности архитектора.  

Также важным аспектом формирования архитектурных объек-
тов с озеленением становится формирование инженерной подси-
стемы средового оборудования, основной задачей которой является 
обслуживание озеленения. Особенность работы системы заключа-
ется в том, что она функционирует параллельно и независимо от ос-
новных инженерных систем здания. 

Конструктивно-техническое проектирование требует учета: 
 средообеспечения; 
 водообеспечения; 

 дренирования; 
 обогрева; 
 аэрации; 
 инсоляции и естественного освещения; 
 эксплуатации и ухода за растениями. 
 

  

 
Рисунок 2. Примеры разделения многосредового пространства с 
помощью светопрозрачных конструкций 

 
Обеспечение каждого показателя требует предусматривать соот-

ветствующие мероприятия [11, 12, 13]. 
С позиции формообразования архитектурных объектов с озеле-

нением обеспечение каждого из перечисленных критериев требует 
соответствующих инженерно-технических и конструктивных реше-
ний. В виду этого при проектировании объекта с интегрированным 
озеленением появляется необходимость формирования зеленых зон 
с учетом особенностей оснащения, возможности их технического 
функционирования и удобства эксплуатации. При подборе оборудо-
вания также необходимо учитывать возможность обеспечения тре-
буемых параметров, надежность и удобство обслуживания, а также 
эстетические характеристики, в том числе габаритные размеры. 

Вопрос о создании инженерной подсистемы должен стоять на 
этапе проектирования, поскольку характеристики подобранного 
оборудования необходимо учитывать на этапе формирования кон-
структивной и функциональной системы здания. Это обусловлено 
необходимостью учета, в том числе, дополнительных нагрузок при 
проектировании профилей элементов здания. 

Учет таких особенностей, как высотность и повышенная плот-
ность застройки, создает специфические условия био-среды с учетом 
высотных уровней [14]. Необходимо отметить, что данный аспект не 
в полной мере осмыслен с позиции обеспечения комфорта человека, 
как правило в данном аспекте требуется формирование системы за-
щитных конструкций (мобильных или постоянных) или полностью 
изолированной среды. 

Однако с позиции растения данный вопрос практически не рас-
сматривался. Существуют лишь отдельные наблюдения за озелене-
нием искусственных территорий (парк Зарядье, Москва). Однако в 
полной мере они не отражают особенностей строительства много-
этажных и высотных зданий с озеленением. 

Озеленение внутреннего пространства здания в виду характер-
ного различия средовых параметров может быть представлено зим-
ними садами и оранжереями, элементами контейнерного озелене-
ния, а также элементами фитодизайна, в том числе с применением 
искусственных и стабилизированных растений [15, 16, 17]. 
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Таким образом, высотное изменение условий в совокупности с 
особенностями физико-технических характеристик формируют си-
стему сложного пространственного построения – объемно-простран-
ственную структуру. 

Формирование объектов «зеленой» архитектуры с позиции кон-
структивно-технических аспектов проектирования, можно предста-
вить в несколько последовательных и взаимосвязанных этапов: 

1. формирование конструктивной основы 
2. формирование инженерно-технической основы 
3. подбор ассортимента растительности 
4. формирование архитектурного облика объекта с учетом осо-

бенностей объемно-пространственных решений 
 
Заключение 
Проектирование архитектурных объектов с озеленением форми-

рует круг принципиально новых задач, требующих строительного 
учета совокупности архитектурно-градостроительных, ландшафтно-
экологических, а также обеспечения конструктивных решений и ин-
женерно-технического оборудования пространства. Немаловажным 
аспектом также являются особенности урбанистической среды, та-
кие как изменение высотности и плотности застройки. 

Интеграция растения в структуру сооружения влечет за собой 
необходимость формирования конструкций различного назначения, 
в том числе защитных. В виду этого становиться необходимым при 
разработке объемно-планировочных решений и пространственных 
решений здания учитывать данные конструкции и вписывать их в 
архитектурную концепцию. 

Специфика объекта заключается в том, что необходимым стано-
вится формировать пространство сложного построения, вызванное 
интеграцией качественно различных сред в единой архитектурной 
структуре. Системный подход к формированию среды интегриро-
ванного архитектурно-ландшафтного пространства предполагает 
разработку на нескольких структурных уровнях: 

Уровень 1 - системный подход к формированию урбосреды; 
Уровень 2 - системный подход к формированию архитектурного 

пространства; 
Уровень 3 - системный подход к формированию ландшафтной 

среды; 
Уровень 4 - системный подход к формированию конструктивно-

технической структуры. 
Уровень 5 - системный подход к формированию специального 

инженерно-технического оборудования. 
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Some aspects of building design in the implementation of the concept of green 

architecture 
Dorozhkina E.A. 
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The need to ecologize the living environment is currently a fact recognized not only by the 

professional community (environmentalists, urban planners, architects, designers), but 
also by the urban population. The peculiarities of the urban environment formation, such 
as an increase in the average number of floors of buildings against the background of an 
increase in its density, have an impact on modern forms of architecture. 

When designing architectural objects with landscaping, it becomes necessary to form a 
functionally efficient space, at the same time eco-optimized and innovative from the 
standpoint of architecture. The main difficulty in designing such facilities is to create an 
integrated environment with conditions suitable not only for humans, but also for plants. 
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Водочувствительный дизайн для поддержания  
природно-инженерного каркаса города 
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В представленной статье обсуждается возможность использования водочув-
ствительного дизайна в качестве инструмента формирования и влияния на 
устойчивость природно-инженерного каркаса города. Авторский термин 
«природно-инженерный каркас» представляет собой интегрированную си-
стему естественных и искусственных пространств, которая при поддержке 
технологиями дождевой воды (на горизонтальных и вертикальных поверхно-
стях) находится в состоянии устойчивости, динамична и адаптивна, способна 
быстро и гибко меняться в условиях глобальной урбанизации и изменения 
климата, сохраняя природно-рукотворные экосистемы в поддерживаемом со-
стоянии. Такое устойчивое управление природно-водными ресурсами пред-
ставляет собой современный подход к проектированию ландшафта и водный 
среды городов. Городской дизайн, чувствительный к воде (Water Sensitive 
Urban Design - WSUD) можно рассматривать как устойчивый комплексный 
подход (УКП) к городскому планированию и благоустройству среды, инте-
грирующий управление водными ресурсами в процесс городского развития. 
Концепция водочувствительного дизайна заключается в необходимости ре-
гулирования ливневых стоков и в тоже время сохранения экосистем. Присут-
ствие в многолетней практике инженерной подготовки территории как вто-
рого раздела градостроительной деятельности «синдрома городского стока» 
(urban stream syndrome) без использования потенциала воды для поддержания 
зеленой инфраструктуры города и ландшафта сместилось в первой четверти 
двадцать первого века с восприятия ливневых стоков как «обузы» на «ценный 
ресурс». С этой точки зрения изменились подходы к его накоплению и ис-
пользованию даже в северных странах, каких как Финляндия и Норвегия. 
Цель и задачи данной статьи раскрыть долгосрочную перспективу не только 
использования дождевой поверхностной воды для экономии ресурсов и под-
держания природно-озелененных территорий, но и проанализировать новые 
возможности градостроительного проектирования и прогнозирования в фор-
мировании природно-инженерного каркаса на основе технологий инженер-
ной подготовки территорий в условиях климата России.  
Ключевые слова: синдром городского стока, городской дизайн, ценный вод-
ный ресурс, городской мастер-план, биоинженерия, природно-инженерный 
каркас, технологии сбора дождевой воды 
 

Введение. Документы Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, принятые в Рио-де-Жанейро в 1992 году с рекомендаци-
ями и основными принципами определили для стран-участниц сам-
мита необходимость и возможность осуществления последователь-
ного перехода к устойчивому развитию. Устойчивое развитие пред-
полагает сбалансированное решение социально-экономических за-
дач, проблем сохранения благоприятной окружающей среды и при-
родно-ресурсного потенциала территорий в целях удовлетворения 
потребностей нынешнего и будущих поколений жителей [1]. Следо-
вание поставленным целям в конце 20 века потребовало от градо-
строителей поиска новых моделей развития городского простран-
ства на основе реальных возможностей природы. Цель номер 11 гра-
достроительного развития звучит как «устойчивые города и сообще-
ства» и включает новые принципы и методы восполнения зеленой 
инфраструктуры за счет резервных участков городской ткани и в раз-
ных частях города. Концепция предполагала целенаправленное уве-
личение их природного потенциала на основе структурной реорга-
низации существующих экосистем. Именно в это время мировое гра-
достроительное проектирование реализует первые проекты по адап-
тации территорий бывших железнодорожных коммуникаций в го-
родские парки нового поколения при сохранении спонтанной при-
роды пустырей и сформировавшихся урбанизированных биотопов с 
их последовательной адаптацией под современные социально-эко-
номические и культурные нужды населения [2, 3]. Основные кон-
фликтные ситуации в городском ландшафте, связанные с деграда-
цией его природных компонентов, решались с позиции зеленой эко-
номики и реализации биопозитивного подхода в части изменения 
экологических характеристик как конкретного участка и/или функ-
циональной зоны, так и города в целом [1].  

В начале 21 века продолжение развития темы «биопозитивного 
подхода» в сохранении озелененных территорий стало вторым эта-
пом в реализации концепции устойчивого развития, когда велся по-
иск резерва территории в историческом центре, середине и на пери-
ферии города. В это первое десятилетие в целях устойчивого разви-
тия современных городов был сделан пересмотр возможностей и 
роли природных компонентов в структуре природно-рекреацион-
ного каркаса [3, 4, 5]. Восстановление и развитие зелёной инфра-
структуры подразумевало ориентацию на восполнение природных 
компонентов при расширении городских границ или поиск резерв-
ных участков в структуре функциональных зон города. Например, на 
периферии и в контуре жилых, озелененных территорий для их со-
хранения, а также в системе транспортно-пешеходных коммуника-
ций там, где есть резерв проводилась реструктуризации участков го-
родской ткани с последующим наполнением компонентами «вто-
рой» рукотворной природы [6, 7, 8, 9]. Город как сбалансированная 
экосистема рассматривался с точки зрения смягчения последствий 
антропогенной деятельности человека через современные подходы к 
восстановление озелененных участков с формированием среды на 
основе компонентов природы. Именно в этот период совершенству-
ется научный и практический подход по интеграции озелененных 
территорий и «рукотворной» природы на принципах подражания 
естественным природным сообществам (рис. 1).  

Соотношение между сохранением природного потенциала 
участка и дополнительным озеленением до сих пор является основ-
ным вопросом современных зеленых технологий и затрагивает эко-
логические направления восстановления территорий. Главная идея 
подобных проектов – это сохранение природы места и её мягкое до-
полнение средствами благоустройства и дизайна среды для большей 
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естественности композиции в целом. В таком подходе прослежива-
ется грамотное смещение акцентов на работу с типологической 
структурой биотопа конкретного участка городской или загородной 
территории, что предполагает глубокие знания по составу природ-
ных зон и динамике развития древесно-кустарниковых пород, мно-
голетних злаковых, цветочных и луговых культур. Социальный заказ 
на подобные проекты не случаен и связан с анализом природного по-
тенциала участка со сформированной на нем растительностью, опре-
делением его типологической структуры территории, полян, опушек 
и природных оазисов. Подробное изучение биотопа позволило спе-
циалистам дополнить его садовыми растениями местной флоры и 
получить вариант мягкой интеграции «искусственных форм» в каче-
стве легкого дополнения естественной природной ситуации (рис. 2). 

 

  
Рис. 1. Слева: Джеймс Хитчмоу и Найджел Даннетт (James 
Hitchmough & Nigel Dunnett) «Школа Шеффилд» (Sheffield School) ) 
Лондон Олимпийский Парк 2012; справа: Nugel Dunnett – кампус Уни-
верситета в Шеффилде [10] 

 
 

 

 
Рис. 2. Сухие луга – кошение [10] 

 
Сгруппированное на принципах нюанса сообщество растений, 

являясь подражанием природного оазиса, может дополнить картину 
природного ландшафта в виде лесной опушки или куртины. Сохра-
нение и дополнение природного биотопа сообществом растений на 
принципах контраста и нюанса представляет интерес для специали-
стов на современном этапе в качестве новых принципов сохранения 
и поддержания природных и особо охраняемых территорий, а также 
восстановления периферийных участков в их контуре. Направление 
служит целям устойчивого развития городских территорий. В целом, 

представленные возможности сохранения и восстановления зеленой 
инфраструктуры являются ярким примером для всестороннего изу-
чения в климатических условиях севера при работе с биотопом не 
только разной типологической структуры, но и увлажненности, что 
раскрывает новые возможности по использованию поверхностной 
дождевой воды и/или водных технологий в целях управления урба-
низацией и на разных участках городской территории – в срединной 
и периферийной зоне там, где наблюдается резерв территорий и воз-
можна адаптация природы пустырей к новому социокультурному 
сценарию использования. В этом проявляется закономерность по-
иска градостроительных решений по смягчению последствий урба-
низации до устойчивого восстановления природных систем города и 
ландшафта для формирования нового социокультурного сценария 
общественно-рекреационных пространств.  

В 21 веке изменились градостроительные акценты по использо-
ванию технологий инженерной подготовки территорий по сбору, пе-
ремещению, использованию и аккумулированию дождевой поверх-
ностной воды при создании экосистем в городском пространстве, 
направленных на максимальную реализацию возможностей при-
роды к самоподдержанию. Совершенствование подобных техноло-
гий в 2005-2015 годах по стабилизации, дополнению и адаптации 
природного биотопа к новым социокультурным и рекреационным 
потребностям мегаполисов реализовано в знаковых для специали-
стов проектах таких, как жилой квартал Asperg Arkadien в Штутгарте 
(Германия), спроектированный Ramboll Studio Dreiseitl [8], в город-
ские био-водоёмы – жилой район Boulogne-Billancourt – Париж, 
Франция и района Эрликён в Цюрихе [11], при реконструкции рай-
она Цюрих-Норд на территории бывшей промышленной зоны 
Turbinen Platz [11], Hunter's Point South Waterfront Park Queens (NY) 
[12] и Генеральный план архитектурного бюро OMA по реконструк-
ции Скало Фарини и Сан-Христофоро (Милан, Италия) [13] и много 
других (рис. 3).  

 

  

 
Рис. 3. Слева: Turbinen Platz – дождевой сад (Цюрих, Швейцария); 
справа: био-водоёмы в жилом районе Boulogne-Billancourt (Париж, 
Франция) (фото автора) 

 
Переход к управлению водными ресурсами через новое «прочте-

ние» инженерной подготовки территории по работе с поверхностной 
дождевой водой и «умного» благоустройства в части проницаемых 
покрытий для ее отвода и питания вновь формируемого ландшафта 
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привел мировой научный поиск в градостроительном прогнозирова-
нии к возможности управления процессами урбанизации и измене-
ния климата. Не только интеграция между природными участками и 
«спонтанной» природой, но и поддержание новой экосистемной 
структуры технологиями поверхностной дождевой воды с питанием 
нового ландшафта и фильтрацией биотопами дождевой воды спо-
собствовало созданию искусственных природных систем в целях ре-
креации, улучшения экологических показателей среды и устойчивых 
во времени [12, 8, 3] (рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4. Asperg Arkadien в Штутгарте (Германия) - Архитектура в 
средиземноморском стиле с ансамблем открытых пространств, 
которые вносят значительный вклад в здоровую и приятную среду 
обитания и общую устойчивость застройки [14] 

 
Методы. Как уже отмечалось выше в конце 20 – начале 21 веков 

технологии, имитирующие природные процессы проходят важные 
этапы интеграции в градостроительную теорию и практику, форми-
руя методологическую основу для проектной и прогнозной работы 
на разных уровнях, начиная с конкретной функциональной зоны го-
рода через выбор технологического решения в инженерной подго-
товке до повышения качества и строительного процесса, и использу-
емых материалов [3, 8, 14]. Долгосрочной целью гибкой градостро-
ительной деятельности была заявлена реализация мировых про-
грамм по возвращению устойчивой зеленой инфраструктуры в го-
рода, связанная с глобальными процессами урбанизации и прогно-
зами на изменение климата [15]. Поэтому к началу 21 века сложилась 
определённая концепция, отражающая современное представление 
мирового сообщества о путях и методах решения проблем урбаниза-
ции и климатических вызовов. По мнению автора, на рубеже веков 
наблюдалась параллельность процессов по достижению высоких 
экологических показателей среды в градостроительной, архитектур-

ной и ландшафтной деятельности: с одной стороны – полная ре-
структуризация городского ландшафта с поиском резервов террито-
рии и путей поддержания сохранившихся озелененных территорий 
на основе идеи подражания естественным природным сообществам 
как смягчение последствий урбанизации. Здесь следует отметить, 
что ослабленный уплотнением застройки и повышением площадей 
непроницаемых покрытий природно-водный каркас городов стал ме-
нее эффективным ресурсом, требующим градостроительных мер по 
поддержанию и развитию [6, 7, 9]. А с другой стороны, прослежива-
ется цель «зеленой экономики» в документах мировых программ по 
сохранению зеленой инфраструктуры в части использовании ре-
сурса дождевой воды, а в последствии и стихийных бедствий в виде 
наводнений, сначала к восстановлению природно-рекреационного 
каркаса города, а затем и к управлению процессами изменения кли-
мата через природные и озелененные территории.  

В этой связи, очевидно место и цель водочуствительного ди-
зайна в системе градостроительной деятельности, науке и практике 
как комплексного метода инженерной подготовки территории в ра-
боте с поверхностной дождевой водой. Сочетание типологических 
решений из разных моделей-гибридов природных и урбанизирован-
ных ландшафтов с включением технологий по сбору, перемещению, 
использованию, сдерживанию водных потоков и аккумулированию 
поверхностной дождевой воды составляют основу методологиче-
ского авторского подхода по формированию нового природно-инже-
нерного каркаса города.  

А пока, многие этапы, включающие моделирование различных 
режимов потока поверхностной дождевой воды, очищение грунто-
вых вод, создание ландшафтной инфраструктуры, повышение био-
разнообразия городских экосистем и т.д., странами Европейского 
Союза, а также США и Китая были проанализированы еще с сере-
дины 20 века. Для дополнения материала необходимо отметить, что 
с 1960-х годов начинается движение по развитию систем управления 
водными ресурсами в Австралии, с 1990-х годов движение набирает 
силу, разрабатываются принципы водочувствительного дизайна – 
Water Sensitive Urban Design – WSUD, а с 1994 года выпускается пер-
вая документация и инициируется Национальная водная инициатива 
(National Water Initiative) [16-31]. Национальная водная инициатива 
(NWI) - совместное обязательство повысить эффективность водо-
пользования в Австралии, обеспечить инвестиционную уверенность, 
надежность водоснабжения сельских и городских общин и обеспе-
чить большую определенность в отношении окружающей среды [16-
31]. К сожалению, отечественные программы по внедрению зеленой 
инфраструктуры в городах с долгосрочными целями представлены 
только в 20-х годах 21 века: 2021 год - дождевой сад при низкой тем-
пературе с использованием природных материалов, обладающих по-
глотительными и ионообменными свойствами [32], а также «зеле-
ный стандарт» – система сбора дождевой воды с генеральным пла-
нированием систем сбора канализационных стоков и их оценка [33], 
соответственно.  

Инициативы от смягчения последствий к восстановлению го-
родской среды способствовали планомерному развитию дизайна, 
восприимчивого к дождевой поверхностной воде и процессов поиска 
мировых технологических решений во взаимной интеграции с раз-
витием биопозитивного подхода и устойчивой зеленой инфраструк-
туры. При детализации метода городская ткань может быть реструк-
турирована по типологиям функциональных зон и включать как вод-
ный цикл в городской среде в целом и технологии улично-дорожной 
сети, так и общественные пространства, например, набережные и 
озелененные территории разного назначения. 

Рассмотрим на реализованных проектах принципы формирова-
ния водного цикла в городской среде, к которым можно отнести: за-
щиту и сохранение водных ресурсов, улучшение качества воды, вос-
становление водного баланса, интеграцию системы очистки воды в 
городской ландшафт, сбор, инфильтрация и повторное использова-
ние, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, 
сохранение биоразнообразия места, улучшение социокультурного 
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сценария пространства, визуальных и экологических ценностей го-
родской среды, когда появляются гибкие институциональные меха-
низмы с акцентом на долгосрочное планирование и управление гра-
достроительными процессами (рис. 5) [2, 12, 34].  

 

  

 
Рис. 5. Слева: Turenscape: Shanghai Houtan Park, Shanghai, China – 
2010 ASLA; справа: Turenscape: Tianjin Qiaoyuan Park, Tianjin City, 
China – 2010 ASLA [2, 12, 34] 

 
Защита и сохранение водных ресурсов, улучшение качества 

воды, восстановление водного баланса, минимизация негативного 
воздействия на окружающую среду и сохранение биоразнообразия 
места за счет технологических решений в градостроительном разви-
тии территории на многие десятилетия вперед являются отличитель-
ными особенностями проекта Shanghai Houtan Park, спроектирован-
ного и реализованного известным архитектурно-проектным бюро 
Turenscape (Китай). Парк появился на заброшенной индустриальной 
территории площадью 14 гектаров, расположенной по берегам реки 
Huangpu в Шанхае. С появлением парка к «Эспо-2010», состоявше-
гося в том же году в Китае, была достигнута главная цель проекта – 
восстановление загрязненной реки и превращение береговой линии 
в природно-рекреационное пространство на воде. Восстановленная 
технологиями инженерной подготовки бывшая промышленная тер-
ритория представляет собой среду обитания, которая предлагает та-
кие современные экосистемные услуги, как: очистка, восстановле-
ние воды и жизни в комбинации с образовательными нормами в эте-
тических целях, предупреждение наводнений за счет водно-зеленой 
концепции паркового пространства. Таким образом, объект транс-
формирует пространство, превращая выставку в незабываемое собы-
тие. А после её закрытия снова превратился в общественный парк, 
раскинувшийся по берегам реки [12, 34].  

Инфильтрация и повторное использование, минимизация нега-
тивного воздействия на окружающую среду, сохранение биоразно-
образия места, улучшение социокультурного сценария пространства 
и экологических ценностей как составляющих водного цикла в го-
родской среде поддерживают устойчивую концепцию и парк Tianjin 

Qiaoyuan Park, разработчиком которого также Turenscape (Китай). 
Общая площадь парка Tianjin Qiaoyuan Park на морском побережье 
составляет 22 га. Высокие темпы урбанизации и освоения городской 
территорий превратили местность в свалку и слив сточных вод. 

Основная цель градостроительного развития в этой части города 
Tianjin создать парк, который обеспечивал бы естественное и устой-
чивое природное окружение для жилой зоны со сбором и очищением 
сточных и поверхностных вод и возможностью использовать со-
лено-щелочную почву для растений местной флоры. Отличительная 
особенность данной местности было наличие заболоченных участ-
ков со своей уникальной природной системой. Однако, появившиеся 
здесь заболоченная долина и соленые топи, практически были уни-
чтожены в процессе промышленного развития региона. Несмотря на 
состав почв, богатство и разнообразие растительного покрова хо-
рошо реагирует на любые изменения почвенного pH. И именно рас-
тительный покров из растений местной флоры, характерный для дан-
ного места и климата, дал название парку как «Адаптационные пал-
леты» в количестве 21 элемента на поверхности: от 10 до 40 метров 
в диаметре и от 1 до 5 метров глубиной. После завершения сезона 
дождей и благодаря поверхностному прохождению грунтовых вод 
несколько котлованов превратились в пруды, другие в заболоченные 
местности, а некоторые остались сухими. Благодаря фильтрации, в 
незаполненных водой котлованах состояние почв значительно улуч-
шилось, запуская градостроительные развитие природно-технологи-
ческих парков [2, 12, 34]. 

На уровне «умного» благоустройства в градостроительной дея-
тельности, под которым автор подразумевает использование прони-
цаемых поверхностей с фильтрующими и водоотводящими слоями 
для конструкций дорожных одежд и открытых автостоянок, а также 
функциональное зонирование структуры улично-дорожной сети рас-
тительными компонентами для эстетической запоминаемости объ-
екта, безопасности всех участников движения и в целях устойчивого 
управления проектных решений. Технологии улично-дорожной сети 
включают системы био-удержания воды такие, как: песочные филь-
тры, проницаемые покрытия, био-болота, био-бассейны, когда обра-
ботка воды растительностью происходит перед фильтрацией с осад-
кой твердых частиц на самом первом этапе в подобных биоинженер-
ных сооружениях [25, 2, 8] (рис. 6, 7). Песочный фильтр представ-
ляет собой вариацию инфильтрационной траншеи и системы био-
удержания, когда ливневая воды пропускается через фильтр для 
очистки перед сбросом по течению в ливневую систему. А проница-
емые покрытия (мощения) в общей схеме «умного» благоустройства 
связаны, прежде всего, с открытыми места для хранения автомоби-
лей, где сточная вода просачивается в почву через сыпучие матери-
алы конструкции дорожной одежды и/или через неё в специальный 
резервуар для накопления и последующего использования. 
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Рис. 6. Инфильтрационные траншеи: слева - неглубокие траншеи, 
заполненные проницаемыми материалами для создания подземного 
резервуара, справа - для удержания ливневых стоков в подземной 
траншее и сброса их в почву и грунтовые воды [ASLA] 
 

  

 
Рис. 7. Проницаемые покрытия (мощения): слева – озелененный 
паркинг со структурой парковки (Констанц, Германия), справа – 
проницаемая стоянка с отводом поверхностной воды в изгородь из 
кустарника, которая служит зеленым буфером между паркингом и 
пешеходными коммуникациями (Хельсинки, Финляндия) (фото ав-
тора) 

 
Технологические решения по использованию водочувствитель-

ного дизайна для общественного пространства могут включать от-
стойные бассейны для временного удержания ливневой воды и сни-
жение скорости ее потока, искусственные водно-болотные угодья с 
обширной водной и около водной растительностью для фильтрации 
и биологического поглощения поверхностной ливневой воды, бу-
ферные полосы из растительности между принимающими воду и 
непроницаемыми участками водосбора, а также искусственные озе-
лененные озера и пруды как эстетический элемент дизайна [2, 8, 12]. 

В качестве примера повторного использования водных ресурсов 
технологий водочувствительного дизайна можно привести ревита-
лизацию реки в городе Швебиш-Гмюнд (Германия), связанную, 
прежде всего, с хранением и восстановлением водоносных горизон-
тов, уменьшением объема ливневого стока и предотвращением по-
падания загрязняющих веществ в сточные воды, а также увеличе-
нием подпитки подземных водоносных горизонтов водой за счет её 

самотека и фильтрации водными и около водными растениями (рис. 
8). Швебиш-Гмюнд или просто Гмюнд – это старинный город на 
реке Ремс в земле Баден-Вюртемберг, подчиненный административ-
ному округу Штутгарт и расположенный в 50 километрах от него.  

 

  

 
Рис. 8. Ревитализация реки Ремс в Швебиш-Гмюнд (Германия): хра-
нение и восстановление водоносных горизонтов за счет фильтру-
ющей способности естественных природных берегов малых рек, 
раскрытие берегов с помощью экологического инженерного ди-
зайна (фото автора) 

 
Ниже представлены некоторые данные по ревитализации и рас-

крытии малой реки в Швебиш-Гмюнде за счет экологического про-
ектирования и дизайна, чувствительного к воде. Проект реализован 
и торжественно открыт в 2014 году и в концепции представлено: со-
единение разрозненных зеленых структур города в контуре реки с 
разработкой новых общественных пространств и обеспечение их до-
ступности, реставрация экосистемы реки в историческом центре 
Гмюнда как историко-культурной ценности земле Баден-Вюртемб-
ерг с восстановлением биоразнообразия, а также флоры и фауны ме-
ста, возвращение одного из берегов его естественной среды с воз-
можностью проведения фильтрационных мероприятий по поверх-
ностной ливневой воде за счет растений местной флоры, «открытие 
реки» (Daylighting), управление дождевыми водами, снижение 
нагрузки на ливневую канализацию, возобновление пешеходного и 
велосипедного сообщения; новое общественное пространство на од-
ном из берегов с современным благоустройством среды для развития 
исторического городского центра, а также технологии био-очистки 
и экологический инженерный дизайн.  

 
Заключение. Водочувствительный дизайна является эффектив-

ным инструментом современной инженерной подготовки террито-
рии в части сохранения ценных водных ресурсов, за счет которого 
возможен переход от смягчения последствий процессов урбаниза-
ции к восстановлению городов и ландшафтов при комплексном гра-
достроительном планировании и управлении развитием территорий. 
В мировом градостроительном проектировании и прогнозировании 
произошло смещение акцентов с только устойчивой зеленой инфра-
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структуры в сторону биопозитивного гибридного подхода, сочетаю-
щего в себе поддержание естественной и урбанизированной при-
роды средствами новой инженерии при формировании нового при-
родно-инженерного каркаса города [35, 37, 38, 39]. Подражание есте-
ственным природным системам и биотопам разной степени гидро-
фильности с использованием современных технологий инженерной 
подготовки территории с использованием поверхностной дождевой 
воды стала в начале 21 века признаком прогнозируемого градостро-
ительного проектирования, в котором водочувствительному дизайну 
среды определена особая роль – управление способностью «руко-
творных» систем к самоподдержанию на уровне «умного» благо-
устройства и инженерной подготовки территории [36].  

Основные результаты научной работы были представлены в до-
кладах на международных конференциях по устойчивому развитию, 
ландшафтной архитектуре и городскому планированию в Санкт-Пе-
тербурге (2015 году), Стокгольме (2016 году), Иране (2017), Узбеки-
стане (2019 году), Сингапуре (2017, 2018, 2019 годах). Теоретиче-
ские основы разработаны под руководством автора в диссертациях 
магистров и аспирантов направления Градостроительство и моно-
графии автора «Природно-инженерный каркас города и ландшафта: 
исторические предпосылки и принципы формирования». Представ-
ленное в статье научное исследование расширяет профессиональные 
знания и градостроительные поиски способа обеспечения экологи-
ческой устойчивости городской ткани с использованием водочув-
ствительного дизайна при формировании нового природно-инже-
нерного каркаса города и ландшафта.  
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The article discusses the possibility of using water-sensitive design as a tool for forming the 

natural engineering framework of the city and influencing its sustainability. The new term 
"natural engineering framework" is an integrated system of natural and artificial spaces, 
which, with the support of rainwater technologies (on horizontal and vertical surfaces), 
is in a state of stability, dynamic and adaptive, capable of changing quickly and flexibly 
in the conditions of global urbanization and climate change. Such sustainable 
management of natural and water resources represents a modern approach to the design 
of the landscape and aquatic environment. Water Sensitive Urban Design (WSUD) can 
be considered as a sustainable integrated approach to urban planning and environmental 
design, integrating water management into the urban development process. The 
development of water-sensitive design lies in the need to regulate stormwater runoff and 
at the same time preserve ecosystems. The presence of the "urban stream syndrome" in 
the long-term practice of engineering preparation of the territory as the second section of 
urban planning activity without using the potential of water to maintain the green 
infrastructure of the city and landscape shifted in the first quarter of the twenty-first 
century from the perception of stormwater runoff as a "burden" to a "valuable resource". 
From this point of view, approaches to its use have long changed, even in northern 
countries such as Finland and Norway. The purpose and objectives of this article are to 
reveal the long-term perspective of not only the use of rainwater surface water to save 
resources and maintain naturally landscaped areas, but also to analyze new opportunities 
for the formation of a natural engineering framework based on engineering training 
technologies in the Russian climate. 

Keywords: urban runoff syndrome, urban design, valuable water resource, urban master plan, 
bioengineering, natural engineering framework, rainwater harvesting technologies 
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Типология конструкций для вертикального озеленения как 
средство устойчивого природно-инженерного каркаса города 
 
 
Зайкова Елена Юрьевна 
канд. архитектуры, доцент кафедры «Градостроительство» Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный универси-
тет, lena_landscape21@mail.ru 
 
В статье представлены возможности использования каркасных конструкций 
в качестве средства современного дизайна способного на уровне благо-
устройства территории изменять функциональные, эстетические и экологи-
ческие характеристики городской среды в целях устойчивого развития градо-
строительных объектов. Формы каркасов из современных материалов в ми-
ровой практике градостроительного проектирования используются в разных 
функциональных зонах города в качестве элементов дизайна среды как опор 
на искусственных основаниях, когда нагрузка посадочного грунта на поверх-
ность должна быть сокращена или имеет ограничение, а также в центральной 
части городов, где наблюдается дефицит вне-архитектурного пространства.  
В связи с ростом городов именно городские участки в историческом центре 
с ограниченным количеством природных территорий наиболее уязвимы к но-
вым климатическим и экологическим вызовам. При этом, плотная разновы-
сотная застройка центра обладает огромным ресурсом по удержанию части 
дождевой воды горизонтальными поверхностями крыш для решения проблем 
с шумом, загрязнениями и ветровыми потоками. В этой связи актуальны не 
только вопросы устойчивого развития городских территорий на основе сбора 
и перераспределения дождевой воды как элемента синей инфраструктуры.  
Ключевые слова: каркасные конструкции, инженерные технологии, знако-
вая среда, сине-зеленые технологии, типология и материалы каркасов, ги-
бридная макроформа каркаса. 
 

Введение 
Направление создает перспективу и новые возможности для раз-

вития природы в городе на основе технологий, и строительных, и 
имитирующих природные процессы, когда тема цветных объемных 
элементов благоустройства обретает новый градостроительный, ар-
хитектурный и ландшафтный смысл. Все новые возможности для 
развития градостроительной науки и практики связаны с совершен-
ствованием градостроительной политики в области реконструкции 
уже сложившихся мегаполисов, особенно при дефиците вне-архи-
тектурного пространства в центральной части городов. Здесь макро-
конструкции как в части здания, так и на проблемных участках под-
земной урбанистики с новыми технологическими решениями позво-
лят увеличить процент компенсационного вертикального озелене-
ния, когда обостряются вопросы изменения климата, управления и 
развития городских территорий в условиях глобальной урбанизации 
[1, 3, 7, 11, 16]. Поэтому, создание окружающего нас искусственного 
мира «второй природы» через конструкции макро-каркасов и в соче-
тании с макро-геопластикой в рамках современных представлений и 
потребностей общества заставляет специалистов во многом пере-
смотреть привычные взгляды на теорию и практику архитектурно-
градостроительного творчества с использованием технологий на 
уровне инженерной подготовки и благоустройства городских терри-
торий, работы с землей и современной макро-скульптурой как иден-
тичных и защитных элементов для нового развития наших россий-
ских городов. 

И каркасы с вертикальным озеленением, и зеленые стены, пред-
ставленные далее в статье – все эти технологии имитируют природ-
ные процессы и поддерживают процент компенсационной второй 
природы [9, 17, 19]. Являясь дополнительным инструментом градо-
строительного проектирования в части комплексного благоустрой-
ства, прогнозирования и экологической устойчивости, формы объ-
емных конструкций при разной типологии могут использоваться на 
искусственных основаниях для посадки разных видов растений для 
вертикального озеленения: от древесных вьющихся, например гли-
цинии для юга нашей страны, до многолетников на опорах со скром-
ными объемами земли под посадку, выдерживающих нагрузку отри-
цательных температур в зимний период без ущерба для их сезонной 
декоративности [7, 16, 18].  

 
Модели и методы 
На современном этапе развития конструкций и опор как знако-

вых элементов дизайна среды рассматриваются предпосылки их ис-
пользования в целях концепции устойчивого развития, особенно 
там, где наблюдается дефицит территории. К таким проблемным 
участкам градостроительного развития можно сразу отнести истори-
ческие центры городов с ограничениями в виде объектов ОКН (объ-
ектов культурного наследия) и/или нового жилого и офисного стро-
ительства, когда необходимо решать глобальные задачи по обеспе-
чению парковочными местами, а также есть необходимость работать 
с подземным пространством и восполнять природный потенциал 
территории. По мнению Роберта Шеффилда, главного редактора 
журнала Topos (2014) «… открытое пространство должно проекти-
роваться в индивидуальном порядке для каждого жилого микрорай-
она…» когда концептуальный дизайн формирует новый социокуль-
турный, эстетический и экологический сценарий для жителей [5, 
с.13]. Однако, осуществлять посадку устойчивой высокой и средней 
растительности не всегда возможно на ограниченном участке и в 
условиях сниженной освещенности, а для возведения объемной 
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макро-геопластики требуется соразмерный её габаритам участок. О 
достоинствах этого средства благоустройства и о его гибридной ти-
пологии изложено в одной из предыдущих статей, и автор убежден, 
что, именно, в сочетании гибридности форм искусственного рельефа 
и каркасных конструкций разной типологии через интеграцию с тех-
нологическими решениями по сбору и отводу поверхностной воды 
может находится ещё один резерв устойчивых решений в условиях 
урбанизированной среды и в целях формирования нового природно-
инженерного каркаса города. 

Поэтому возрастает роль каркасных макро-конструкций в градо-
строительном проектировании на уровне благоустройства городской 
территории. В этой части научной статьи будут представлены воз-
можности использования каркасных конструкций в качестве сред-
ства современного дизайна способного изменять функциональные, 
эстетические и экологические характеристики городской среды в це-
лях устойчивого развития градостроительных объектов. В мировой 
практике градостроительного проектирования формы каркасов из 
современных материалов используются в разных функциональных 
зонах города.  

При анализе примеров мировой практики можно с уверенностью 
сказать об их новой интерпретации в градостроительных целях, что 
обусловлено стремительным развитием экологических технологий в 
градостроительстве, когда при глобальном изменении климата и 
уплотнении городской застройки наблюдается дефицит площади 
участка проектирования, а задачи прогнозирования устойчивого раз-
вития территории сохраняют свою актуальность. В связи с ростом 
городов именно городские участки в историческом центре с ограни-
ченным количеством природных территорий наиболее уязвимы к но-
вым климатическим и экологическим вызовам, так как увеличивают 
площади запечатанных поверхностей и имеют, тем самым, про-
блемы с быстрым отводом и аккумулированием поверхностной дож-
девой воды. При этом, плотная разновысотная застройка центра об-
ладает огромным ресурсом по удержанию части дождевой воды го-
ризонтальными поверхностями крыш для решения проблем с шу-
мом, загрязнениями и ветровыми потоками. А это, в свою очередь, 
активно влияет на изменение экологической ситуации в городе, ко-
гда вертикальное озеленение на вертикальных поверхностях с карка-
сами может задавать новый социокультурный и экономический сце-
нарий развития в центральной части, снижать деградацию природ-
ной среды и городских территорий в части работы на ограниченном 
участке и с подземным пространством в целях экономии ресурсов 
градостроительного решения и повышения эстетики концепции в це-
лом. В этой связи актуальны не только вопросы устойчивого разви-
тия городских территорий на основе сбора и перераспределения 
дождевой воды как элемента синей инфраструктуры. Необходим по-
иск разных вариантов технологических решений каркасных форм, 
особенно их интеграции с конструкцией зеленых крыш, зеленых 
стен и макро-геопластикой в номинации зеленая инфраструктура (и 
в разных климатических зонах), соответствующих современному 
благоустройству как средству защиты от городского шума, ветра, 
объемов дождевой воды, своего рода «ветро-резов» и «волнорезов» 
для сдерживания и «расслоения» этих потоков до безопасных нагру-
зок, а также в качестве новых мест посадки вертикального компен-
сационного озеленения [3, 4, 8] в целях устойчивого развития частей 
природно-инженерного каркаса города и запоминаемости среды. С 
другой стороны, прогресс в технологических решениях и новых ма-
териалах каркасных конструкций позволяет рассмотреть это сред-
ство благоустройства в контексте устойчивой работы с поверхност-
ной дождевой водой (синяя инфраструктура), а также ветровой и 
солнечной энергиями для обеспечения населения как дополнитель-
ными местами производства продуктов питания (Цель №2 Концеп-
ции Устойчивого развития) [1], так и комфортной городской средой. 
К сожалению, в Российском градостроительном и ландшафтном про-
ектировании не уделяется серьезного внимания не только потенци-
алу каркасов как малых архитектурных форм с компенсационным 

озеленением и новыми технологическими решениями, но и как цве-
товому макро-акценту в дизайне среды, например, фальш-каркас или 
макро-скульптура в северном ландшафте в зимнее время. Мировое 
градостроительное проектирование на уровне благоустройства и де-
тализации в ландшафтном дизайне широко использует потенциал 
каркасных объемных конструкций для усиления фрагментов нового 
природно-инженерного каркаса и устойчивости среды города в це-
лом. В этом контексте устойчивость в плане долгосрочных посадок 
активно связана с возможностями вьющихся растений развиваться 
как методом посадки «снизу вверх», так и огромный потенциал ме-
тода «сверху вниз» с использованием ниш и пустот-балконов в ти-
пологии здания, что актуально как в северных странах, так и на юге 
территорий [3, 16, 18].  

 
Результаты и обсуждение 
В том, что каркасы дают возможность экономить площадь 

участка проектирования без ущерба для его концепции градострои-
тельного развития наглядно иллюстрируют реализованные в этой 
области проекты такие, как: Urban Food Jungle, Green Cloud, Duncan 
Lewis, PARC и OXO, Jardi Tarradellas (Сад Тарраделлас или Зеленая 
боковая стена), Mecanoo Designs Cultural Tower for Shenzhen's Futian 
District, MFO-Park в Цюрихе и много других [21].  

В проекте Urban Food Jungle вообще затронута глобальная про-
блема обеспечения населения дополнительным продовольствием че-
рез современную систему макро-каркасных опор – тема, которая, к 
сожалению, в Российском градостроительном проектировании на 
уровне благоустройства и ландшафтного дизайна по мере социали-
зации городской среды до сих пор не понята и не представлена в 
наших проектах. Однако она является частью концепции устойчи-
вого развития и подписана Россией в документах ООН [1]. И снова 
остро звучит вопрос градостроительного прогнозирования. А 
именно в понимании профессионалами связи между всеми разде-
лами градостроительного проектирования, что подразумевает долго-
срочное развитие территорий в части дополнительных конструкций, 
современных технологий по сбору дождевой воды в системе карка-
сов и материалов, из которых они изготовлены, и даже натуральных 
материалов, например дерева, а также их места в благоустройстве 
для поддержания целей устойчивого развития и частей нового при-
родно-инженерного каркаса города.. Так в проекте «природный ко-
ридор» Амьена, Франция [21], представлены деревянные макро-кон-
струкции, представляющие собой природно-инженерную буферную 
зону в контуре транспортной магистрали с макроэлементами, ими-
тирующими деревья для поддержания и развития «духа места», а 
также как опор для вертикально озеленения (рис. 1).  

Задача использования макро-конструкций в интеграции с раз-
ными поверхностями зеленых крыш или с макро-геопластикой, на 
взгляд автора, охватывает разные области научных знаний и явля-
ется междисциплинарной, что делает данное исследование перспек-
тивным и актуальным для широкого круга специалистов от градо-
строителей, архитекторов и ландшафтных архитекторов до дизайне-
ров среды и инженеров. Возвращаясь к проекту Urban Food Jungle 
(UK), в нем отмечается идея о том, что «…наш быстро урбанизиру-
ющийся мир сталкивается с очень реальной проблемой — поддер-
живать растущее население меньшими ресурсами…» [21], когда де-
фицит городского места, миграция сельского населения в города, во-
просы изменения климата и нехватка продовольствия заставляют ур-
банистов решать глобальные задачи в междисциплинарном поле с 
экономистами, ландшафтными архитекторами, биологами, климато-
логами и т.д. (рис. 2) [21]. В данном случае, задача градостроитель-
ного прогнозирования тесно связана с использованием ресурса кли-
мата и природы для обеспечения поддерживаемого развития горо-
дов, когда объемы дождевой воды, солнечная и ветровая энергии ак-
тивно используются в проектировании для достижения глобальных 
целей концепции устойчивого развития.  
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Рис. 1 Буферная природная зона в контуре транспортной маги-
страли с деревянными макро-конструкциями, передающими «дух 
места» природного пространства, созданного технологиями инже-
нерной подготовки территории [21] 

 

 
Рис. 2 Моделирование расположения макро-каркасов продоволь-
ственной фермы на городском участке с проверкой светового и 
ветрового режима в течение суток [21] 

 
Создание зелёных и объёмных фальш-каркасов и фальш-фаса-

дов становится особенно актуальным в случае реконструкции и ре-
ставрации объектов исторического и культурного наследия, когда 
необходим мягкий переход или «зеленый технологический буфер» 
между отреставрированной старой и современной застройкой. Эти 
технологии являются крайне важными при реновации участков в 
центральной исторической части городов и на примере Музея Наив-
ного искусства на набережной Бранли в Париже можно наблюдать 

грамотную интеграцию и исполнение градостроительного решения 
в исторической среде [21]. Учитывая климатические условия страны 
при научном поиске, возможна адаптация подобных решений и для 
юга России, а для средней полосы предложить использовать гибрид-
ный подход в интеграции разных поверхностей (горизонтальных, 
вертикальных и/или перетекающих) зеленых крыш и конструкций 
разных типов каркасов, например как шанс для нового облика по-
верхностей фасадов исторической, жилой и индустриальной архи-
тектуры (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Интеграция здания музея мировых культур на набережной 
Бранли в историческое окружение городского центра (Архитек-
тор: Жан Нувель, Зеленая стена: Патрик Бланк) – Париж, Франция 
(фото автора) 

 
Вышеперечисленные примеры наглядно демонстрируют новые 

возможности объединения здания со средой как в части обновления 
конструкций, трансформации фасадного пространства с использова-
нием инновационных технологий по энергосбережению, так и по 
сбору и перераспределению дождевой воды за счет каркасов в кон-
цепции проекта территории. С одной стороны природные компо-
ненты интегрируются на разные уровни гибридного объекта по го-
ризонтали и вертикали, а с другой – между архитектурой и ландшаф-
том выявляются новые функциональные связи в зависимости от по-
ложения каркаса в типологии объекта и структуре городской ткани. 

Однако на уровне благоустройства территории необходимо 
напомнить о малых архитектурных формах (МАФ), которые стали 
основой для развития темы каркасных макро-конструкций в части их 
использования на неудобных участках при формировании природно-
инженерного каркаса города. Так для создания новых семантических 
образов места с учетом дефицита территории в центральной части 
города и отсутствия возможностей для посадки растительности сред-
него и высокого ярусов необходимо особое внимание обратить на 
возможности каркасов, особенно форм и конструкций пергол в каче-
стве средств масштабирования пространства в жилой среде или кон-
туре здания, и также на подходах к ним [2, 6, 10].  

В странах Европы и Скандинавии еще в начале ХХI-го века на 
пути реструктуризации территорий, следование концепции идентич-
ного дизайна и улучшению качества городской среды, практикой ре-
ализованных проектов были показаны возможности использования 
каркасов в качестве современной скульптуры и средства благо-
устройства для запуска современных процессов городской рекон-
струкции [2, 3, 10]. Развитие подземной урбанистики и заглубления 
структуры транспортных коммуникаций связано в мировой градо-
строительной практике с мониторингом экологических проблем и 
транспортных коллапсов в разных городских районах, что ориенти-
ровано на поиск резерва территорий для интеграции компонентов 
«второй» рукотворной природы с имитацией природных участков за 
счет технологических решений. Все градостроительные мероприя-
тия связаны, прежде всего, с поиском проектных решений для повы-
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шения уровня жизни и изменения показателей среды [7, 8, 9]. Одно-
временно решая проблемы создания нового социокультурного сце-
нария в разных частях города, происходило активное внедрение эко-
логического проектирования на основе новых технологий с дизай-
нерским подходом – такое отсутствие границ между разными дисци-
плинами, что предполагает участие профильных специалистов и 
практики реализованных проектов в градостроительстве, архитек-
туре, ландшафтной архитектуре и дизайне среды [13, с. 250] (рис. 4). 

 

 

 
Рис. 4 Каркасы как малые архитектурные формы (МАФ) в цвето-
вом исполнении – ЖК Арабианранта, Хельсинки, Финляндия (фото 
автора) 

 
Именно тема экологического проектирования, сохранения и вос-

полнения природы, внедрения технологий не только «умного» дома, 
но и «умного» ландшафта с новыми конструктивными и дизайнер-
скими решениями, к которым можно отнести не только поиск новых 
форм искусственного рельефа, но и каркасных конструкций прошла 
лейтмотивом через такие знаковые проекты благоустройства как: 
многоуровневая парковка в аэропорте Штутгарта, примеры верти-
кального озеленения в жилых зонах Хельсинки, макро-конструкция 
как современная скульптура и MFO-парк в Цюрихе, сезонная верти-
кальная зеленая стена в декоре кинотеатра «Ударник» в рамках фе-
стиваля «Цветочный Джем» в Москве (2022), музей Наивного искус-
ства на набережной Бранли в Париже [11, 12, 15, 21] и много других.  

Поэтому в теме макро-конструкции каркасов, по мнению автора 
статьи, явно выражены три основных направления научного поиска: 
градостроительное – на уровне благоустройства и инженерной под-
готовки территории со способностью влиять на визуально-простран-
ственные характеристики и организацию городской среды, инженер-
ное – в части технологических и строительных решений по устрой-
ству и интеграции каркасных форм в ткань города, а также их дизайн 
как средство идентичности среды с позиции социокультурного и 
экологического сценария. Разбирая дизайнерское направление по ра-
боте с планшетом (дизайн поверхности земли), теме малых архитек-
турных форм (МАФ) или современной скульптуре также, как и гео-
пластике, уделено большое внимание. В книге В.А. Нефёдова «Го-
родской ландшафтный дизайн» МАФ являются одним из основных 

средств пространственного наполнения городской среды, как объек-
тов в среде: от объемных пергол, используемых для видимых «про-
зрачных» границ и обозначения функций территории, где примером 
могут служить европейские и скандинавские городские решения, до 
форм макро-каркасов с устойчивым компенсационным озеленением 
на проблемных для города участках [13, с. 255] (рис. 5). 

 

 

 
Рис. 5 Вертикальное озеленение – Берлин, Германия (слева, фото 
автора) и вьющиеся растения в оформлении вертикальной камен-
ной кладки – Турин, Италия (справа, фото автора) 

 
В данной статье нам интересны средства, которые могут быть 

использованы в интеграции с технологическими решениями по 
сбору дождевой воды, способствуя устойчивому развитию отдель-
ных участков за счет компенсирующей вертикальной составляющей 
как части природного каркаса города. Поэтому, обращение в каче-
стве средства озеленения к объемным конструкциям каркасов из раз-
ных материалов и цветов, с одной стороны, и типологии форм искус-
ственного рельефа с как основы для их интеграции в номинации 
макро-объем могут оказать существенное влияние на формирование 
гибридного макро-каркаса. Под гибридностью понимается интегра-
ция между формой каркаса, материалами, из которых они выпол-
нены и технологическим решением или решениями, особенно, в ча-
сти участка, находящегося в окружении такого градостроительного 
решения. Возможно формирование авторского понятия «технологи-
ческая гибридность макроформ каркасных конструкций» современ-
ных архитектурно-ландшафтных объектов и градостроительных ре-
шений в центральной части городов с дефицитом вне-архитектур-
ного пространства, а также в середине и на периферии города, где 
наблюдается резерв территорий и возможно моделировать решения 
по типу «каркас-геопластика» для борьбы с глобальными процес-
сами урбанизации. И в каждом конкретном случае на основе техно-
логических решений появляются новые возможности использования 
как форм, так и разных видов технологий в градостроительных про-
ектах с их новым «прочтением» в свете концепции устойчивого раз-
вития. 
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Комплексный анализ экологических проблем российских горо-
дов и мировой опыт ландшафтной архитектуры подтверждает необ-
ходимость глубокого понимания технологии проектирования кар-
касных конструкций больших объемов для вертикального озелене-
ния и зеленых стен, а также позволяет определить основные задачи 
типологического моделирования каркасов по организации простран-
ства как на участке на подходе к зданию, так и его поверхностей, 
такие как: 

 увеличение объема зеленой составляющей (фито-массы) на 
территориях за счет трансформации поверхностей фасадов и крыш в 
городской среде; 

 обеспечение компактности размещения зеленых насажде-
ний путем дизайнерского объединения поверхностей здания - верти-
кальных и горизонтальных;  

 создание условий в структуре поверхностей фасадов, крыш 
и участков на подходе к зданию для повышения биоразнообразия го-
родской среды;  

 обеспечение качеств идентичности среды: эстетической вы-
разительности, средовой комфортности и экологической безопасно-
сти;  

 обеспечение функционального и композиционного единства 
здания и окружающего ландшафта за счет эндемичных видов в усло-
виях средней полосы, севера и юга России; 

 обеспечение локального использования растительного мате-
риала в целях заполнения ниш и пустот архитектурного объекта; 

 обеспечение взаимосвязи зеленых технологий в интерьерах 
и экстерьерах здания, а также систем фильтрации на территории при 
подходе к зданию для локального устойчивого развития объекта. 

Поставленные задачи освещают большую экологическую мис-
сию каркасных конструкций - создание само-поддерживаемых и са-
мовосстанавливающихся за счет технологических решений биото-
пов, интегрирующих вертикальные поверхности фасадов с контакт-
ным пространством здания в единое архитектурно-ландшафтное 
пространство города. При этом технологии интеграции «искусствен-
ных» растительных форм на опорах в природный ландшафт места на 
принципах экологического проектирования тесно связаны с миро-
выми градостроительными процессами по инженерной подготовке 
территории и благоустройству [7, 20]. 

Проекты технологической гибридности макроформ каркасов 
наглядно демонстрируют возможности возвращения естественной 
природы в города за счет объемных каркасных форм как в типологии 
здания (фальш-каркасы для вертикального озеленения) и в границах 
участка (бывшие промышленные территории с использованием мно-
гоуровневых каркасных конструкций и по вертикале, и по горизон-
тали), так и в проектах подземной урбанистики в качестве элементов 
для компенсационного озеленения с минимальным объемом грунта 
для посадки растительности.  

 
Выводы 
Как уже было сказано выше, необходимо отметить возрастаю-

щую роль и широкие перспективы природо-ориентированных си-
стем в развитии технологической гибридности макроформ каркас-
ных конструкций на основе экологических технологий с формирова-
нием дисперсных моделей из макро-каркасов и макро-геопластики с 
устойчивыми природными компонентами разных типов (посадкой 
деревьев и кустарников, многолетних цветов, злаков и трав, вью-
щихся и почвопокровных растений), формирующих новый при-
родно-инженерный каркас города (Таблица 1). 

Как отмечалось выше, в мировой практике мы наблюдаем пре-
емственность в выборе принципов и методов реконструкции город-
ских территорий в новом столетии, и они связаны, прежде всего, с 
вопросами совершенствования технологий сине-зеленой инфра-
структуры, где средствами выступают объемные конструкции кар-
касов и макро-геопластика. Развитие их типологических характери-

стик – одна из современных задач градостроительства на уровне бла-
гоустройства территорий, так как эстетика, технологии и природный 
сценарий объекта активно влияют на повышение экономической 
окупаемости и социальные показатели среды.  

 
Таблица 1 
Типология технологической гибридности макроформ каркасов  

Макроформа каркаса 

 

Металлические кон-
струкции как макро-
скульптура  

На искусственных основа-
ниях 

Конструкции в объеме 
здания 

М
ак

ро
-к

ар
ка

с 

Парк del Diagonal Mar 
– Барселона, Испа-
ния  
Каркас меняет 
форму – разная ам-
плитуда  

 
Каркас над подземным пар-
кингом в дворовом про-
странстве - Германия 

MFO Park in Zurich – 
Maschinenfabrik 
Oerlikon (MFO), 
designed by 
Burckhardt+Partner und 
Raderschall 
Landschaftsarchitekten 
AG 

Струнные конструк-
ции на высоту эта-
жей 

Вертикально вверх Вертикально вниз 

Вертикальная зеле-
ная стена на 5 эта-
жей как декорация 
паркинга – торговый 
центр Sihlcity, Цюрих

 
Декорация паркинга – 
Штутгарт, Германия 

 
Цветной металло-каркас 

Конструкция каркаса с 
посадкой вьющихся 
растений по принципу 
«сверху вниз» - Милан, 
Италия 
 

Многослойный фасад с каркасами Парящая конструкция на фасаде 

 
Жилое здание в Милане, Италия – 
металлический фасад с «пусто-
тами» для посадки вертикального 
озеленения методом «вверх» и 
«вниз», а также контейнерных рас-
тений 

 
Офисное здание компании Swiss Re 
в Мюнхене: Архитектор – Хади Техе-
рани (бюро Гамбург), проектирова-
ние свободных пространств – Марта 
Шварц (Cambridge) 

  
С другой стороны, делая акцент на гибридизации технологиче-

ских решений в конструкции каркасов и макроформ искусственного 
рельефа специалисты получают дополнительные возможности в 
борьбе со стихийными бедствиями (ветровая и водная защита – од-
новременно), вопросах утилизации строительного мусора от процес-
сов реновации, устойчивого проектирования на участках с ограниче-
ниями, когда критерии шаговой доступности до природы и зеленых 
зон заложены в мастер-планы развития многих городов на ближай-
шие годы, как ответ на вызовы глобальной урбанизации и процессы 
изменения климата.  
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Typology of structures for vertical gardening as a means of sustainable natural-
engineering city frame 

Zaikova E.Yu. 
National Research Moscow State University of Civil Engineering, 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article presents the possibilities of using frame structures as a means of modern design 

capable of changing the functional, aesthetic and environmental characteristics of the 
urban environment at the level of territory improvement for the purpose of sustainable 
development of urban development objects. Frame forms made from modern materials 
in the world practice of urban design are used in different functional zones of the city as 
elements of environmental design as supports on artificial foundations, when the load of 
planting soil on the surface must be reduced or limited, as well as in the central part of 
cities where there is a shortage non-architectural space. 

Due to the growth of cities, it is urban areas in the historical center with a limited number of 
natural areas that are most vulnerable to new climatic and environmental challenges. At 
the same time, the dense multi-height development of the center has a huge resource for 
retaining part of the rainwater with horizontal roof surfaces to solve problems with noise, 
pollution and wind flows. In this regard, not only the issues of sustainable development 
of urban areas based on the collection and redistribution of rainwater as an element of 
blue infrastructure are relevant. 

Keywords: frame structures, engineering technologies, iconic environment, blue-green 
technologies, typology and materials of frames, hybrid macroform of the frame. 
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Внедрение генеративного метода проектирования для просчёта 
инсоляции и энергоэффективности на примере объектов 
здравоохранения 
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мумбы, terekhina-es@rudn.ru 
 
В данной статье исследованы современные инновационные подходы к про-
ектированию объектов здравоохранения. Представленный материал состоит 
из совокупности анализа проблем традиционного проектирования и выявле-
ния роли генеративного дизайна, адаптивных фасадных систем и симуляци-
онных моделей в процессе по оптимизации энергоэффективности и в частно-
сти инсоляции медицинских учреждений. Эффективность и потенциал дан-
ных методов демонстрируется через примеры их успешного внедрения в ана-
лизируемые реализованные объекты. Исследование базируется на обобще-
нии современных тенденций в проектировании объектов здравоохранения и 
предлагает перспективы для дальнейшего развития генеративного моделиро-
вания в области параметрического дизайна и многокритериальных оптимиза-
ций. Эти методы способны повысить уровень качества в создании инноваци-
онных и устойчивых медицинских объектов. 
Ключевые слова: генеративный дизайн, здравоохранение, энергоэффектив-
ность, инсоляция, адаптивные фасадные системы, симуляционные модели, 
медицинские учреждения, оптимизация, параметрический анализ, устойчи-
вость. 
 
 

В наше время на учреждениях здравоохранения лежит огромная от-
ветственность по обеспечению оказания медико-санитарной по-
мощи всему населению. И вместе с тем, в связи с активным ростом 
строительства современных медицинских объектов, помимо главной 
функции лечения, необходимо создавать комфортные условия для 
пациентов и медицинского персонала [2]. Традиционное проектиро-
вание в основном ориентируется на базовые потребности, оставляя 
без должного внимания такие вопросы, как энергоэффективнось и 
потенциальное качество окружающей среды.  

Привычные методы архитектурного проектирования зачастую 
не способны к оптимизации при изменении условий и факторов 
среды [8]. В особенности это касается инсоляции и энергопотребле-
ния здания. При отсутствии адаптивности в данных системах, в пер-
спективе ожидается непредвиденный рост ресурсов и неблагоприят-
ное воздействие на антропогенную среду, что в свою очередь приве-
дёт к снижению уровня комфорта. Интеграция современных техно-
логий, способных обеспечить более эффективное использование ре-
сурсов и уменьшить негативное экологическое воздействие стано-
вится более актуально задачей.  

 
Генеративный подход к проектированию  
Традиционная архитектура, особенно до появления современ-

ных строительных технологий и материалов, часто сталкивалась с 
рядом проблем в обеспечении достаточного естественного освеще-
ния из-за различных конструктивных недостатков. Это может при-
вести к неэффективному использованию ресурсов, низкому уровню 
комфорта для пользователей и негативному воздействию на окружа-
ющую среду. Традиционные здания не всегда оптимально ориенти-
рованы или расположены так, чтобы максимально увеличить есте-
ственное освещение [9]. Плохая ориентация относительно пути 
солнца в течение дня и года может привести к тому, что некоторые 
области будут получать слишком много света, а другие останутся 
темными.  

Современные архитектурные практики и технологии направ-
лены на устранение этих недостатков, уделяя приоритетное внима-
ние естественному освещению посредством более эффективных 
стратегий проектирования, эффективного использования материа-
лов и передовых решений по остеклению. Цель состоит в том, чтобы 
создать более здоровые, более энергоэффективные и визуально при-
влекательные пространства, которые принесут пользу как жильцам, 
так и окружающей среде. 

Целью данного раздела является рассмотрение генеративного 
подхода к проектированию как эффективного инструмента для до-
стижения энергоэффективных решений в архитектуре. Мы рассмот-
рим суть генеративного подхода, его применение в проектировании 
зданий с учетом энергосбережения, а также его практическую значи-
мость для создания устойчивых и энергоэффективных архитектур-
ных концепций. 

 
Концепция генеративного проектирования 
Развитие вычислительных инструментов в последние годы при-

вело к появлению новых подходов к обнаружению форм в архитек-
туре, и для описания этих инновационных методов стал популярен 
такой термин, как «генеративный дизайн».  

Генеративное проектирование — это метод, основанный на вы-
числительных алгоритмах и итеративных процессах, направленный 
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на создание множества проектных решений, соответствующих за-
данным ограничениям и целям [4]. Генеративное проектирование ос-
новано на алгоритмах, запрограммированных в программных прило-
жениях. Эти алгоритмы используют математические правила и ло-
гику для генерации и развития проектных решений на основе вход-
ных параметров и целей. 

В отличие от традиционного подхода, который опирается на ин-
туицию и креативность дизайнера, генеративный дизайн позволяет 
систематически исследовать множество возможных вариантов, учи-
тывая различные параметры и ограничения [10]. Такой подход поз-
воляет выявить оптимальное решение, которое лучше всего соответ-
ствует поставленным задачам и требованиям.  

Генеративное проектирование применимо в различных дисци-
плинах проектирования, включая архитектуру, инженерное дело, ди-
зайн продукции, городское планирование и многое другое. Благо-
даря использованию алгоритмов программное обеспечение иссле-
дует многочисленные варианты конструкции, итеративно генерируя, 
оценивая и уточняя потенциальные решения. Он систематически ис-
следует пространство проектирования, корректируя параметры и 
конфигурации для оптимизации желаемых результатов. 

Фредерик Кислер и Фрей Отто использовали аналогичные под-
ходы к проектированию в начале 20-го века [8]. Их методы заложили 
основу для сегодняшних методов вычислительного проектирования, 
демонстрируя долгую историю инновационного поиска формы в ар-
хитектуре. Они продемонстрировали, что поиск новых форм и струк-
тур был непрерывным процессом в истории архитектуры, подчерк-
нув важность расширения границ и изучения нетрадиционных мето-
дов проектирования. 

 

 
Рис. 1. Схема процесса генеративного проектирования, Р. Лаззерони, 
В. Бонакер. 

 
В своей книге «Генераторный гештальтунг» (Лаззерони, Бо-

накер, Гросс и Лауб, 2009) авторы определяют генеративный дизайн 
как циклический процесс, основанный на простой абстрактной идее, 
которая применяется к правилу или алгоритму (рис. 1). Алгоритм ге-
неративного проектирования итеративно работает на основе осново-
полагающей концепции, которая преобразуется в вычислительные 
правила [17]. Эти правила закодированы в исходный код, который, в 
свою очередь, генерирует последовательные выходные данные. Об-
ратная связь от этих результатов влияет на алгоритм и исходный код, 
поддерживая циклический процесс уточнения и вывода. 

 
Принципы и методы генеративного проектирования 
Генеративное проектирование основано на нескольких ключе-

вых принципах и методах, которые позволяют создавать инноваци-
онные и оптимизированные решения. К главным направлениям 
можно отнести такие, как [9]:  

1. алгоритмическое моделирование (написание кода) 
2. нодовое параметрическое моделирование 
3. моделирование с помощью нейросетей.  
Генеративное проектирование использует алгоритмы и правила 

для создания цифровых моделей, которые могут адаптироваться и 
развиваться на основе заранее определенных параметров [9]. Такой 
подход позволяет создавать оптимизированные модели, адаптиро-
ванные для конкретных целей, таких как повышение энергоэффек-
тивности или оптимизация эргономических условий. Благодаря 
включению степеней свободы в значения параметров архитектурная 

модель может развиваться независимо, придерживаясь установлен-
ных правил, что приводит к предсказуемым, но инновационным ре-
зультатам проектирования [5]. Алгоритм итеративно совершен-
ствует проект на основе определяемых пользователем критериев и 
обратной связи, позволяя исследовать широкий спектр возможно-
стей проектирования в рамках определенных ограничений. 

 
Генеративное проектирование для создания адаптивных фа-

садных систем 
Адаптивные фасадные системы, позволяющие зданиям динами-

чески реагировать на окружающую среду, часто фокусируются на 
алгоритмах генеративного проектирования. Эти системы включают 
в себя различные элементы, такие как регулируемые солнцезащит-
ные элементы и интеллектуальные фасады. Алгоритм объединяет 
данные об окружающей среде и определяемые пользователем пара-
метры для оптимизации условий в помещении, включая уровень 
естественного освещения и тепловой комфорт.  

Путем итеративной корректировки характеристик фасада в зави-
симости от внешних условий алгоритм создает конструкции, кото-
рые эффективно реагируют на окружающую среду и взаимодей-
ствуют с ней, повышая общую производительность здания и удоб-
ство для пользователей [17]. 

Алгоритм генеративного проектирования использует оптималь-
ный контроль переходов состояний фасада, чтобы максимизировать 
качество и комфорт внутренней среды при минимизации потребле-
ния энергии, как показано в примерах реализованных зданий (рис.2). 

Алгоритм генеративного проектирования использует инноваци-
онные технологии для повышения производительности здания и 
комфорта жильцов. Он включает в себя передовые материалы, си-
стемы поглощения и хранения солнечной энергии, средства управ-
ления естественной вентиляцией и мобильные солнцезащитные 
экраны [15]. Кроме того, алгоритм объединяет технологические ре-
шения для оптимизации комфорта внутри здания, такие как адаптив-
ные и интерактивные компоненты фасада. С помощью систем авто-
матизации зданий алгоритм динамически контролирует и настраи-
вает элементы оболочки здания, чтобы максимизировать эффектив-
ность и оперативность. Используя эти технологии, алгоритм итера-
тивно генерирует оптимизированные конструкции фасадов, в кото-
рых приоритет отдается энергоэффективности, комфорту и функци-
ональности.  

 

  

  
(а)  (б)   (в) 
Рис. 2 Примеры адаптивных фасадов: a) Аrticulated cloud, Pittsburgh 
(США), 2004; б) Al Bahar, Aedas Architects Lt (Абу-Даби, ОАЭ), 2012; в) 
Edifici MediaTIC (Барселона, Испания), 2007 
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Алгоритм генеративного проектирования использует инноваци-
онные фасадные системы, которые динамически реагируют на изме-
няющиеся условия окружающей среды, повышая внутренний ком-
форт и оптимизируя энергоэффективность. В этих адаптивных фа-
садных системах используются передовые технологии, такие как ин-
теллектуальные материалы, механизмы поглощения и хранения сол-
нечной энергии, средства естественной вентиляции и подвижные 
солнцезащитные экраны.  

Алгоритм объединяет эти компоненты для итеративного созда-
ния проектов фасадов, которые адаптируются к изменяющимся по-
годным условиям, обеспечивая оптимальные условия для жителей 
здания, одновременно минимизируя потребление энергии и эксплу-
атационные расходы [8]. Используя эти технологии, алгоритм 
направлен на повышение общих характеристик и устойчивости зда-
ния, что делает адаптивные фасады привлекательным решением для 
современного архитектурного дизайна. 

 
Обзор моделей симуляции 
В архитектуре генеративное проектирование применяется с ис-

пользованием различных программных инструментов и дополнений 
для моделирования и анализа. Многие плагины были созданы специ-
ально для Rhino/Grasshopper. Grasshopper позволяет включать соб-
ственные плагины, которые могут использовать графический интер-
фейс программы и определенным образом взаимодействовать с дру-
гими плагинами. Например, для таких задач, как структурный ана-
лиз, энергетический анализ и анализ дневного света, доступны сто-
ронние плагины или удобные интерфейсы для автономного про-
граммного обеспечения. К наиболее известным примерам можно от-
нести [10]: 

1. Ladybug и Honeybee: эти плагины используются для анализа 
окружающей среды. Они подключаются к Grasshopper и служат 
движками для EnergyPlus, OpenStudio, Ecotect, Radiance и Daysim. 
Они позволяют моделировать вопросы энергоэффективности, ком-
форта, дневного света и освещения. 

2. DIVA: Этот плагин также используется для анализа окружа-
ющей среды и может подключаться к EnergyPlus для моделирования 
энергопотребления. Это позволяет пользователям параметрически 
управлять процессом моделирования через Grasshopper. 

3. Lunchbox, Kangaroo Physics и Karamba: эти плагины исполь-
зуются для структурного анализа в Grasshopper. Они помогают ана-
лизировать и оптимизировать структурные характеристики проек-
тов. 

4. Galapagos и Octopus: эти плагины используются для реше-
ния задач оптимизации. Их можно применять в Grasshopper для изу-
чения и оптимизации проектных решений на основе определенных 
критериев. 

5. Lyrebird — это плагин, созданный LMN Architects для под-
ключения Grasshopper 3D к Revit. Этот плагин позволяет вам исполь-
зовать Grasshopper для организации данных, необходимых для по-
строения конкретной модели в Revit.  

 
Внедрение генеративного дизайна в архитектуру здраво-

охранения 
Больницы представляют собой очень сложные структуры, вклю-

чающие в себя разнообразные функции, которые работают непре-
рывно, включая, среди прочего, службы неотложной помощи, опе-
рационные, палаты для пациентов и лаборатории.  

Модернизация больниц создает серьезные проблемы, особенно 
когда речь идет об исторических зданиях, которые со временем ме-
нялись с учетом меняющихся медицинских стандартов, требований 
к оборудованию и мер по энергосбережению. Реконструкция обычно 
включает модернизацию инженерных сетей, в частности систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также туа-
летов [1]. В некоторых случаях проводятся масштабные ремонтные 
работы для повышения общего качества здания и энергоэффектив-
ности в соответствии со стандартами энергопотребления зданий.  

Взаимодействие между этими функциями и обширной техноло-
гической инфраструктурой существенно усложняет больничные зда-
ния, различными способами влияя на процесс их старения.  

Больничные палаты представляют собой важнейшие области ис-
следований в области экологического проектирования зданий [2]. 
Дневной свет в значительной степени способствуют выздоровлению 
пациентов, уменьшая боль и время пребывания в больнице. Тем не 
менее, лишь небольшое количество исследований изучало аспекты 
дневного освещения, связанные с концепциями архитектуры здраво-
охранения. Внутренняя среда в медицинских учреждениях глубоко 
влияет на самочувствие пациентов, однако окна палат часто не учи-
тывают ориентацию и условия дневного света. 

Стратегии дневного освещения направлены на повышение ком-
форта и производительности внутри помещений, в частности, за счет 
оптимизации внешних фасадных элементов для оптимального днев-
ного освещения в палатах пациентов [4]. Исследования выявили вза-
имосвязь между адекватным уровнем освещения и сокращением ме-
дицинских ошибок, что приносит пользу как пациентам, так и меди-
цинскому персоналу. 

Решая проблемы строительства, проектировщики сталкиваются 
с множеством противоречивых задач, таких как минимизация энер-
гопотребления при одновременном увеличении доступности днев-
ного света или теплового комфорта в зданиях [12]. Для решения этой 
проблемы в архитектурных целях часто использовались генетиче-
ские алгоритмы. 

Учёные провели исследование по внедрению методов генера-
тивного проектирования в архитектуру здравоохранения с использо-
ванием программного обеспечения Rhino и Grasshopper. Rhino слу-
жил инструментом моделирования, а Grasshopper использовался для 
параметрического проектирования, уделяя особое внимание анализу 
дневного света и приложениям энергоэффективности. Чтобы со-
брать отзывы о моделировании энергии и дневного света, исследо-
ватели использовали Honeybee и Ladybug, известные плагины окру-
жающей среды в Grasshopper. 

Для оптимизации схем проектирования исследователи исполь-
зовали плагин Octopus — универсальный инструмент, способный 
выполнять многоцелевую оптимизацию [13]. Процесс оптимизации 
был направлен на определение лучших конфигураций конструкции 
на основе определенных критериев, таких как интенсивность ис-
пользования энергии, пространственная автономия дневного света и 
целевые показатели годовой полезной дневной освещенности. Эта 
оптимизация была достигнута с помощью теории оптимальности Па-
рето, использующей эволюционный алгоритм для определения оп-
тимальных параметров проектирования и результатов. 

В целом, исследование объединило передовые вычислительные 
инструменты и методы оптимизации в рабочий процесс генератив-
ного проектирования для повышения энергоэффективности и произ-
водительности дневного света в архитектуре здравоохранения [11]. 
Используя эти инструменты, исследователи стремились оптимизи-
ровать решения архитектурного проектирования, которые соответ-
ствуют конкретным целям производительности и критериям, крити-
чески важным для среды здравоохранения. 

 
Преимущества генеративного дизайна для здравоохрани-

тельных учреждений 
Генеративный дизайн предлагает несколько существенных пре-

имуществ в академическом и профессиональном контексте. 
Одним из основных преимуществ является ускорение рабочих 

процессов, что приводит к экономии времени и повышению произ-
водительности [8]. Повышение эффективности приводит к повыше-
нию прибыльности, поскольку специалисты могут направить сэко-
номленное время на другие задачи, что приводит к общей оптимиза-
ции рабочего процесса. 

Более того, генеративный дизайн смягчает человеческие 
предубеждения и субъективные влияния, присущие традиционным 
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процессам проектирования [14]. Дизайнеры могут исследовать но-
вые параметры и формы, которые может быть сложно придумать 
вручную, что способствует инновациям и потенциально более эф-
фективным подходам к решению проблем. 

В таких отраслях, как градостроение и архитектура, снижение 
веса даже на один процент может принести существенную выгоду. 
Генеративное проектирование превосходно оптимизирует конструк-
цию, облегчая создание конструктивно эффективных компонентов, 
соответствующих требованиям производительности при минималь-
ном использовании материалов. 

Еще одним ключевым преимуществом генеративного проекти-
рования является его способность консолидировать компоненты, 
снижая сложность за счет интеграции нескольких функций в отдель-
ные части [5]. Это оптимизирует производство, логистику цепочки 
поставок и техническое обслуживание, что в итоге снижает общие 
затраты на продукцию. 

Также, генеративный дизайн сокращает использование материа-
лов, способствуя эффективному использованию ресурсов и устойчи-
вому развитию. Оптимизируя конструкции для снижения веса при 
сохранении целостности производительности, генеративный дизайн 
максимизирует отдачу от доступных ресурсов, потенциально увели-
чивая объем производства и сводя к минимуму воздействие на окру-
жающую среду. 

Кроме того, генеративное проектирование помогает выявлять 
слабые места и области структурной перегрузки, обеспечивая итера-
тивное улучшение и эволюцию проектных решений [13]. Этот ите-
ративный цикл обратной связи способствует постоянному совер-
шенствованию и повышению эффективности программного обеспе-
чения для генеративного проектирования. 

В медицинских учреждениях практическое применение генера-
тивного проектирования может привести к инновационным реше-
ниям для сложных структур и компонентов, способствуя развитию 
медицинских технологий и инфраструктуры. 

Таким образом, генеративное проектирование предлагает суще-
ственные преимущества в различных отраслях, включая повышение 
эффективности, инновации, оптимизацию облегченной конструк-
ции, эффективность использования ресурсов и повышение структур-
ных характеристик, что в итоге способствует прогрессу в разработке 
продуктов и методологии проектирования. 

 
Кейс-стади: Оптимизация инсоляции и энергоэффективно-

сти в больничном здании 
Введение в кейс-стади: 
Оптимизация инсоляции (воздействия солнечного света) и энер-

гоэффективности в больничных зданиях имеет решающее значение 
для повышения комфорта пациентов, снижения эксплуатационных 
расходов и обеспечения устойчивости. Методологии генеративного 
проектирования предлагают инновационные подходы к достижению 
этих целей за счет использования вычислительных инструментов и 
методов параметрического моделирования.  

В книге «Two Generative Design Methods of Hospital Operating 
Department Layouts Based on Healthcare Systematic Layout Planning 
and Generative Adversarial Network» [7] исследуются инновационные 
подходы к оптимизации планировок операционных отделений боль-
ниц с использованием методов генеративного проектирования. Ис-
следование сосредоточено на интеграции принципов систематиче-
ского планирования планировки здравоохранения с генеративными 
приёмами проектирования для разработки эффективных и ориенти-
рованных на пациента планировок больниц. 

 
Характеристики объекта: 
Основным объектом исследования является проектирование 

расположения операционных отделений больниц, которые являются 
критически важными зонами в медицинских учреждениях, где про-
водятся хирургические процедуры [9]. Эти макеты должны быть 
тщательно разработаны, чтобы обеспечить эффективный рабочий 

процесс, безопасность пациентов и производительность персонала. 
В исследовании особое внимание уделяется принципам проектиро-
вания, ориентированным на пациента, с целью создания макетов, ко-
торые улучшают качество обслуживания пациентов и оптимизируют 
оказание медицинских услуг. Такие факторы, как доступность, кон-
фиденциальность и контроль инфекций, являются ключевыми фак-
торами в процессе оптимизации макета.  

В контексте планировки операционных отделений больницы ис-
следование рассматривает факторы оптимизации, связанные с инсо-
ляцией (воздействием солнечного света) и энергоэффективностью 
[4]. Это включало в себя стратегическое расположение окон, исполь-
зование стратегий дневного освещения и интеграцию энергоэффек-
тивных строительных систем для минимизации энергопотребления 
и одновременного улучшения качества окружающей среды в поме-
щении. 

 
Применение генеративного дизайна и симуляционных моде-

лей: 
В книге методология исследования включает в себя два парал-

лельных действия. Во-первых, базовый блок моделируется и контро-
лируется для анализа его теплового комфорта в помещении [5]. Од-
новременно с помощью смоделированных сценариев оценивается 
общая энергоэффективность всего здания, включая сравнение свя-
занных с этим времени и затрат. 

Этап оптимизации с использованием генетического алгоритма 
проводилась с помощью плагинов Grasshopper, в частности Ladybug 
и Honeybee, которые обычно используются при создании программ-
ного обеспечения для моделирования. Кроме того, плагин Octopus 
использовался для применения эволюционного алгоритма решения 
проблем к параметрическому проектированию, что позволяло иссле-
довать множество решений и компромиссов для различных целей. 

Исследование включало в себя метрики моделирования днев-
ного света на основе климата, включая пространственную автоно-
мию дневного света, полезную дневную освещенность и интенсив-
ность использования энергии, в качестве основных целей для повы-
шения энергопотребления и эффективности дневного освещения в 
больничном отделении. модель. 

Чтобы эффективно интегрировать эти показатели производи-
тельности здания, в исследовании оценивалось изменяющееся во 
времени распределение освещенности с использованием данных из-
мерений после определения геометрических характеристик, харак-
терных для примера больничного отделения [17]. Этот комплексный 
подход обеспечивает строгий процесс проверки и оптимизации, 
направленный на достижение превосходных характеристик здания и 
результатов устойчивого развития, как подробно описано в книге. 

 
Результаты и оптимизация: 
Результаты анализа показали, что параметрический рабочий 

процесс и оптимизация генетических алгоритмов могут эффективно 
использоваться для создания инновационного дизайна фасада палат 
пациентов, который демонстрирует улучшенную производитель-
ность дневного света на ранней стадии проектирования схемы.  

В целом, исследование, представленное в книге, освещает инно-
вационные методы генеративного проектирования, которые соче-
тают в себе принципы систематического планирования планировки 
с передовыми вычислительными методами для преобразования пла-
нировок операционных отделений больниц. За счет оптимизации ин-
соляции, энергоэффективности и дизайна, ориентированного на па-
циента, исследование призвано способствовать улучшению оказа-
ния медицинской помощи и операционной эффективности в больни-
цах. 

Для улучшения характеристик дневного света при одновремен-
ном снижении энергопотребления, в этом исследовании была прове-
дена многокритериальная модель оптимизации с использованием 
программного обеспечения Grasshopper и Rhinoceros, чтобы выявить 
большое количество уникальных конструкций затеняющих 
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устройств, которые приводят к максимизации эффективности днев-
ного освещения и минимизации затрат на электроэнергию [10]. Ос-
новные результаты этого процесса оптимизации по сравнению с ба-
зовой моделью показали, что производительность динамической фа-
садной системы улучшила условия по сравнению с вариантами без 
систем затенения.  

 
Преимущества реализации оптимизированного проекта: 
Реализация медицинского учреждения, описанной в исследован-

ной книге, дает несколько существенных преимуществ. В первую 
очередь, это улучшение качества обслуживания пациентов. Оптими-
зированная планировка отдает приоритет принципам проектирова-
ния, ориентированным на пациента, улучшая доступность, конфи-
денциальность и общий комфорт для пациентов, перенесших хирур-
гические процедуры [6]. Это может способствовать повышению удо-
влетворенности пациентов и улучшению результатов. 

Используя систематическое планирование планировки и методы 
генеративного проектирования, медицинское учреждение может до-
биться оптимизации шаблонов рабочего процесса. Это оптимизи-
рует перемещение пациентов, персонала и оборудования в операци-
онном отделении, что приводит к повышению эффективности и со-
кращению времени ожидания. 

Также, оптимизация планировки обеспечивает эффективное ис-
пользование пространства, максимизируя функциональность опера-
ционного отдела и сводя к минимуму ненужные площади [4]. Это 
может привести к экономии средств за счет уменьшения потребно-
сти в лишней площади. В проекте планировки учитываются меры 
инфекционного контроля, такие как адекватное разделение между 
различными зонами и надлежащая вентиляция. Это способствует 
поддержанию безопасной и гигиеничной среды для пациентов и ме-
дицинских работников. 

Внедрение оптимизации инсоляции и энергоэффективности сни-
жает потребление энергии и эксплуатационные расходы [17]. Инте-
грация стратегий дневного освещения и энергоэффективных строи-
тельных систем может снизить счета за коммунальные услуги и ми-
нимизировать воздействие объекта на окружающую среду. Методы 
генеративного проектирования позволяют создавать адаптируемые 
макеты, которые могут развиваться в соответствии с меняющимися 
потребностями здравоохранения и технологическими достижени-
ями. Это защитит объект в будущем от потенциальных сбоев или 
расширений. 

Оптимизированная планировка обеспечивает операционную эф-
фективность, обеспечивая бесперебойную работу, повышая произ-
водительность труда персонала и уменьшая количество ошибок. Это 
улучшает общее предоставление услуг и качество медицинской по-
мощи в медицинском учреждении. 

 
Выводы: 
Таким образом, реализация медицинского учреждения, описан-

ная в книге, использует возможности генеративного проектирования 
и систематического планирования для создания современного, эф-
фективного и ориентированного на пациентов операционного отде-
ления. Преимущества варьируются от улучшения качества обслужи-
вания пациентов и эффективности рабочих процессов до повышения 
энергоэффективности и адаптируемости, что в итоге способствует 
повышению операционной эффективности и устойчивому оказанию 
медицинской помощи. 

Будущие исследования позволят изучить широкий спектр крите-
риев оптимизации путем объединения тепловых и энергетических 
показателей с показателями визуального комфорта. Несмотря на 
ограничения, этот подход показал потенциал реагирования на изме-
нения с помощью альтернативных вариантов дизайна и включения 
решений по дизайну фасадов, что привело к существенному улучше-
нию характеристик дневного света [16]. Это особенно важно при рас-
смотрении этого важного примера из палаты пациента, где физиче-

ская среда оказывает большое влияние на здоровье и производитель-
ность пациентов. Поэтому улучшение здоровья пациентов должно 
учитывать все особенности проектирования зданий. 

 
Перспективы будущего: 
Перспективы развития генеративного дизайна в медицинских 

учреждениях весьма многообещающи и могут привести к революци-
онным достижениям в медицинских технологиях и уходе за пациен-
тами. 

Генеративный дизайн открывает возможности для создания ин-
дивидуальных медицинских устройств и протезов, адаптированных 
к индивидуальным потребностям пациентов. Используя данные о 
конкретных пациентах и алгоритмы оптимизации, поставщики ме-
дицинских услуг могут предлагать персонализированные решения, 
которые улучшают результаты лечения и комфорт пациентов [8]. 

Оптимизация планировки медицинских учреждений и характе-
ристик окружающей среды с использованием генеративного проек-
тирования может повысить комфорт пациентов, способствовать кон-
тролю над инфекциями и оптимизировать эффективность рабочего 
процесса для медицинского персонала. Это может привести к созда-
нию более эффективной и дружелюбной к пациентам больничной 
среды. 

В диагностике генеративный дизайн может улучшить конструк-
цию медицинских инструментов и систем визуализации, повышая 
точность и скорость диагностики. Это может произвести революцию 
в медицинской визуализации и диагностике, что приведет к более 
быстрой и точной постановке диагнозов. 

Генеративный дизайн также может способствовать разработке 
передовых платформ моделирования и обучения для медицинского 
образования и хирургического планирования. Реалистичная вирту-
альная среда и моделирование с учетом особенностей пациента мо-
гут повысить эффективность обучения и улучшить результаты хи-
рургических операций. 

В биомедицинских исследованиях генеративный дизайн может 
помочь в разработке новых биоматериалов, систем доставки ле-
карств и каркасов тканевой инженерии. Это может ускорить темпы 
медицинских инноваций и способствовать разработке новых мето-
дов лечения и терапии. 

Интегрируя отзывы и данные пациентов в процессы генератив-
ного проектирования, медицинские учреждения могут разрабаты-
вать проектные решения, ориентированные на пациента, в которых 
приоритет отдается комфорту, доступности и безопасности. Такой 
подход может привести к улучшению качества обслуживания паци-
ентов и улучшению показателей здоровья. 

Наконец, генеративный дизайн может оптимизировать управле-
ние ресурсами в медицинских учреждениях за счет сокращения от-
ходов материалов, потребления энергии и эксплуатационных затрат. 
Это может привести к экономии затрат и повышению устойчивости 
для организаций здравоохранения. 

В целом, будущее развитие генеративного дизайна в здравоохра-
нении имеет огромный потенциал для преобразования медицинской 
практики, улучшения ухода за пациентами, расширения исследова-
тельских возможностей и оптимизации проектирования и эксплуата-
ции медицинских учреждений. Поскольку технологии продолжают 
развиваться, интеграция методологий генеративного проектирова-
ния, вероятно, сыграет ключевую роль в формировании будущего 
здравоохранения и инноваций.  

 
Заключение 
Таким образом, можно сделать несколько ключевых выводов от-

носительно применения методологий генеративного проектирова-
ния для оптимизации теплового комфорта, энергоэффективности и 
качества дневного освещения в медицинских учреждениях. 

Использование инструментов генеративного проектирования, 
таких как плагины Grasshopper, такие как Ladybug, Honeybee и 
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Octopus, продемонстрировало значительную эффективность в опти-
мизации показателей производительности здания. Эти инструменты 
позволяют исследовать множество проектных решений и компро-
миссов, что приводит к повышению энергоэффективности и эффек-
тивности дневного освещения. 

Включение климатических показателей моделирования днев-
ного света, включая пространственную автономность дневного 
света, полезную дневную освещенность и интенсивность использо-
вания энергии, обеспечивает комплексную основу. для оценки и оп-
тимизации эксплуатационных характеристик здания. Такая интегра-
ция облегчает принятие обоснованных решений и поддерживает 
цели устойчивого развития. 

Применение генетических алгоритмов в процессе оптимизации 
играет важную роль в достижении оптимальных решений для обес-
печения теплового комфорта и энергоэффективности. Используя 
эволюционные алгоритмы решения проблем, дизайнеры могут нахо-
дить оптимальные по Парето решения, которые эффективно уравно-
вешивают конкурирующие цели. 

Исследование подчеркивает практическое значение методоло-
гий генеративного проектирования при проектировании медицин-
ских учреждений. Оптимизация теплового комфорта и энергоэффек-
тивности не только улучшает самочувствие пациентов и эффектив-
ность работы, но также способствует экономии затрат и экологиче-
ской устойчивости. 

В дальнейшем дальнейшие исследования позволят изучить пе-
редовые возможности применения генеративного дизайна в меди-
цинских учреждениях. Это включает в себя совершенствование ал-
горитмов оптимизации, интеграцию дополнительных показателей 
производительности и решение возникающих проблем в устойчивой 
архитектуре здравоохранения. 

В заключение можно сказать, что результаты этого исследова-
ния подчеркивают преобразующий потенциал генеративного проек-
тирования в формировании будущего проектирования и эксплуата-
ции медицинских учреждений. Используя вычислительные инстру-
менты и инновационные методологии, специалисты в области здра-
воохранения и архитекторы могут создавать среду, в которой прио-
ритет отдается комфорту пациентов в больнице, энергоэффективно-
сти и охране окружающей среды. 
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This article explores modern innovative approaches to the design of healthcare facilities. The 

presented material consists of an analysis of the problems of traditional design and the 
identification of the role of generative design, adaptive facade systems, and simulation 
models in optimizing energy efficiency and, in particular, insolation of medical 
institutions. The effectiveness and potential of these methods are demonstrated through 
examples of their successful implementation in analyzed implemented projects. The 
research is based on the generalization of modern trends in healthcare facility design and 
offers prospects for further development of generative modeling in the field of parametric 
design and multi-criteria optimizations. These methods are capable of enhancing the 
quality of creating innovative and sustainable medical facilities. 
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В настоящее время проблемы и перспективы развития северных городов – 
одна из наиболее актуальных тем в области градостроительства и архитек-
туры России. Для комплексного решения вопроса необходим подход, учиты-
вающий специфику региона. В данной статье на примере г. Салехарда рас-
смотрена возможность повышения привлекательности набережной р. Полуй 
и ее связи с городом посредством организации общественных пространств и 
создания в границах набережной реки Полуй культурного и общественно-де-
лового комплексов как центров притяжения туристической сферы и интере-
сов местных жителей. В статье приводятся результаты исследования, пред-
шествующие созданию архитектурно-градостроительной концепции и опре-
деляющие ключевые направления развития г. Салехард в части, прилегаю-
щей к реке Полуй. 
Ключевые слова: арктическая архитектура, Салехард, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, общественные пространства, набережная реки Полуй, мно-
гофункциональный культурный центр, многофункциональный общественно-
деловой центр, энергоэффективность 
 
 

Введение. Многие города Арктической зоны Российской Федера-
ции, в том числе Салехард, являются центрами обеспечения развития 
минерально-сырьевой добывающей сферы, реализации экономиче-
ских и инфраструктурных проектов в Арктике. В Арктическом реги-
оне необходимо не только адаптировать строительные технологии к 
климатическим особенностям, но и важен вопрос физического и эмо-
ционального состояния человека в суровых условиях. Развитие ин-
фраструктуры в таких городах, в том числе жилья, школ, детских са-
дов, активно используемых в любое время года общественных про-
странств и рекреационных зон, необходимо для обеспечения усло-
вий комфортного проживания и работы человека в экстремальных 
климатических условиях [1]. Таким образом можно будет повысить 
уровень социализации и качества жизни населения. Данные решения 
необходимо продвигать на уровне градостроительных и объемно-
планировочных, архитектурных решений. 

 
Методы исследования. Методологические принципы, на кото-

рых основано проведенное исследование, базировались на фунда-
ментальных положениях в области градостроительства и архитек-
туры, а также отраслевых теоретических науках – климатологии, со-
циологии, экономике. Проведены натурные исследования террито-
рии проектирования, произведен анализ особенностей функциональ-
ной и архитектурно-планировочной организации общественных 
комплексов как современного типа многофункционального здания: 
авторы обращаются к типологическим исследованиям [2, 3], а также 
к анализу международного опыта проектирования и строительства 
многофункциональных общественно-деловых и общественно-куль-
турных комплексов в северных странах [4]. В основе исследования 
также лежат научные труды, посвященные специфике арктической 
архитектуры и организации общественных пространств в условиях 
Крайнего Севера [5, 6, 7]. Авторские разработки опирались на дей-
ствующие региональные нормативы проектирования, теоретические 
материалы в области строительства в северных районах, прогности-
ческие данные по социально-экономическому развитию и про-
грамму комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры по г. Салехарду [8].  

 
Цели и задачи. Целью исследования является: концептуальное 

предложение по развитию территории набережной реки Полуй в Са-
лехарде, как примера общественного пространства, организованного 
вокруг центров притяжения культурного и общественно-делового 
назначения, являющихся опорными точками развития городской 
среды.  

При комплексном развитии города Салехард необходимо учиты-
вать специфические особенности и проблемы данного региона. По-
этому в процессе проектирования архитекторы и градостроители 
сталкиваются с особыми задачами:  

1. Одной из наиважнейших задач является изучение и учет при 
проектировании климатических особенностей арктического ре-
гиона.  

2. В Салехарде значительную часть жилой застройки занимает 
ветхое жилье – бараки. Требуется изучить возможности замены 
или ремонта ветхой застройки без потери идентичности и ком-
форта городской среды [9]. 

3. Отмечается недостаточное количество активно используе-
мых всесезонных общественных пространств. Следует изучить 
технологии, которые позволят активно использовать рекреаци-
онные зоны даже в холодное время года.  
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4. Салехард имеет огромные возможности для развития дело-
вого, эколого-этнографического, событийного и др. видов туризма 
[10]. Для развития этой отрасли требуется принимать комплексные 
туристические программы, устранять недостаточное количе-
ство средств размещения, гостиниц. 

5. Для передвижения внутри Салехарда большинство населе-
ния использует личный автомобиль. Город столкнулся с проблемой 
недостаточного количества парковочных мест [9]. 

Концептуальное предложение по развитию территории 
набережной реки Полуй. Анализ примеров регенерации городских 
территорий выявил один из возможных способов реорганизации го-
родской среды – повышение активности посещения населением го-
рода и туристами территорий города, имеющих потенциал развития. 
Очень часто такими территориями являются набережные городов, 
использующиеся утилитарно [11]. В настоящее время набережная р. 
Полуй не благоустроена, расположенный вдоль нее причал занят 
технической инфраструктурой и гаражами-эллингами. При этом, с 
нее открывается великолепный вид на тундру, слияние рек и Север-
ное сияние. Каждую осень река мелеет и промерзает. Эта особен-
ность позволяет использовать ее пойму как территорию для прове-
дения различного рода мероприятий событийного характера, спор-
тивных состязаний, культурных фестивалей и пр. Один из важней-
ших праздников региона, «День Оленевода», проводится именно 
здесь.  

Анализ успешных проектов благоустройства набережных позво-
ляет сделать вывод о том, что зона набережной, при условии ее пра-
вильной реорганизации и насыщения разнообразными функциями 
может стать важным пространством притяжения людей не только на 
уровне квартала, но и в масштабе города в целом.  

Вопрос повышения туристической привлекательности места 
неразрывно связан с необходимостью организации в городе доста-
точного числа гостиниц. В Салехарде на сегодняшний день широко 
распространен деловой туризм: регулярно город посещает большое 
количество специалистов, длительность командировок которых до-
стигает нескольких месяцев [12]. Важной задачей является создание 
комфортных условий для людей, которые участвуют в деловой 
жизни Салехарда. Таким образом, формируется запрос на увеличе-
ние числа отелей для гостей города, целью приезда которых могут 
быть как работа, так и отдых.  

Указанные выше особенности определили концепцию развития 
набережной р. Полуй и позволили выявить необходимость создания 
на ее территории двух центров притяжения людей: культурного и 
общественно-делового (Рис.1).  

 

Рис.1 – Концепция генплана территории набережной р.Полуй. 
Авторы: Иванова В.И., Плетнёва К.Г. 

 
Предлагается сохранить структуру элементов градостроитель-

ной и архитектурной идентификации города – барачную и индиви-
дуальную застройку вдоль Кирпичной ул. с их последующей рекон-
струкцией, поскольку они являются важной составляющей частью 
истории развития города (возведены преимущественно в 40-50-е гг. 
XX в. во время строительства Трансполярной магистрали). Вдоль 

набережной проектом предполагается застройка жилыми домами 
средней этажности, первые этажи которых занимают помещения об-
щественного назначения – магазины, кафе, аптеки и пр. Проблема 
нехватки парковочных мест решается путем организации внутри 
каждого жилого двора отапливаемого паркинга, вписанного в крутой 
рельеф береговой линии. Гостевые парковочные места размещены в 
карманах вдоль внутриквартальных проездов.  

Западную часть проектируемой территории, рядом с Обдорским 
острогом – историко-культурным комплексом, который повторяет 
облик крепости, положившей начало Салехарду, – предлагается до-
полнить культурной функцией, расположив многофункциональный 
культурный центр на пересечении продолжения ул. Карла Маркса 
и ул. Набережной. Улица Карла Маркса также связывает проектиру-
емый комплекс с главной и старейшей торговой улицей города – ул. 
Республики. Центр включает в себя гостиницу, преимуществом ко-
торой является расположение на набережной реки Полуй, пешая до-
ступность до главной культурной достопримечательности города – 
Обдорского острога и зданий на ул. Республики, включенных в спи-
сок объектов культурного наследия.  

Далее, к востоку от Обдорского острога, вдоль по пешеходной 
благоустраиваемой набережной, расположен причал. Эту террито-
рию предлагается соединить с деловой частью города, продолжив 
пер. Спорта от ул. Республики до причала и расположив на их пере-
сечении общественно-деловой комплекс.  

Существующий причал предлагается реорганизовать: сохранить 
эллинги/гаражи, расположив их по периметру причала, в центре тер-
ритории предлагается разместить туристический центр с функциями 
кафе, проката рыболовного оборудования и организацией туров по 
территории ЯНАО. Пешеходный бульвар от причала выводит посе-
тителей на многоуровневую площадь, расположенную на склоне пе-
ред главным входом в общественно-деловой комплекс. Предполага-
ется, что проектируемый комплекс с включением функции бизнес-
отеля в совокупности с прилегающей территорией причала и бара-
ками на ул. Кирпичной, реконструируемыми под бизнес-кластеры 
станет важным центром деловой жизни города. (рис. 1)  

 
Многофункциональный культурный центр с гостиницей. 

Здание многофункционального культурного комплекса располага-
ется на склоне набережной р. Полуй близ исторического района 
Обдорского Острога. Здание сформировано на пересечении двух 
осей, которые определяют его объемно-пространственное решение и 
обеспечивают связь между территорией ОКН, набережной р. Полуй, 
ул. Карла Маркса и ул. Республики, ведущих к северной части го-
рода. (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Концепция многофункционального культурного центра. Ав-
тор: Плетнёва К.Г. 

 
Первый этаж включает две входные группы, которые ведут в вы-

ставочную зону и лобби гостиницы. Входной узел имеет связь с зо-
ной отдыха с камином, рестораном с видом на реку и отдельным 
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СПА-блоком с бассейном. Обеспечен доступ в буферное простран-
ство, ведущее к площади с катком и далее к Обдорскому Острогу. 
Также в первом этаже запроектированы отдельные уникальные гос-
тиничные номера, представленные в виде традиционного жилища 
«чумов» с видовыми площадками, с которых можно наблюдать за 
северным сиянием. На втором этаже расположены конференц-зал и 
выставочное пространство, куда посетители попадают из лобби.  

Доминантным архитектурным элементом объекта является 
объем гостиницы со скатной кровлей, облицованный CLT панелями 
темно-карминового оттенка. Здание гостиницы декорировано дере-
вянными резными элементами и контрастирует с общим объемом 
комплекса, так как выполнено в стиле традиционной северной архи-
тектуры. Общий объем здания, представляющий современное мини-
малистичное решение фасадов, имеет обильное остекление и обли-
цован металлическими панелями графитового цвета (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вид на культурный центр с р. Полуй. Автор: Плетнёва К.Г. 

 
Многофункциональный общественно-деловой комплекс. 

При разработке архитектурных решений общественно-делового 
комплекса были учтены особенности архитектуры северных регио-
нов, история и рельефные особенности набережной реки Полуй. 
Большую часть года река покрыта льдом, с образом которого и свя-
зано архитектурное решение комплекса.  

Здание представляет собой цельный крупный объем, визуально 
разделенный двумя кровельными скатами. Меньший по объему блок 
комплекса расположен на вершине склона и состыкован с более 
крупным объемом, размещенным ниже по рельефу. В многоуровне-
вом остекленном фронте, выходящем на набережную, проектом 
предполагается расположить видовой ресторан (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Вид на деловой центр с р. Полуй. Автор: Иванова В.И. 

 
Основной акцентный элемент здания – объем буферного про-

странства: в холодное время года посетители могут попадать в ком-
плекс со стороны набережной и следовать по крытому переходу до 
главного входа в здание; в теплое время остекление пристройки от-
крывается, интегрируя внутреннее пространство комплекса в струк-
туру площади перед ним (рис. 5).  

 
Рис. 5. Градостроительный узел общественно-делового центра. 
Автор: Иванова В.И. 

 
При входе в здание посетители попадают в многофункциональ-

ное пространство, из которого можно попасть в ресторан, фудкорт и 
лекционный зал. Во втором этаже проектом предлагается разместить 
библиотеку и коворкинг, на третьем этаже расположены офисы. Не-
большой бизнес-отель в рамках развития делового туризма занимает 
2 этажа в восточном крыле комплекса. 

 
Заключение. Концепция реорганизации набережной р. Полуй в 

границах от Обдорского острога до причала с включением культур-
ной и общественно-деловой функций является примером создания 
объектов, обеспечивающих привлекательность среды и повышаю-
щих качество жизни в городе в целом, создав дополнительные рабо-
чие места и пространства для отдыха.  

Результаты исследований и проектной работы позволили выде-
лить градостроительные принципы, заложенные в основу концепции 
застройки набережной реки Полуй. Определили концепцию разме-
щения ключевых зданий с учетом климатических особенностей, 
ландшафта, существующей застройки разрабатываемой территории. 
Анализ особенностей региона и опыта проектирования в схожих 
природно-климатических условиях, позволили выполнить задачи, 
необходимые для создания комплексной концепции реорганизации 
набережной реки Полуй.  

1. С позиции стратегии развития городской среды учтены сле-
дующие необходимые мероприятия: создание единого зеленого кар-
каса города; создание многофункциональных объектов социальной 
сферы, формирующих общественные пространства города; создание 
жилой среды повышенного уровня комфорта с включением мно-
гофункциональных объектов социальной сферы; создание мно-
гофункциональной туристической инфраструктуры, рассчитанной 
не только на приезжих, но и на досуг местных жителей. 

2. С позиции учета контекста и особенностей среды, сохране-
ния «духа места»: учтена идентификационная морфология истори-
чески сложившейся застройки; учтен и использован в проекте выра-
женный рельеф склона набережной. 

3. С позиции учета суровых климатических условий на уровне 
градостроительного решения учтены: максимально возможное бло-
кирование зданий, организация закрытых дворов с целью ветроза-
щиты и избегания снегозаносов; соединение зданий крытыми гале-
реями, с примыкающими коммерческими помещениями. В проект 
благоустройства набережной р. Полуй включены буферные про-
странства, точки обогрева. К домам, расположенным вдоль набереж-
ной, пристроены остекленные неотапливаемые галереи-переходы, 
создающие температурный буфер. Основные пешеходные связи 
сориентированы перпендикулярно господствующим ветрам с ча-
стыми перебивками в направлении. 

4. С позиции учета суровых климатических условий на уровне 
архитектурных решений учтены: нормы инсоляции, ориентация по-
строек на солнечную сторону (в данном случае это совпадает с ви-
дом на р. Полуй); выбор скатных кровель в целях предотвращения 
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скопления снега. Фасад не имеет выступов, ниш, сложных форм, ко-
торые бы уменьшали энергоэффективность, задерживали снег и спо-
собствовали обледенению. Повышение энергоэффективности по-
средством теплового зонирования – предусмотрено буферное 
неотапливаемое пространство во входной части здания, а также 
вдоль остекленного фронта, применены двойные тамбуры. Умень-
шение энергозатрат обеспечивается в том числе с помощью техни-
ческих средств и компактности архитектурно-планировочного реше-
ния, подчиняющегося принципам устройства крипто-климатиче-
ского комплекса. 

5. С позиции гармоничного взаимодействия с экосистемой и 
ландшафтом территории – применение свайного фундамента в усло-
виях строительства на вечно-мерзлых грунтах; подъем входа в зда-
ние и обеспечение вентиляции подполья в целях сохранения грунтов 
основания в мерзлом состоянии; пространство, полученное «отры-
вом» проектируемого здания от уровня земли, а также учетом есте-
ственного перепада рельефа, использовано для размещения назем-
ного паркинга; применение естественных материалов в облицовке и 
отделке зданий, цветовое решение фасадов – насыщенные природ-
ные оттенки; использование элементов идентификации в образной 
составляющей архитектурных объектов. 

Результатом данного исследования является разработка концеп-
ции комплексного развития набережной реки Полуй в городе Сале-
хард, а также выявление принципов и рекомендаций по работе с про-
странствами в схожих условиях. Исследование может стать базой 
для разработки проектов новых и преобразования существующих 
общественных пространств набережных как в реальных условиях, 
так и в программах курсового и дипломного проектирования по 
направлению «Архитектура» [15]. 
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Public spaces of Arctic cities (on the example of the reorganization the embankment of 

the Polui river in Salekhard) 
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Currently, the problems and prospects for the development of northern cities are one of the 

most relevant topics in the field of urban planning and architecture in Russia. A 
comprehensive solution to the issue requires an approach that takes into account the 
specifics of the region. In this article, using the example of Salekhard, the possibility of 
increasing the attractiveness of the Polui River embankment and its connection with the 
city through the organization of public spaces and the creation of cultural and socio-
business complexes within the boundaries of the Polui River embankment as centers of 
attraction for the tourism sector and the interests of local residents is considered. The 
article presents the results of a study preceding the creation of an architectural and urban 
planning concept and defining the key directions of development of Salekhard in the part 
adjacent to the Polui River.  
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В рамках представленной статьи приведена классификация конструкций по-
крытия с применением стального профилированного листа по их функцио-
нальному назначению. Отмечено, что основным недостатком существующих 
конструкций является недоиспользование несущих и функциональных воз-
можностей профлиста. Предложена конструкция покрытия, в которой в каче-
стве верхнего и нижнего поясов использован профлист криволинейного очер-
тания . Рассмотрены преимущества применения данной конструкции. Приве-
дены результаты экспериментального исследования предлагаемой конструк-
ции покрытия 3х12 м. 
Ключевые слова: Профилированный лист, конструкции покрытия, огражда-
ющие конструкции, несущие конструкции, гофра, верхний пояс, нижний 
пояс, плиты покрытия, комбинированные конструкции, сэндвич, монопа-
нель, пространственная плита покрытия. 
 

В настоящее время разработано большое количество конструкций 
покрытий с использованием стального профилированного листа. В 
зависимости от функционального назначения их можно условно 
подразделить на пять групп:  

1. Конструкции, в которых профилированные листы выполняют 
только ограждающие функции. Это покрытия из легких ограждаю-
щих плит с обшивками из профилированных листов, плиты типа 
"сэндвич", "монопанель" [1] и др.  

2. Конструкции, в которых профилированный лист выполняет 
ограждающие функции, а также воспринимает сдвиговые усилия от 
несущих конструкций.  

В СССР, США, ФРГ, Швеции, Чехословакии, Польше и других 
странах проведены исследования, которые показали, что профлист 
обладает от значительной жесткостью и несущей способностью при 
сдвиговых нагрузках, действующих в плоскости настила. Это свой-
ство профлиста было использовано в покрытии типа "Молодечно", в 
структурных блоках ЦНИИСК, "Москва", в решении сборно-разбор-
ных зданий системы "УЗ" [2], в конструкциях типа "Руланд" [3], 
"PTR-W" [4], применяемых в ГДР, и др. 

3. Покрытия, в которых происходит частичное включение про-
флиста, выполняющего ограждающие функции ", в работу несущих 
конструкций: разработки Казанского ИСИ [5], комбинированные 
конструкции, предложенные специалистами университета в г.Кар-
слуэ, ФРГ [6], и др. 

4. Пространственные : конструкции, в которых профнастил вы-
полняет ограждающие функции и является одним из основных несу-
щих элементов. 

Как у нас в стране, так и за рубежом (Канаде, США, Италии, 
Франции и др.) нашли широкое применение цилиндрические своды 
из холодноформованных профилей: арочные покрытия, разработан-
ные фирмой " Knudson", США [7]; предварительно напряженные 
конструкции покрытия из профлиста с криволинейным верхним по-
ясов, подкрепленные шпренгельной системой, ГДР [8]. В Краснояр-
ском ИСИ разработа- на плита покрытия с верхним поясом из про-
флиста [9], аналогичны разработки Новосибирского ИСИ им. 
В.В.Куйбышева [10] и специалистов ЧССР [2]. 

5. Конструкции, в которых профлист является основным элемен-
том несущих конструкций: гиперболические параболоиды из профи-
лированного листа, созданные в Белорусском политехническом ин-
ституте; безраспорные двухпоясные конструкции с применением 
профлиста в качестве верхнего пояса (а.с. 767301, 633995, 383815, 
314864) и др. Основным недостатком рассмотренных выше кон-
струкций является недоиспользование несущих и функциональных 
возможностей профилированного листа. 

В определенной мере эта проблема решается в конструкции, со-
зданной на основе а.с. 1479584, где в качестве верхнего и нижнего 
поясов использован профлист криволинейного очертания (рис. 1).  

По торцам гофры профилированных листов верхнего пояса 1 
размещены в гофрах профлистов нижнего пояса 2 и соединены по 
всему контуру поперечного сечения. Соединение профилированных 
листов по торцам может быть выполнено с помощью пайки, склеи-
вания, сварки или с помощью одинарных фальцев 3. При этом 
кромки 4 нижнего профилированного листа 2. отогнуты на отгибы 
кромок 5 верхнего профилированного листа 1. В пролете соединение 
поясных листов 1 и 2 выполнено с помощью промежуточных эле-
ментов из профилированных тонколистовых полос 6, устойчивость 
которых обеспечивается дополнительными рифами 7. Кроме того, 
промежуточные элементы могут быть изготовлены стенчатыми из 
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профилированного листа (рис. 2 а) либо каркасными из деревянных 
брусков (рис. 2 6). 

 

 
Рисунок 1. Пространственная плита покрытия 

 
 

 
Рисунок 2. Промежуточные элементы: а – стенчатые; 6 – каркас-
ные 

 
Для транспортировки таких конструкций предусматривается 

следующее: заранее изготовленные поясные листы 1 и 2 соединяют 
по торцам, затем пояса сближают (рис. 3, показано стрелкой), в се-
редине про- лета при упругой их деформации и фиксируют в таком 
положении временными стяжками. Трансформированные таким об-
разом по высоте плиты укладывают в пакет по 15-20 штук. На стро-
ительной площадке после Демонтажа временных стяжек пояса само-
раздвигаются за счет энергии упругих деформаций материала, при-
данной им при трансформации. Затем устанавливают промежуточ-
ные элементы (стойки или стойки с раскосами). 

 
Рис. 3. Способ транспортировки 

 
Основными преимуществами конструкции является, во-первых, 

более полное использование материала профилированных поясных 
листов за счет равномерного распределения сдвигающих усилий по 
их сечению, во-вторых, повышение жесткости за счет жесткости 
профнастила поясов в вертикальном направлении. Предварительный 
расчет экономической эффективности показал, что металлоемкость 
снижается на 20-30 % по сравнению с наиболее эффективной кон-
струкцией такого типа. За базовый вариант принята конструкция, 
разработанная Казанским инженерно-строительным институтом [5]. 
Примерно в той же пропорции снижается стоимость конструкции. 

Трансформируемость плиты по высоте позволяет наиболее тру-
доемкие и ответственные соединения выполнять в заводских усло-
виях. Крепление промежуточных элементов принято конструктивно 
и сводится, в основном к их фиксации, так как усилия в этих элемен-
тах довольно малы и по величине на порядок меньше, чем в поясах. 
Двухслойное покрытие дает возможность располагать утеплитель на 
нижние пояса и использовать при этом дешевые неконструктивные 
утеплители. 

Применение верхнего пояса в качестве кровельного покрытия 
"листом наружу" уменьшает вес конструкции за счет исключения ру-
бероидного ковра и гравийной защиты, что, в свою очередь, ведет к 
снижению металлоемкости. 

Изготовление плиты может быть организовано на поточных ав-
томатизированных линиях и сводится, в основном, к прокатке пояс-
ных эле ментов и их соединению по торцам. 

В Красноярском ПромстройНИИпроекте была изготовлена и ис-
пытана 12-метровая плита покрытия из профилированного листа с 
криволинейным очертанием поясов. 

 
Заключение 
На данной стадии испытания конструкция не была доведена до 

разрушения. Величина максимальной нагрузки 3,195 кН/м2 (без 
учета нагрузки от собственного веса 0,3 кН/м2). Коэффициент пере-
грузки составил 1,27 от расчетной нагрузки 2,75 кН/м2. Максималь-
ные напряжения в центре пролета достигли величины 94,5 МПа. 
Максимальное значение прогиба от нормативной нагрузки 1,96 
кН/м2 23,5 мм, или 1/511 пролета, а от расчетной - 34,2 мм, или 1/351 
пролета. 

Результаты испытаний показали, что исследуемая конструкция 
отвечает необходимым требованиям по жесткости и прочности. 
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Analysis of structural solutions of coatings using profiled sheet 
Grigoriev S.V., Maximov A.V., Palagushkin V.I., Plyasunov E.G., Korol V.V. 
Siberian Federal University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Within the framework of the presented article, the classification of coating structures using 

profiled steel sheet according to their functional purpose is given. It is noted that the main 
disadvantage of existing structures is the underuse of load-bearing and functional 
capabilities of the profiled sheet. A coating design is proposed in which a curved profile 
sheet is used as the upper and lower belts. The advantages of using this design are 
considered. The results of an experimental study of the proposed 3x12 m coating design 
are presented. 

Keywords: Profiled sheet, coating structures, enclosing structures, load-bearing structures, 
corrugation, upper belt, lower belt, coating plates, combined structures, sandwich, 
monopanel, spatial coating plate. 
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Повышение экологического уровня в архитектурных и городских 
пространствах: городские пространства в Дамаске 
 
 
Кхалил Шаза 
аспирант, кафедра архитектуры, реставрации и дизайна, Российский универ-
ситет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 1042225124@pfur.ru 
 
Дауд Сиба 
аспирант, кафедра архитектуры, реставрации и дизайна, Российский универ-
ситет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 1042225113@pfur.ru 
 
С ростом темпов урбанизации и их концентрации в городах увеличивается 
нагрузка на зеленые городские пространства, появляются трудности в работе 
по улучшению качества окружающей среды. Деградация окружающей среды 
в центре города усиливается из-за реновационных мероприятий, направлен-
ных на интенсификацию использования площадей жилых, коммерческих и 
служебных зон, и возникает необходимость разработки экологических стан-
дартов, обеспечивающих защиту открытых пространств и мероприятий по 
поддержанию экологического баланса внутри них, для этого разработан фак-
тор экологического пространства за счет достижения баланса между площа-
дями участков с положительным воздействием на экосистемы и общей пло-
щадью участка. 
Теоретический аспект исследования направлен на введение фактора площади 
биотопа и подчеркивает необходимость его применения для получения хоро-
ших результатов, а исследование предусматривает применение фактора пло-
щади биотопа (BAF). Тестирование фактора зафиксировало низкие значения 
типичных стандартов и результаты показали, что его можно применять к раз-
личным моделям с множественным использованием и что он обеспечивает 
гибкие решения для координации участка в соответствии с несколькими ва-
риантами, а исследование резюмирует необходимость применения фактора 
окружающей среды как закона, который помогает повысить экологическое 
качество городских пространств. 
Ключевые слова: зеленая архитектура, зеленая инфраструктура, архитек-
турные пространства, городские пространства, коэффициент площади био-
топа (BAF), ландшафтный дизайн, уровень окружающей среды, Дамаск. 
 
 

Introduction  
Cities suffer from many pressures and issues due to the continued 

shift to urban life and high population densities, and social, economic and 
environmental issues appear.... and the United Nations Executive Report 
on Human Settlements for 2010/2011 [7] included that the world is 
inevitably heading towards urbanization, With the rate of urbanization 
expected to increase to 75% by 2050, the phenomenon of urbanization has 
become one of the most important future challenges due to the 
complexity, overlap and complexity of urban issues, calling on all public 
and private institutions and bodies in all sectors to think about 
urbanization as a positive phenomenon, by providing appropriate 
solutions to provide a healthy environment in cities. 

Cities require innovations and new concepts to compensate for the 
deficit resulting from environmental degradation, the most important of 
which are open spaces in the neighborhoods of high-density cities to 
increase the environmental efficiency of these cities; one of the most 
important and most recent concepts is the concept of Green Infrastructure 
(GI): It is a land use approach based on the provision of multifunctional 
connected spaces and spaces that include ecosystems supported by the 
realization of the many benefits of providing appropriate health conditions 
for their surroundings; new ideas also emphasize the need to make 
positive and effective use of key green infrastructure components that are 
located within city environments and perform essential ecosystem 
services [4-5]; these open spaces and natural areas can include 
components such as: forests, urban parks, boulevards and streets: forests, 
urban parks, green streets, and smaller-scale components such as green 
rooftops and facades..... 

The current use affects the environmental balance of urban spaces 
through a high degree of soil hardening and insufficient groundwater 
recharge, , due to insufficient green spaces. 

The research confirms the need to adopt contemporary concepts that 
help develop strategies and solutions to provide a high quality of life and 
achieve well-being and a healthy life for citizens, one of which is to 
promote the integration between the urban and natural environments, and 
apply the principles of green architecture when conducting any 
intervention to develop and improve public spaces within the city to 
ensure that the comfortable ecological balance of open spaces, which is a 
component of the green city structure that plays a key role in an ecosystem 
that ensures the partnership of people with nature in balancing the 
urbanization process, is restored. 

HQE2R3 is the first step towards integrating the principles and 
objectives of sustainable development into urban renewal projects and 
aims. This project provides tools, methods, techniques and guidelines for 
better practice during the different phases of an urban renewal project [2]. 
The most important of these tools is the investment factor, which adjusts 
the building scale in harmony with the mass and height according to the 
system of each city and the development of its urban fabric; the land 
investment factor determines the maximum allowable building occupancy 
in relation to the net area of the building section, the investment factor can 
be used to determine the intensity of land use and to reduce the 
environmental impacts of development, or to adjust the scale of 
development and uses an analytical tool that is free to give different 
scenarios for the building [1]. 

The research mainly aimed to establish scientific foundations for 
providing environmental standards in urban spaces . This is done by 
applying the factor of environmental space as a theoretical basis for 
developing means to raise the environmental standards in urban spaces 
locally. The primary goal when developing existing urban areas is to work 
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in the field of landscape architecture, apply green architecture principles, 
and improve environmental quality, while preserving current land use 
instead of rethinking changing land uses, with the necessity of formulating 
environmental standards that guarantee the protection and development of 
environmental specifications. For open spaces within the city; Work in 
this field has begun in many countries such as Canada, Italy, Denmark, 
and Finland, and in particular the application of the environmental space 
factor in many international cities such as the city of Berlin in Germany 
since 1990, the city of Malmo in Sweden in 2001, and the city of Seattle 
in the United States. United States in 2007, and the Berlin experience 
achieved good results in improving the environmental components of 
living [10] by applying the Biotope Area Factor (BAF), a law that helps 
raise the environmental quality of the city’s spaces in various residential, 
commercial and other urban areas. 

Biotope Area Factor (BAF): 
The ecological area factor [8] is defined as the ratio of the area of 

areas of a site that have a positive impact on the ecosystem to the entire 
area of the site: 

(BAF) = Total Environmentally Activated Area (EAA) / Total 
property area 

The environmental area factor can be applied in all urban areas of 
different residential, commercial, industrial and other uses, and the 
minimum environmental standards required to be achieved when making 
structural changes for new development and the goal is to achieve the 
specified values of the factor for different types of renovation and 
development interventions based on the values of the spatial investment 
factor based on the standard tables according to Table (1) of the ideal 
values of the environmental area factor in different areas of the city 
arranged by use; the importance of the factor comes not only by 
calculating the areas for paved and planted elements; this factor includes 
a weighting Table (2) shows transfer values for the effectiveness of these 
elements based on the following: Evaporative qualities, permeability, 
rainwater storage, relationship with the soil, and providing habitats for 
plants and animals. Due to the lack of research pages, the experience of 
Berlin, which was the first to work on developing the field of landscape 
laws and protecting it, is presented.  

The experience of the city of Berlin in developing a landscape 
program and laws: 

The city of Berlin in Germany provides a valuable experience to 
understand the environmental space factor (BAF); as this factor was 
applied to the city center areas to protect and enhance the presence of 
green elements in the city environment, and the main goal was to find a 
balance between the built environment and open spaces first, and 
secondly, to emphasize green elements within the spaces [9]. 

This factor was developed through the Landscape Architecture 
Program that was launched in West Berlin in 1984, when nature protection 
was a priority for the political parties, which provided high-level support 
for this program, and a great effort was made to collect basic information, 
inventory the components of the Berlin landscape, and develop 
appropriate evaluation methods; the general strategy of the program is to 
focus on the protection of nature, wildlife, natural resources, landscape 
and recreation areas [9]; various plans were prepared to protect the city by 
dividing it into three zones according to its spatial parameters 

- City center areas, where the environmental space factor was 
applied. 

- Multi-use transition zones, where green connectivity elements 
were prioritized. 

- Landscapes in periphery areas where the relationship between 
urbanization and nature is studied. 

- Public sector organizations are responsible for the development of the 
program from the actual start of the project, design process and 
implementation. The tools used are landscape plans, laws and concepts, 
protected zones and species support programs. The program has 
achieved its goal of implementation through the Indoor Spaces Program 
and the Green Schools or Good Schools project [9]. 

 

Table 1 
Typical values of the environmental area factor in different areas of 
the city [8]. 

New construction  Making changes and improvements to the built 
environment  

Environmental space 
factor  

Spatial Investment 
Factor  

Residential sites  
0.60  0.60  0.37  

0.45  from 0.38 to 0.49  
0.30  0.50  

Commercial use  
0.30  0.30  Inapplicable  

Commercial, centralized business and administrative facilities  
0.30  0.30  Inapplicable  

Public facilities  
0.60  0.60  0.37  

0.45  from 0.38 to 0.49  
0.30  0.50  

Schools and Educational Complexes  
0.30  0.30  Inapplicable  

Kindergartens and daycare centers  
0.60  0.60  0.37  

0.45  from 0.38 t 0.49  
0.30  0.50  

Technical Infrastructure  
0.30  0.30  Inapplicable  

 
The factor was developed by a group of specialists, by determining 

the necessary and effective environmental space for nature based on the 
building plans Figure (1) This requires the use of green facades and 
surfaces and the reuse of impervious surfaces in urban spaces in order to 
partially plant them and allow rainwater infiltration [9]. 

 

 
Figure 1: Chart showing the ratio of building to land area - City of 
Berlin [8]. 

 
Planners faced urban challenges represented by a population growth 

of 300 thousand in the city and 1.5 million in the region, with a demand 
for 550 hectares dedicated to the construction of new commercial, office, 
and investment buildings; a bold decision was made to demolish some 
buildings in the center to create a balance between mass and emptiness 
and to develop open areas, and indeed the Built Area Factor (BAF) was 
developed to focus on green elements within the built environment in 
1990-1980 and became a binding law in 1994, within the regulatory laws 
in German cities until now [9]. 

The application of the environmental space factor has become a 
mandatory law in all landscape plans, and has been well received by 
planners and architects, promising to be on par with other planning laws. 

As well as providing room for creativity, flexibility, and individuality 
to be exercised in the design of the final landscape. It was applied in 
twenty-one of Berlin's central districts, and the law gained a national 
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dimension when it was mentioned in the German constitution, which 
includes a paragraph stating that private property owners are responsible 
for promoting public health, which means that they must provide green 
elements for the benefit of the neighborhood. 

 
Table 2  
Which shows the values of the weighting of different surfaces [8]. 

Surface type Illustration Weighting factor 
1The surface is completely sealed 

Impermeable to air and water and does not 
contain any vegetation 

(Concrete, asphalt, and slabs with a solid 
substrate)  

0.0 

2Partially enclosed surface 
Water and air penetration, but no plant growth

(Illuminated tiles, slabs with sand/gravel 
substrate) 

 

0.3 

3Surfaces are semi-open 
Water and air permeable, with some plant 

growth 
(Gravel with grass and wood mulching Brick 

paving block with grass)  

0.5 

4Surfaces with plants have nothing to do with 
the soil below 

On the surfaces of basement or underground 
garages with a soil thickness of less than 80 

cm  

0.5 

5Surfaces with plants have nothing to do with 
the soil below 

Soil thickness greater than 80 cm 

 

0.7 

6Surfaces with vegetation in contact with the 
soil below 

The vegetation is connected to the soil below, 
for the development of flora and fauna 

 

1.0 

7Rainwater infiltration per square meter of roof 
area 

Rainwater infiltration for groundwater 
recharge. 

infiltration over roofs with existing vegetation 

0.2 

8Vertical greening up to 10 meters 
Green spaces that cover walls and exterior 

walls without windows. 
Actual height up to 10 meters 

 

0.5 

9Green roofs 
Extensive coverage of green roofs 

 

0.7 

  
This means that they have to provide green elements for the benefit 

of the whole neighborhood [8:8]. 
 
Study Models in Damascus City 
1- Condition of Damascus City 
The city of Damascus is characterized by a semi-arid climate, with 

mild winters, dry and hot summers, low rainfall and low humidity rates, 
and many organizational studies [2] for the city of Damascus showed the 
low per capita share of parks within the city of Damascus to one square 
meter. 

Green areas are one of the most important urban components because 
of their important role in achieving the proper environmental balance, 
humidity, and purifying the atmosphere within urban communities. Work 
should be done to raise the percentage of green garden areas to more than 
15% of the assembly area, which helps to maintain a healthy 
interconnected balance within organized urban communities [5&4]. The 
presence of trees and parks also helps to reduce the local air temperature 
from 50.5 degrees Celsius, thus contributing to cooler air and reducing the 
need for air conditioning. Existing tree cover in urban areas can reduce 
storm water runoff by 84%, a modest increase in tree cover can reduce 

runoff, and every 5% increase in tree cover area reduces runoff by 
approximately 2% [4&5]. 

The real challenge lies in seeking to enhance the green components 
and increase the wooded areas within existing cities where space is limited 
and the density is high in roads, squares, and within and beside buildings. 
The environmental space factor provides a guarantee to achieve this by 
determining the necessary environmental space within the urban site in 
the next part of the research applies the environmental space factor to 
different models of use: The residential model was chosen because it 
represents the dominant model on the components of the city; the 
industrial model was chosen for its negative impact on the environment; 
the educational model was chosen for its important role in spreading 
awareness of the importance of the presence of nature within the urban 
fabric of the city; the models were chosen from the Ibn Asaker area in 
southeast Damascus because of the high density of the population and the 
large overlap between activities and uses; the models were chosen from 
the Ibn Asaker area in southeast Damascus. 

2- Applied models in Damascus city by factor 
Environmental area: 
First: The residential model with a height of three floors, according 

to Figure (2) for the residential model. 
Data: 
- Total area: 4409 m2 
- Built-up area 2121 m2 
- Unbuilt area 2288 m2 
- Tiled area 1034 m2 
- The area of the public vegetable area is 726 m2 
- The area of private lots is 528 m2  
- Spatial investment factor 0.48 
 
Calculating BAF/State of affairs 
Environmental area 
- Closed space (1034×0 = 0 m2)  
- Green area (726+528)x1=1254 m2 
- 0.28 = 1254 / 4409 = BAF 
According to Table 1, the goal is to raise the BAF value to 0.45 
Calculation of BAF / proposed case  
In order to achieve the goal, the following measures shall be applied: 
- Removing encroachments from residential blocks. 
- Increase green spaces. 
- Rainwater harvesting. 
- Surface planting. 

 
Figure 2: General location of the residential model in the current 
state  

 
The first proposal: The completely closed space is converted into a 

partial closure, rainwater is collected and green walls are planted 
according to Figure (3), which shows the intervention areas of the first 
proposal; and the spaces are as follows:  

- The built-up area (main blocks): 2121 m2 
- The unbuilt area 2288 m2 
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- Partially enclosed area 1034 m2 
- The area of the public vegetable area 726 m2 
- Private vegetable area 528 m2  
- Surface activation 1682 m2 

 
Figure (3) First building proposal 

 
Green area and substitute values from Table (2)  
Green area (726+528) × 1 = 1245 m2 
Partially enclosed area 1034 x 0.3 = 310.2 m2  
Rainwater harvesting 1682 x 0.2 = 336.4 m2 
BAF = 1891.6 / 4409 = 0.45 
Evaluation: 
The target BAF value was achieved while maintaining the status quo 

with simple and cost-effective measures, by paying attention to the 
cladding material and ensuring rainwater collection from the roof to water 
the symbiotic space garden. 

Technically simple economically: Acceptable cost Aesthetically 
Moderate. 

 
Second proposal: The encroachments and violations in Al-Wagatib 

are removed, rainwater is collected and green roofs are planted according 
to Figure (4), which shows the areas of the second proposal and the areas 
are as follows: 

- Built-up area 1682 m2 
- The unbuilt area 2727 m2 
- The area of the public vegetable area 726 m2 
- Special meals area 967 m2 
- Green roof area 300 m2 

 
Figure (4) Second building proposal 

 
Green area and substitute values from Table (2)  
Green area 1693 x 1 = 1693 m2 
Green roof 300 x 0.7 = 210 m2 
Rainwater harvesting 1682 x 0.2 = 336.4 m2 
BAF =2239.4/4409 = 0.45 

Evaluation: 
The target BAF value was achieved according to difficult solutions 

that require the removal of encroachments and the construction of green 
roofs, which requires examining the ability of the building to carry the 
loads of the green roof as well as the insulation of the building. 

Technically complex Economically complex: High cost 
Aesthetically: High. 

Second: The industrial model with a height of two floors, according 
to Figure (5), showing how the space of the industrial model is used and 
occupied as temporary warehouses and service parking spaces. 

Data: 
- Total area 9968 m2 
- Built-up area 5123 m2 
- Unbuilt area 4845 m2 
- Paved area 4555 m2 
- Area of cultivated areas (basins with soil) 290 m2 
- Area Investment Factor = 0.51 
 
Calculating the BAF in the current state 
Environmental area 4555 x 0 = 0 m2 
290 x 1 = 290 m2 
BAF = 290/9968 = 0.02 
According to Table 1, the goal is to raise the BAF value to 0.3 
Calculate the BAF / Proposed Case In order to achieve the goal, the 

following measures will be applied:  
- Remove encroachments from the main block 
- Change the type of floor covering material. 
- Increase green spaces 
- Rainwater harvesting. 
 

 
Figure 5: General location of the industrial model in the current state 

 
The first proposal: Work is being done to remove encroachments, 

increase the green area and collect rainwater, according to Figure 6, which 
shows the locations of the interventions of the first proposal; the areas are 
as follows: 

- The built-up area (the main block) 3235 m2 
- The unbuilt area 6733 m2 
- Partially enclosed area 690 m2 
- The area of cultivated areas 2623 m2 
- Activation of the building surface 3235 m2 

 
Figure (6) First proposal for the industrial building  

 
Environmental area and substitution of values from Table (2) 
Partially enclosed area 690*0.3 = 207 m2 
Green area 2623×1 = 2623 m2  
Rainwater harvesting 3235×0.2 = 647 m2 
BAF = 9968/3477 = 0.3 
 
Evaluation: 
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The BAF value has been achieved according to acceptable procedures 
that include removing encroachments on the main block and increasing 
the green area and ensuring that rainwater is collected from the roof for 
irrigation. 

Technically simple Economically affordable Aesthetically 
acceptable: Medium. 

 
Second proposal: Work is being done to add a green roof and green 

walls according to Figure (7), which shows the intervention areas of the 
second proposal, in which the spaces are as follows: 

- The built area (main block) 3235 m2 
- The unbuilt area 6733 m2 
- Partially enclosed area 2500 m2 
- The area of cultivated areas 812 m2 
- Green roof area 1000 m2 
- Activation of the building surface 3235 m2 
- Green walls area 300 m2 

 
Figure (7) The second proposal for the building Source 

 
Environmental area and substituting values from Table (2)  
Partially enclosed area 2500×0.3 = 750 m2 
Green area 812×1 = 812 m2 
Green surface area 1000×0.7=700 m2 
Rainwater harvesting 3235×0.2=647 m2 
Green walls 300 x 0.5 = 150 m2 
BAF = 9968/3059 = 0.3 
 
Evaluation: 
The target BAF value is achieved with difficult solutions that require 

removing encroachments and installing green roofs and walls, which 
requires examining the applicability of the building. 

Technically complex; economically: High cost Aesthetically high.  
 
RESULTS 
This research represents an important building block in laying the 

foundations for organizing spatial environmental specifications to achieve 
a comfortable interpersonal balance in crowded urban agglomerations that 
have become increasingly suffering from types of pollution of all kinds 
and forms. The research has shown that city administrations in the world 
have started to take measures and legalize the requirements that must be 
provided to achieve an environment with suitable limits for living in 
cities; the research has reached through its applied procedures the 
expected scientific results according to the aspects of dealing with 
individuals with buildings in the city away from any environmental 
concepts and requirements, and the results can be summarized as follows: 

1. The Environmental Space Factor was developed to ensure and 
enhance the presence of green components within the built environment. 
It is the key to emphasizing the unbuilt area of the whole site space and 
the characteristics of these spaces. The strategy of the factor is based on 
the intensification and development of the green structure network within 
the built fabric of the city. 

2. The Eco-Space Factor can be applied to different models with 
multiple uses, and represents a flexible solution for site layout, providing 
flexibility in approach. It enables developers and experts to choose 
between a number of different options for the form and location of green 
components, surface quality and cladding materials, to green or create 
permeable surfaces, and to select those that are most beneficial to 
themselves and users for development. 

3. The results of applying the environmental space factor to the 
three models showed that the study cases lacked any appropriate 
environmental specifications, and the study cases showed the misuse of 
buildings and surfaces and a complete disregard for the necessary 
environmental elements.  

4. The evaluation of the proposals showed that they are practical 
and can be applied, without complicating all solutions according to 
multiple options, implementation mechanisms, techniques, and costs. 

 
Recommendations 
The research recommends the following: 
1. The need to review environmental laws and regulations, and 

ensure that they are consistent with the green infrastructure approach in 
its pursuit of integrating urbanization and nature on a regional scale.  

2. Promote the presence of green elements within the built 
environment at the smaller scale and find a clear mechanism to promote 
the application of these laws and regulations. 

3. Paying attention to green elements within the built environment 
by conducting competitions that encourage voluntary work and 
workshops that raise awareness and spread the culture of caring for nature 
and green elements. 

4. Supporting and providing financial incentives to developers and 
residents as a start to encourage the adoption of the approach, and then the 
possibility of studying the application of fees and regulations. 

 
Raising the environmental level in architectural and urban spaces: Urban spaces in 

Damascus 
Shaza Khalil, Siba Daoud 
People's Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The environmental degradation in the city center resulting from multiple use within the 

specified area is increasing due to the renovation interventions aimed at intensifying the 
use of space within residential, commercial and service areas, and it has become 
necessary to develop environmental standards that ensure the protection of open spaces 
and work to maintain the ecological balance within them, and the environmental space 
factor has been developed for this purpose by achieving a balance between site areas with 
a positive impact on ecosystems and the total area of the site. 

The theoretical aspect of the research tends to introduce the Biotope Area Factor and emphasizes the 
necessity of its application for its good results, and the research provides applications of the 
Biotope Area Factor (BAF) The test of the factor recorded low values of the typical standards, 
and the results showed that it can be applied to different models with multiple uses, and that it 
provides flexible solutions to coordinate the site according to multiple options, and the research 
summarizes the necessity of applying the environmental area factor as a law that helps to raise 
the environmental quality of city spaces. 

Keywords: Green architecture, Green infrastructure,, Architectural Spaces, Urban Spaces, 
Biotope Area Factor (BAF), Landscaping, Environmental Level, Damascus 

References 
1. Al-Khatib R. (2011) Investment Factors and Catalysts: A sustainable planning tool. 

Department of Planning and Environment, Faculty of Architecture, Université Marne-
Lagallier Paris-Est. 

2. Khatib and Alami (2009) The New General Visualization of the City of Damascus and its 
Biosphere - Final Report of the First Phase Vol. 7. 

3. General Company for Studies and Technical Consultations (2008) General Visualization of 
Damascus City and its Biosphere Final Report 

4. Arup’s Foresight + Research + Innovation team (2014) Cities Alive –Rethinking Green 
Infrastructure. London UK. 

5. Allen W. (2014). A Green Infrastructure framework for vacant and underutilized urban 
lands/Journal of Conservation Planning .Vol 10, 43 - 51.  

6. Landscape Institute LI. (2013). Green Infrastructure - An integrated approach to land use - 
Landscape Institute Position Statement. London-UK.  

7. UN-HABITAT. (2011). State of the World’s Cities 2010/2011, Bridging The Urban Divide. 
Earthscan, London • Sterling, VA. 

8. Kazmierczak, A. and Carter, J. (2010) Adaptation to climate change using green and blue 
infrastructure. A database of case studies.  

9. Cloos, I. (2009). A project celebrates its 25th birthday. The Landscape Programme including 
Nature Conservation for the City of Berlin.  

10. Roehr, D. and Laurenz, J. (2008). Living envelopes. Environmental benefits achieved by 
living envelope interventions in cities. Available at: 
http://www.biotopecity.net/artikelen%20editie1/english/Roehr.Laurenz-eng.html 

11. TCPA. (2004). Biodiversity by Design. Town and Country Planning Association, London. 
12. Charlot Valdieh, Qutrequin Philippe and Robbins Celia. (2004). The HQE2R toolkit for 

sustainable neighborhood regeneration and European application overview .  
 



 

 607

                 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИЦ

И
И

». №
 5. 2024 

Описание покупательского действия потребителей,  
влияющих на лайф-шопинг в России 
 
 
Ли Нань 
Аспирант, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
ln0808li@yandex.ru 
 
В данном исследовании статье автор рассматривает понятие «Лайф-шоп-
пинг»; пытается понять восприятие потребителями рынка лайф-шопинга и 
дает эффективные рекомендации по работе платформ лайф-шопинга, проана-
лизировав факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей в 
России. Лайф-шопинг, представляющая собой сочетание электронная ком-
мерция с потоковым вещанием, позволяет компаниям демонстрировать свою 
продукцию, отвечать на вопросы клиентов в режиме реального времени и 
предоставлять индивидуальные консультации для облегчения совершения 
покупок. Данное исследование основано на: онлайн-опросе 310 российских 
пользователей в возрасте 20-60 лет, гипотезах исследования, основанных на 
теории SOR и проанализировано с помощью инструментов SPSS. Результаты 
данного исследования могут быть использованы в качестве основы для улуч-
шения платформы и предоставления потребителям лучшего потребитель-
ского опыта. 
Ключевые слова: live e-commerce, лайф-шопинг, SOR модель, Интернет-
торговля, электронная коммерция.  
 
 

Актуальность. Что такое лайф-шопинг? 
Лайф-шопинг - это новый метод розничной электронной ком-

мерции; это метод продаж, сочетающий электронную коммерцию и 
прямые трансляции, при котором потребители могут визуализиро-
вать реальное состояние товара на основе прямых трансляций и удо-
влетворять свои индивидуальные потребности; по сравнению с тра-
диционной электронной коммерцией со статичными дисплеями, 
лайф-шоппинг динамичен. 

Лайф-шопинг относится к тем последним трендам, которые в 
настоящее время формируют электронную коммерцию и поведение 
потребителей.  

Лайф-шоппинг - это формат продаж, при котором ведущий пре-
зентует товары и отвечает на вопросы зрителей в прямом эфире; 
пользователи могут совершить покупку в один клик, не отрываясь от 
стрима [4]; по сути, лайф-шопинг – это не что иное, как традицион-
ный телемагазин в начале 80-х годов прошлого века, только сегодня 
изменилась среда [2]. 

В последнее время лайф-шопинг быстро растет в Китае и начал 
активно развиваться в России.Китайский лайф-шопинг появился и 
стал распространяться в 2015-2016 годы. В связи с появлением ви-
руса COVID-19 в 2020 году лайф-шопинг начал развиваться быстрее. 
Данные Министерства коммерции Китая показывают, что в первой 
половине 2023 года ключевая платформа электронной коммерции 
мониторинга аккумулировала 1,27 трлн. юаней лайф-шопинг про-
даж, количество лайф-шопинг превысил 110 млн., количество лайф-
шопинга товаров превысило 70 млн., а количество активных веду-
щих превысило 2,7 млн.. По сравнению с данными 2022 года, общий 
бизнес-ландшафт электронной коммерции, основанной на лайф-шо-
пинг, продемонстрировал стремительный рост. По данным сайта 
vc.ru, лайф-шопинг в России начались в 2019 году с платформы элек-
тронной коммерции Lamoda. В 2020 году AliExpress запустил лайф-
шопинг и добился хороших результатов.Как говорят представители 
компании, стрим про смартфон бренда Xiaomi в 3,5 раза увеличил 
трафик на страницу продавца в день трансляции, количество добав-
лений товаров в корзину — на 144%, а средний чек пользователей, 
которые перешли со стрима — в 2 раза. Таким образом, данное ис-
следование является актуальным. 

В представленном исследовании основное внимание уделяется 
намерениям потребителей совершить покупку на недавно разрабо-
танной платформе лайф-шопинга. Выясняя покупательские мотивы 
потребителей и факторы, влияющие на их решения о покупке, необ-
ходимо изучить покупательские намерения российских потребите-
лей на постоянно развивающейся платформе мгновенной коммер-
ции, чтобы понять текущую ситуацию на российском рынке лайф-
шопинга и рынке, а также предоставить предприятиям реалистичные 
рекомендации по развитию лайф-шопинга и формулированию мар-
кетинговых стратегий.  

Предмет исследования: лайф-шопинг и покупательское пове-
дение потребителей в России. 

Цель исследования: исследовать восприятие потребителями 
российского рынка лайф-шопинга и дать эффективные рекоменда-
ции для конкуренции на российском рынке прямых трансляций, про-
анализировав факторы, влияющие на покупательское отношение и 
покупательское поведение потребителей.  

Методы исследования: использование междисциплинарного 
подхода, опираясь, в частности, на психологическую теорию SOR и 
статистический линейный регрессионный анализ; теоретический и 
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эмпирический анализы, а также описательный статистический ана-
лиз. 

Гипотезы исследования:  
1) H1: Личные инновации (ЛИ). Оказывают положительное 

влияние на отношение потребителей к покупке. Д. Миджли [14] 
было введено понятие «личной инновации», которое определяется 
как способность и степень принятия нового на основе общения с дру-
гими людьми. Р. Эверетт [9] обнаружил, что инноваторы более вос-
приимчивы к новому и готовы столкнуться с более значимыми фак-
торами, которые находятся вне их контроля. Лимайем [13] добавил 
восприятие инноваций в исследование онлайн-покупок и подтвер-
дил, что восприятие инноваций влияет на отношение потребителей 
к покупкам и их намерения.  

2) H2: Качество продукта (КП); ценовые акции (ЦА). Положи-
тельно влияет на отношение потребителя к покупке. Мин Ли [6] от-
метила, что потребители охотнее покупают качественные продукты. 
Ким и Чой [12] подтвердили, что качество продукта положительно 
влияет на отношение клиентов к покупке, в своем исследовании 
намерений после покупки мобильных дополнительных услуг. Иссле-
дование Чуньлин Ли [3] показало, что качество продуктов, продава-
емых в лайф-шопинге, влияет на повторные покупки потребителей.  

Этапы исследования:  
1) Исследование переменных, которые могут повлиять на при-

нятие потребителями платформ живого бизнеса в свете существую-
щих исследований.  

2) Формулирование соответствующих гипотез исследования.  
3) Проверка надежности и валидности с помощью программного 

обеспечения SPSS, проведение описательной статистики и анализа 
состояния.  

4) Использование линейного регрессионного анализа для объяс-
нения модели, проверки гипотез исследования, практической значи-
мости и выводов. 

Исследовательская модель данного исследования выглядит сле-
дующим образом (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 - Модель исследования 

 
Дизайн исследования и сбор данных. Респондентами данного 

исследования стали российские потребители в возрасте 20-60 лет. 
Опрос проводился в режиме онлайн, после чего были собраны ан-
кеты; на основе модели, предложенной в данном исследовании, 
были разработаны переменные и пункты анкеты с использованием 
5-градусной шкалы Лайкерта (табл. 1).  

 
Таблица 1  
Измерительные табличные данные 

Перемены Номер 
 

Вопрос 
 

Литература 
 

Личная инно-
вационность 

(ЛИ) 

ЛИ1 Вы с радостью принимаете все новое? Миджли и До-
улинг 

Лимайем 
 

ЛИ2 Вы часто первыми среди окружающих 
пробуете новые вещи? 

ЛИ3 Вы всегда ищете информацию о не-
знакомых вещах? 

ЛИ4 Вы любите пробовать новые способы 
совершения покупок? 

ЛИ5 Вы часто спрашиваете совета у дру-
зей о том, где совершить покупки? 

Качество то-
вара (КП) 

КП1 Как Вы думаете, стоит ли покупать 
брендовые продукты Live Ecommerce 

(лайф-шопинг)? 

Мин Ли 
Ким и Чой 
Чунлин Ли 

 КП2 Насколько большое внимание Вы уде-
ляете марке товара при совершении 

покупок в реальном времени? 
КП3 Считаете ли Вы качество продукции 

лайф-шопинг заслуживающим дове-
рия? 

КП4 Считаете ли Вы продукцию лайф-шо-
пинг надежной и качественной? 

Ценовые ак-
ции (ЦА) 

ЦА1 Насколько сильно повлияли скидки на 
цены в прямом эфире на Ваше реше-

ние о покупке? 

Мин Ли 
Ким и Чой 
Чунлин Ли 

ЦА2 Насколько активно Вы будете поку-
пать товар, если во время прямой 
трансляции цена на него будет де-

шевле, чем обычно? 
ЦА3 Насколько Вы бы хотели совершить 

покупку, если бы лайф-шопинг прово-
дил ежегодную распродажу? 

ЦА4 Лайф-шопинг--хорошее соотношение 
цены и качества? 

Интерактив-
ные развле-

чения в 
лайф-шо-

пинге 
(ИРЛ) 

ИРЛ1 Когда Вы решили принять участие в 
живом шопинге, насколько сильно по-

пулярность ведущего повлияла на 
Вашу готовность совершить покупку? 

Кроуфорд и 
Мелевар 

Роджерс и Хар-
рис 

Кумар и другие
Дун Цзинцзин 

Лв Шейка 
Junic Kim , 

Nianwen He 
 

ИРЛ2 Насколько сильно влияет на вашу по-
требность купить товар, если ведущий 
своевременно отвечает на ваши сооб-

щения во время прямого эфира? 
ИРЛ3 Насколько сильно влияет на вашу го-

товность купить товар, если ведущий 
профессионально рассказывает о нем 

во время прямого эфира? 
ИРЛ4 Ведущие показывают товары таким 

образом, чтобы побудить Вас сделать 
выбор в пользу живых покупок? 

ИРЛ5 Когда Вы наблюдаете за покупками в 
реальном времени, кажется, что поку-

пать вещи становится веселее? 
Воспринима-

емая цен-
ность (ОП) 
Отношение 
потребите-

лей 

ОП1 На платформах live e-commerce легко 
покупать и платить? 

Junic Kim , 
Nianwen He [25]

 ОП2 Интерфейс платформ live e-commerce 
делает взаимодействие простым? 

ОП3 Платформы live e-commerce могут 
быстро адаптироваться, не затрачи-

вая много сил? 
Покупатель-
ское поведе-
ние потреби-

телей 
(ПП) 

ПП1 Вы часто совершаете покупки на плат-
формах live e-commerce? 

Дун Цзинцзин 
[16] 

Лв Шейка[17] ПП2 Вы рекомендовали платформы для 
живой коммерции другим? 

ПП3 По сравнению с традиционными плат-
формами электронной коммерции, в 
последнее время вы все чаще совер-
шаете покупки, используя платформы 

живой коммерции? 
ПП4 Недавно вы потратили много денег на 

платформы для живой коммерции? 
ПП5 Вы продолжите совершать покупки на 

платформах живой коммерции в буду-
щем? 

 
При составлении анкеты для данного исследования использова-

лись шкалы, которые были соответствующим образом модифициро-
ваны с учетом специфического контекста живой электронной ком-
мерции. Полученные образцы анкет были проанализированы на 
надежность и валидность с помощью программы spss27.0 в соответ-
ствии с основной информацией об испытуемых. Альфа Клонбаха со-
ставила 0,952, а общее а-значение каждой переменной было больше 
0,8, что говорит о том, что анкета в целом соответствовала ожида-
ниям, а дизайн каждого пункта вопросов был разумным и все они 
могли быть сохранены. После проведения тестов KMO и Бартлетта, 
показатель KMO составил 0,944 и превысил 0,6, а значимость была 
меньше 0,05. Таким образом, данные из этой анкеты были пригодны 
для проведения исследовательского факторного анализа с целью 
проверки валидности. 
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Демографические характеристики (N= 310). Описательная 
статистика выборки, полученная с помощью программы spss27.0, 
показала, что 51,3 % (159) - мужчины и 48,7 % (151) - женщины. Со-
отношение мужчин и женщин сбалансировано, а соотношение воз-
растов составляет около 20-30%, поэтому соотношение полов и воз-
растов в выборке данного исследования является обоснованным; по-
казано, 78,4% людей ежемесячно тратят деньги в Интернете и только 
1,6% из них никогда не участвуют в покупках в электронной ком-
мерции; 71,6% потребителей предпочитают совершать онлайн-по-
купки на сумму более 5000 рублей. Это говорит о том, что россий-
ские потребители привыкли к онлайн-покупкам и российский рынок 
электронной коммерции в целом является зрелым. 

В данном исследовании группы испытуемых были разделены по 
полу, возрасту и взглядам на потребление онлайн-покупок; согласно 
независимым выборочным T-тестам, три влияющих фактора - каче-
ство товара, ценовые акции и интерактивность прямых трансляций - 
значительно отличались между представителями мужского и жен-
ского полов (табл. 2). 

 
Таблица 2  
Анализ независимых выборочных T-тестов в зависимости от пола 
(N=310) 

 Мужской (N=159) Женский (N=151) T P 
ЛИ 3.542±0.770 3.585±0.705 -0.515 0.607 
КП 3.220±0.946 3.423±0.825 -2.016 0.045 
ЦА 3.338±1.003 3.619±1.020 -2.446 0.015 

ИРЛ 3.221±1.078 3.462±1.003 -2.033 0.043 
ОП 3.408±0.942 3.523±0.996 -1.038 0.300 
ПП 2.509±1.066 2.600±1.061 -0.749 0.454 
 
Тест ANOVA на различия в потреблении по каждому фактору 

показывает, что существуют значимые различия в покупательском 
поведении между различными представлениями о потреблении и 
личной инновационностью, качеством продукции и покупательским 
поведением. Тест ANOVA по различным факторам для разных воз-
растов выявил значительные различия в покупательском поведении 
для разных возрастов (табл. 3). 

 
Таблица 3  
Тест ANOVA для возраста по каждому фактору 

 20-30 года 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет F P 
Личные инно-

вации 
3.488±0.866 3.649±0.66

6 
3.602±0.711 3.429±0.742 1.349 0.259

Качество про-
дукта 

3.353±1.041 3.418±0.87
5 

3.335±0.778 3.077±0.910 1.799 0.147

Ценовые акции 3.424±1.112 3.579±1.05
7 

3.444±0.936 3.400±0.990 0.517 0.671

Интерактивные 
развлечения 

3.301±1.032 3.481±1.09
2 

3.306±0.972 3.181±1.103 1.076 0.359

Отношение по-
требителей 

3.470±0.973 3.551±0.95
0 

3.453±0.957 3.321±1.026 0.663 0.575

Покупательская 
поведения. 

2.895±1.044 2.600±1.09
5 

2.376±1.010 2.381±1.038 3.670 0.013

 
Анализ текущей ситуации. Анализируя средние значения фак-

торов опросника, можно сказать, что нынешние потребители отно-
сятся к покупке прямых трансляций умеренно. Совокупность сло-
жившейся ситуации свидетельствует о том, что российский рынок 
лайф-шопинга нуждается в дальнейшем развитии (табл. 4). 

 
Таблица 4  
Анализ текущей ситуации 

 N Наименьшее 
значение 

Наибольшее 
значение 

Среднее 
значение 

Статистика

ЛИ 310 1.00 5.00 3.563 0.738 
КП 310 1.00 5.00 3.319 0.893 
ЦА 310 1.00 5.00 3.475 1.019 

ИРЛ 310 1.00 5.00 3.338 1.047 
ОП 310 1.00 5.00 3.464 0.969 
ПП 310 1.00 5.00 2.553 1.063 

 

Корреляционный анализ. Перед проведением регрессионного 
анализа измеряемые переменные сначала проверялись с помощью 
корреляционного анализа. В данном исследовании корреляция 
между личной инновационностью, качеством продукта, ценовым 
продвижением, интерактивностью, воспринимаемой ценностью и 
покупательским поведением была проверена с помощью анализа ко-
эффициента корреляции Pearson в программе SPPS27. P-значения 
коэффициента корреляции не превышают 0.05 (табл. 5), что указы-
вает на то, что все переменные коррелируют между собой два к двум, 
то есть между всеми переменными в данном исследовании суще-
ствует значительная положительная корреляция; в свою очередь, это 
обеспечивает поддержку данных для последующего исследования 
влияющих факторов.  

 
Таблица 5  
Корреляционный анализ влияющих факторов и покупательского по-
ведения 

 ЛИ КП ЦА ИРЛ ОП ПП 
ЛИ 1      
КП 0.563** 1     
ЦА 0.487** 0.698** 1    

ИРЛ 0.487** 0.694** 0.785** 1   
ОП 0.514** 0.631** 0.695** 0.763** 1  
ПП 0.449** 0.604** 0.586** 0.622** 0.638** 1 

Общая шкала 0.689** 0.839** 0.860** 0.891** 0.844** 0.812** 
 
Регрессионный анализ. В данной статье проводится дальней-

шая проверка гипотез исследования и теоретической модели с помо-
щью линейного регрессионного анализа. Ниже представлен линей-
ный анализ, в котором независимыми переменными выступают фак-
торы личной инновационности и продукта, а зависимыми перемен-
ными - отношение потребителей к лайф-шопингом (табл. 6). 

 
Таблица 6  
Коэффициенты регрессии каждого переменного фактора на отно-
шение к покупке 

Модель Нестандартизирован-
ный коэффициент 

КСТ 
Beta 

t Значение VIF 

B Стандартная 
ошибка 

Постоянная -0.393 0.173  2.271 0.024  
ЛИ 0.179 0.056 0.137 3.180 0.002 1.513 
КП 0.091 0.059 0.084 1.548 0.123 2.429 
ЦА 0.170 0.057 0.179 2.967 0.003 2.972 

ИРЛ 0.461 0.055 0.498 8.302 0.000 2.946 
R² 0.628 
F 128.510 

 
P <0.001 

Зависимая Переменная: ОП 
 
Из приведенной выше таблицы:  
1. Коэффициент соответствия R² = 0.628, т.е. вышеуказанные 

влияния могут отразить 62,8% воспринимаемой ценности, что 
больше 30 процентов. Можно доказать, что данная линейная регрес-
сионная модель является хорошей. 

2. Все VIF меньше 5, нет мультиколлинеарности среди четырех 
независимых переменных. 

3. Уравнение регрессии значимо, F=128.510, P<0.001, что указы-
вает на то, что хотя бы одна из четырех независимых переменных 
может существенно влиять на зависимую переменную воспринима-
емая ценность.  

4. Только значение значимости качества продукта больше 0.05, 
остальные три влияющих фактора меньше 0.05, а значение B больше 
0, что доказывает, что персональная инновационность, ценовые 
скидки и интерактивные развлечения в прямом эфире значительно и 
положительно влияют на отношение потребителей к покупке, в то 
время как качество продукта не может значительно и положительно 
повлиять на отношение потребителей к покупке. 
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Таким образом, при проверке влияния каждого фактора на поку-
пательское отношение потребителей гипотезы H1, H2 (ЦА) и H3 про-
шли проверку, а гипотеза H2 (КП) не прошла проверку. В итоге было 
получено следующее уравнение регрессии между переменными: 

ОП=-0.393+0.179 *ЛИ+ 0.170*ЦА+0.461*ИРЛ 
Результаты линейного анализа с персональной инновационно-

стью, факторами продукта и интерактивностью лайф-шопинга в ка-
честве независимых переменных и покупательским поведением по-
требителей в качестве зависимой переменной (табл. 7, табл. 8).  

 
Таблица 7  
Коэффициенты регрессии каждого переменного фактора на поку-
пательское поведение 

Модель Нестандартизирован-
ный коэффициент 

КСТ 
Beta 

t Значение VIF 

B Стандартная 
ошибка 

Постоянная -0.556 0.224  -2.477 0.014  
ЛИ 0.086 0.074 0.059 1.161 0.247 1.563 
КП 0.268 0.076 0.226 3.524 0.000 2.448 
ЦА 0.078 0.075 0.074 1.040 0.299 3.057 

ИРЛ 0.152 0.079 0.150 1.931 0.054 3.612 
R² 0.491 
F 58.553 

 
P <0.001 

Зависимая Переменная: ПП 
 
Из приведенной выше таблицы: 
1. Коэффициент добросовестности R²=0,491, т.е. вышеуказан-

ные влияния могут отразить 49,1% покупательского поведения. Это 
доказывает, что данная линейная регрессионная модель хороша.  

2. VIF меньше 5, нет мультиколлинеарности между четырьмя не-
зависимыми переменными. 

3. Уравнение регрессии значимо, F=58,553, P<0,001, что указы-
вает на то, что по крайней мере одна из четырех независимых пере-
менных может существенно влиять на зависимую переменную вос-
принимаемая ценность.  

4. Только значение значимости качества продукта меньше 0,05, 
остальные три влияющих фактора больше 0,05, а значение B больше 
0, что доказывает, что качество продукта существенно и положи-
тельно влияет на покупательское поведение потребителей, а персо-
нализированные инновации, ценовые скидки и взаимодействие в 
лайф-шопинге оказывают существенного влияния на покупатель-
ское поведение. В итоге между переменными было получено следу-
ющее уравнение регрессии:  

ПП=-0,556+0,268*КП. 
 

Таблица 8  
Коэффициенты регрессии отношения к покупке на покупательское 
поведение 

Модель Нестандартизированный 
коэффициент 

КСТ 
Beta 

t Значение VIF 

B Стандартная 
ошибка 

Постоянная 1.979 0.111  17.887 0.000  
ОП 0.582 0.040 0.638 14.541 0.000 1.000 

R² 0.407 
F 211.434 

 
P <0.001 

Зависимая Переменная: ПП 
 
Из приведенной выше таблицы: 
1. Коэффициент добросовестности R²= 0.407, т.е. вышеуказан-

ные влияния могут отразить 40,7% покупательского поведения. Это 
доказывает, что данная линейная регрессионная модель хороша.  

2. VIF меньше 5, мультиколлинеарность независимых перемен-
ных отсутствует. 

3. Уравнение регрессии значимо, F=211.434, P<0,001, это пока-
зывает, что независимая переменная покупательского отношения 

может существенно влиять на зависимую переменную покупатель-
ского поведения..  

4. Воспринимаемая ценность (B=0,582>0, p<0,05) значительно и 
положительно влияет на покупательское поведение. Таким образом, 
гипотеза H5 проходит при проверке влияния воспринимаемой цен-
ности на покупательское поведение.  

В итоге было получено следующее уравнение регрессии:  
ПП=1.979+0.582*ОП 
 
Результаты исследования и рекомендации. В результате ис-

следования было установлено, что в итоге регрессионный анализ по-
казал, что: Hl, H2 (ЦА), были проверены, а гипотеза H2 (КП) не была 
проверена; т.е. личная инновационность, ценовые скидки, интерак-
тивность лайф-шопинга значительно положительно влияют на поку-
пательское отношение, качество продукта и покупательское отноше-
ние значительно положительно влияют на покупательское поведе-
ние. 

Таким образом, основным выводом данного исследования явля-
ется то, что результаты анализа факторов, влияющих на покупатель-
ское поведение китайских потребителей, отличаются от результатов 
анализа российских потребителей. При анализе факторов влияния 
для каждой переменной в Китае не выявлено связи между личной 
инновационностью и воспринимаемой ценностью, на китайских по-
требителей положительно и значительно влияют все переменные, 
кроме привлекательности, которая не оказывает значительного по-
ложительного влияния на воспринимаемую ценность, намерение со-
вершить покупку и покупательское поведение. С другой стороны, 
российские потребители относительно более рациональны; качество 
продукта и потребительское отношение являются ключевыми фак-
торами, влияющими на их покупательское поведение, в то время как 
существенной разницы во влиянии других переменных на покупа-
тельское поведение не наблюдается. Таким образом, продавцы 
должны сосредоточиться на описании качества продукта в лайф-шо-
пинге, чтобы повысить уровень повторных покупок потребителей. 

Результаты анализа гипотезы H1 показывают, что личная инно-
вационность оказывается полезной для покупательского отношения. 
Поскольку инновационные люди любят самостоятельно пробовать 
новое, они любопытны и восприимчивы, они могут быстро принять 
платформу прямого вещания и открыть для себя ее преимущества. 

Результаты анализа гипотезы H2 (ЦА) показывают, что ценовые 
скидки оказываются полезными для покупательского отношения; 
скидочные акции могут привлечь потребителей к платформе. 

Результаты анализа гипотезы H2 (КП) (отвергнутая гипотеза) 
свидетельствуют о том, что нет значимой разницы в качестве про-
дукта на покупательское отношение. 

В дополнение к вышеуказанным гипотезам был проведен ре-
грессионный анализ переменных, влияющих на покупательское по-
ведение, который доказал, что качество продукции оказывает значи-
тельное влияние на покупательское поведение, в то время как личная 
инновационность, ценовая скидка и интерактивность лайф-шопинга 
не оказывают существенного влияния на покупательское поведение 
потребителей.  

Основываясь на результатах исследования, можно предложить 
следующие рекомендации: 

1. Когда платформа продвигает прямые эфиры, принимая во 
внимание индивидуальную инновационность, она может разрабо-
тать индивидуальный маркетинговый план и использовать психоло-
гию потребительского любопытства. 

2. Желательно проводить разумные ценовые акции, чтобы сти-
мулировать покупательское поведение потребителей. В электронной 
коммерции в прямом эфире можно использовать скидки на низкие 
цены, низкие цены в течение ограниченного периода времени или 
ограниченные покупки, чтобы повысить воспринимаемую потреби-
телями ценность и побудить их к совершению покупок.  

3. Повышение интерактивности прямых трансляций для улучше-
ния восприятия ценности потребителями. Во время прямого эфира 
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ведущему необходимо всесторонне разъяснять информацию о про-
дукте и его функциях, активно и позитивно отвечать на вопросы по-
требителей, повышать интерактивность прямого эфира, улучшать 
вовлеченность потребителей и способствовать их покупательскому 
поведению. В то же время, учитывая разницу в потребительском вос-
приятии мужчин и женщин, платформа должна уточнить категории, 
которые нравятся мужчинам и женщинам, и внести целевые коррек-
тивы.  

4. Необходимо улучшать качество продукции и укреплять бренд. 
Качество продукции напрямую влияет на покупательское поведение 
потребителя, качественные товары заставят его совершить повтор-
ную покупку, а еще потребители помогут продвижению бренда.  
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Современные особенности градостроительства прибрежной 
территории Крым 
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аспирант кафедры градостроительства, архитектурного факультета, Санкт-
Петербургского государственного архитектурно-строительного универси-
тета, lutenko1y@gmail.com 
 
В данной статье отражены современные особенности градостроительства 
прибрежной территории Крым в соответствии с целью исследования, которая 
состояла в анализе текущей ситуации градостроительства приморской по-
лосы территории Крым, указании проблем и рекомендательных направлений, 
совершенствующих градостроительство приморской полосы Крым. Содер-
жание статьи основано на выделении актуальности и практической значимо-
сти взятого за основу исследования вопроса, обозначении общей концепции 
градостроительства региональных и городских единиц, представлении мето-
дов градостроительства прибрежной территории в регионе, которые базиру-
ются на зарубежной практике градостроительной организации внутритерри-
ториального пространства, характеристики проектного зонирования террито-
рии Крым, систематизации факторов градостроительства и экологии примор-
ской полосы территории Крым, выделении перспективного градостроитель-
ного и рекреационного развития приморской полосы на территории Крым, 
отражено факторное формирование принципов и направлений градострои-
тельной организации приморской территории Крым. Схема факторного фор-
мирования принципов и направлений градостроительной организации при-
морской территории Крым, обозначенная в статье, включает в себя динами-
ческие и статические факторы среды, при помощи которых отражены прин-
ципы градостроительства прибрежной территории Крым, параметры вмести-
мости прибрежных зон, комплекс рекомендаций для совершенствования гра-
достроительной организации приморской территории Крым. На сегодняш-
ний день важным является возвращение к истокам градостроительства при-
морской полосы приморской территории Крым, которые обусловлены разви-
тием зональной организации промышленных, рекреационных, жилых объек-
тов, элементов социально-бытового обслуживания, распределения инженер-
ного оборудования, утилизации отходов. 
Ключевые слова: градостроительство, ландшафтная организация, примор-
ская полоса, функциональные зоны, проектное зонирование, планировочная 
структура территории, факторы градостроительной среды. 
 
 

Введение. Приморская полоса (территория) обладает основополага-
ющей значимостью в контексте градостроительства, направленного 
на создания планировочной структуры различных прибрежных зон в 
глобальном сообществе, в частности, в городах, которые близко рас-
положены к водному бассейну (океанам, морям). В исторической ре-
троспективе приморские территории имели важность в целях осно-
вания городского хозяйства в прибрежных зонах, а также создания 
приоритетных направлений в рамках социально-экономической мо-
дели приморского региона, который в данном случае играет роль ме-
ста концентрации национальной и международной торговли, а также 
транспортных инфраструктурных объектов, для стратегического 
обеспечения территории при возможном появлении вооруженного 
конфликта. 

На современном этапе приморская полоса в регионах выступает 
достаточно сложным многослойным, мультифункциональным про-
странством, которое насыщено экономическим, историческим и со-
циокультурным контекстом. При этом приморская территория под-
разумевает под собой крайне ценную зону городского хозяйства в 
контексте градостроительства в целях создания умного и стабиль-
ного города. 

Общая концепция градостроительства региональных и го-
родских единиц. Существующие концепции градостроительства ре-
гиональных и городских единиц [1], [2] по-разному обозначают 
необходимость градостроительного изменения и развития примор-
ской территории, поскольку сейчас такие многофункциональные 
пространства выступают геополитическими и экономическими ме-
стами интересов и конкурентной борьбы за стратегию социально-
экономического развития и градостроительной организации регио-
нальных и городских единиц. 

В целом региональная территория подразумевает под собой 
сложную и динамично развивающуюся с политической и экономи-
ческой стороны систему [3]. Такие системы обусловливают много-
образие происходящих внутри территории процессов, приводящих к 
социальной, экономической, градостроительной и экологической 
трансформации региональных и городских единиц, при этом терри-
тория – пространство, генерирующее эту трансформацию. Однако 
целесообразно учитывать, что любая территория восприимчива к 
комплексу факторов, воздействующих на региональное и городское 
развитие, и это обусловливает внутреннюю и внешнюю адаптацию к 
воздействующим детерминантам, они могут носить положительно и 
отрицательно значимый характер.  

Градостроительная организация территории выступает в некото-
рой степени результатом интеграции значительного количества де-
терминантов, обладающих собственными особенностями для каж-
дой региональной и городской единицы. Городское развитие также 
определяется конкретным сценарием социально-экономической мо-
дели, которая с течением времени корректируется на инновацион-
ность и скорость практического применения инновационных ин-
струментов в среде предпринимательства и государственного управ-
ления. Следовательно, хотя градостроительный процесс на примор-
ской территории или её части (на некоторых территориальных еди-
ницах) может иметь свою специфику, можно выявить некоторые ме-
тоды градостроительства прибрежной территории в регионе, кото-
рые базируются на зарубежной практике градостроительной органи-
зации внутритерриториального пространства [4], [5], [6]: 

1. Метод градостроительного мастер-планирования, который 
входит в комплекс способов кластеризации региональных и город-
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ских единиц и позволяет сформировать результативное взаимодей-
ствие этих единиц, что обеспечит на перспективу стабильное разви-
тие приморской территории; 

2. Технология локального градостроительного планирования, 
которая базируется на формировании взаимосвязанных составляю-
щих водного и транспортного зонального комплекса, что обеспечит 
доступность для социальных пространств приморской территории, 
функциональных зон общественной активности; 

3. Критерии качества формирования социальных пространств, 
сформированные Минстроем РФ, основанные на том, что примор-
ская полоса представляет собой социально-рекреационное и градо-
строительное пространство, единицы которого представляют собой 
объекты непрерывного потребления. 

Характеристика проектного зонирования территории 
Крым. Береговая линия в регионе достигает 2 километров. Террито-
рия Крым омывается Азовским и Чёрным морями. Несмотря на бла-
гоприятное территориальное расположение Крыма, данный россий-
ский регион обладает социальным, экономическим и стратегическим 
значением, выступает ключевым местом пересечения транзитных 
путей. Ключевые морские порты расположены в Керчи, Севасто-
поле, Ялте, Евпатории, Феодосии [7]. 

Градостроительная организация и развитие приморской полосы 
территории Крым обусловлена планомерным протеканием побере-
жья, которое развивается вглубь суши. Большинство территориаль-
ных единиц представляет собой преимущественно оборонительные 
сооружения, планомерно становившиеся ключевыми социокультур-
ными, стратегическими и портовыми объектами градостроительной 
организации и развития приморской полосы. 

Рекреационный комплекс на территории Крым обладает крайне 
сложной функционально-проектной структурой, специфическими 
особенностями проектного зонирования, на территории в современ-
ных условиях осуществляются спортивные, лечебно-оздоровитель-
ные, развлекательные и познавательные направления деятельности. 
Под воздействием процессов глобализации градостроительство раз-
вивается с учётом активизации новых туристических форм (сель-
ских, деловых, этнографических, винных, конных, SPA). Тем не ме-
нее, целесообразно заметить, что некоторые туристические формы, 
обусловленные высокой перспективностью, в значительной степени 
утратили свою привлекательность по причине международного 
санкционного давления, а именно: конгрессные, круизные, яхтенные 
[8]. 

С экономической точки зрения градостроительная организация 
и развитие территории Крым отражается достаточно высоким уров-
нем промышленной концентрации в весьма крупных региональных 
центрах, туристических и сельскохозяйственных функциональных 
зонах. Примерно 85% туристического потока занимают такие город-
ские районы территории Крым, как: Сакский и Ленинский районы, 
Алушта, Евпатория, Ялта, Феодосия, Керчь, Саки [9]. 

На рисунке 1 проиллюстрировано проектное зонирование терри-
тории Крым, базирующееся на следующих типах градостроитель-
ного практического применения городских единиц: 

1. Поддержание градостроительных функций, рационализация 
функционально-проектной структуры градостроительного потенци-
ала и экологизация происходящих внутри территории процессов; 

2. Интенсификация градостроительных процессов, диверсифи-
кация функционально-проектных процессов с одновременной реали-
зацией направлений, способствующих восстановлению туристиче-
ских ресурсов; 

3. Единицы комплексного освоения градостроительства, расши-
рение функционально-проектной структуры, практическое осу-
ществление рекреационных работ в региональных единицах; 

4. Комплексное рекреационное, градостроительное развитие го-
родских единиц; 

5. Единицы выборочного освоения градостроительства, опреде-
ление и формирование новых ресурсов туристической рекреации. 

 

 
Рисунок 1. Проектное зонирование территории Крым 

 
Факторы градостроительства и экологии приморской по-

лосы территории Крым. Эффективное обоснование градострои-
тельства и экологии территории Крым, её приморской полосы 
должно учитывать комплекс факторов градостроительства и эколо-
гии приморской полосы в изучаемом российском регионе. В ходе 
оценки городских единиц территории Крым, прибрежной полосы 
нужно отражать детерминанты, под воздействием которых они со-
здавались. Среди них можно выделить архитектурный стиль, ланд-
шафтный силуэт, градостроительную ситуацию, функционально-
проектное насыщение территории, возрастную структуру прожива-
ющих на территории граждан.  

В таблице 1 систематизированы факторы градостроительства и 
экологии, которые имеют как положительное, так и негативное зна-
чение для функциональности территории Крым. Анализ приведен-
ных в таблице 1 детерминантов градостроительства и экологии при-
морской полосы территории Крым способствует выявлению про-
блем, а также созданию рекомендательных путей для нивелирования 
их воздействия и устранения. 

 
Таблица 1  
Систематизация факторов градостроительства и экологии тер-
ритории Крым 

Положительно значимые факторы Негативно значимые факторы 
Градостроительство 
Достаточно высокий уровень разви-
тия базы санаторно-курортного от-
дыха и лечения граждан 

Отмечается моральный и материаль-
ный износ, устаревание производствен-
ных фондов 

Крайне высокий туристический и ре-
креационный функциональный потен-
циал территории Крым 

Практическое применение ресурсов но-
сит сезонный характер 

Наблюдаются положительно значи-
мые для территории Крым перспек-
тивы, так как вместимость пляжей со-
ставляет более 35 тыс. граждан, а их 
общая площадь достигает практиче-
ски 80 тыс. квадратных метров 

На территории Крым отсутствует необ-
ходимое число теннисных кортов, хо-
рошо оборудованных спортивных пло-
щадок и бассейнов 

Имеются базовые условия для разви-
тия экологически ориентированного 
туризма 

В функциональных зонах рекреации не-
развиты объекты инфраструктуры 

Существенное многообразие объек-
тов культурно-исторического насле-
дия 

Присутствует проблема доступности и 
оптимального использования имею-
щихся пляжей 

Имеется санаторно-курортная и раз-
витая дорожно-инженерная инфра-
структура 

Отсутствует чёткое проектное зониро-
вание в данном российском регионе, 
что подтверждается рисунком 1 

Существование доступных земель-
ных ресурсов на территории Крым 
для инвестирования  

Не приняты территориальные границы 
Крыма, нет утвержденного генераль-
ного плана по каждой единице террито-
рии Крым, существует только общий ге-
неральный план г. Севастополя, изоб-
раженный на рисунке 2, который по со-
стоянию на 01.01.2023 года находился 
на стадии доработки 
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 В некоторых функциональных зонах 
присутствует изношенность дорожно-
инженерных объектов инфраструктуры 

 Нет чётких правил градостроительства 
территории Крым, регламентирующих 
архитектурный стиль, снабжение и ста-
дии строительного производства 

Экология 
Экологическая обстановка в целом 
благоприятная 

Нехватка бюджетного и частного фи-
нансирования по национальным эколо-
гически ориентированным программам 

Объекты природной и технической 
сферы поддерживаются в нормаль-
ном состоянии, которое исключается 
риск ЧС и природных катаклизмов 

Увеличение степени загрязнения атмо-
сферы и воды в связи с активностью пе-
редвижных источников 

Достаточно низкая степень загрязнен-
ной атмосферы и воды 

Отсутствие экологической сертифика-
ции у пунктов переработки твердых от-
ходов 

Нормальный радиологический фон на 
территории Крым 

Низкая степень удовлетворенности са-
нитарного состояния и благоустроенно-
сти территории 

 Отмечаются санитарно-курортные огра-
ничения по причине существования жи-
лых комплексов на территориальной са-
нитарной зоне 

 Наблюдается сброс грязевых веществ в 
водный бассейн 

 
Основополагающим фактором, обусловливающим проектное зо-

нирование территории Крым, является комплекс детерминантов: ре-
сурсная структура рекреационного потенциала, распределение объ-
ектов культурно-исторического и природного наследия, располо-
женных на территории Крым, уровень освоенности достижений со-
циально-экономической, сельскохозяйственной, градостроительной 
модели изучаемого российского региона [8]. 

 

 
Рисунок 2. Общий генеральный план территории Крым [10] 

 
Перспективное градостроительное и рекреационное разви-

тие приморской полосы на территории Крым. Градостроительная 
организация приморской полосы и рекреационный комплекс изуча-
емого российского региона планомерно развиваются и улучшаются. 
На рисунке 3 приведены перспективы градостроительства и рекреа-
ции на приморской территории Крым. В соответствии со Стратегией 
развития социально-экономической модели территории Крым на пе-
риод 2024-2030 гг. [11] в контексте градостроительства и рекреаци-
онного развития подразумевается активизация кластерных комплек-
сов, в рамках чего общие зоны районов согласно проектно-функци-
ональным признакам станут внутрирегиональными кластерами. В их 
границах будут созданы объекты, которые будут ответственны за 
конкретные функциональные направления градостроительства и ре-
креационного развития. При этом перспективами градостроитель-
ства и рекреации на приморской территории Крым являются следу-
ющие направления: 

1. Спортивные; 

2. Лечебно-оздоровительные; 
3. Развлекательные; 
4. Познавательные. 
 

 
Рисунок 3. Перспективы градостроительства и рекреации на при-
морской территории Крым 

 
Следовательно, для оптимального градостроительного развития 

приморской полосы на территории Крым нужно учесть систему ста-
тических и динамических детерминантов, а также перспективные 
направления градостроительства и рекреации на приморской терри-
тории Крым согласно параметрам вместимости прибрежных зон. 

Факторное формирование принципов и направлений градо-
строительной организации приморской территории Крым. Для 
того чтобы обозначить принципы и направления градостроительной 
организации приморской территории Крым, следует выделить клю-
чевые, стратегически значимые для территории проблемы (таблица 
2). 

 
Таблица 2  
Ключевые, стратегические значимые для приморской территории 
Крым проблемы в контексте градостроительства 

Группа проблем Характеристика 
Территориальные Не приняты территориальные границы Крыма, нет 

утвержденного генерального плана по каждой единице 
территории Крым, существует только общий генераль-
ный план г. Севастополя, изображенный на рисунке 2, 
который по состоянию на 01.01.2023 года находился 
на стадии доработки 
Дисбаланс проектного зонирования приморской по-
лосы территории Крым, который обусловлен проект-
ной неопределенностью градостроительной организа-
ции прибрежных зон 
Нет чётких правил градостроительства территории 
Крым, регламентирующих архитектурный стиль, снаб-
жение и стадии строительного производства 

Локальные Нет градостроительного каркаса прибрежных зон, со-
зданного на базе включения существующей проектно-
планировочной сетки в природный ландшафт террито-
рии Крым 
Торговые порты, организованные на территории Крым, 
не обладают значимым градообразующим потенциа-
лом в приморской территории, отсутствуют социаль-
ные пространства, обладающие высоким рекреацион-
ным потенциалом 

Объектные Нет инфраструктурных объектов в парковочном про-
странстве, входящем в транспортно-логистическую си-
стему 
Низкий уровень доступности морской полосы для ма-
ломобильных групп проживающих граждан 
Нет рекреационных зон кратковременного пребывания 
для отдыха в зоне приморской полосы 

 
На рисунке 4 проиллюстрирована схема факторного формирова-

ния принципов и направлений градостроительной организации при-
морской территории Крым.  
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Для того чтобы решить обозначенные в таблице 2 проблемы, це-
лесообразно формирование комплексного решения на основе фак-
торного воздействия ключевых условий территории Крым на градо-
строительную организацию приморской территории. Схема фактор-
ного формирования принципов и направлений градостроительной 
организации приморской территории Крым, обозначенная на ри-
сунке 4, включает в себя динамические и статические факторы 
среды, при помощи которых можно отразить следующие принципы 
градостроительства прибрежной территории Крым: 

 

 
Рисунок 4. Схема факторного формирования принципов и направле-
ний градостроительной организации приморской территории 
Крым 

 
1. Планомерный переход от фрагментарности и разрозненности 

функциональных зон к комплексной системе прибрежной террито-
рии Крым; 

2. Обоснование градостроительства на основе комплексного 
учёта детерминантов ландшафтного развития и обустройства при-
морской территории Крым; 

3. Оптимальное распределение туристических и транспортно-
логистических потоков на стадии формирования проектного зониро-
вания приморской полосы территории Крым; 

4. Формирование уникальных общественных пространств, соци-
альная гибридизация на основе перспективного механизма градо-
строительной организации и развития городских единиц, вариатив-
ность территориальной трансформации изучаемого российского ре-
гиона; 

5. Повышение уровня «зеленой» площади приморской полосы с 
одновременным рациональным применением ландшафтных дости-
жений, что способствует формированию комфортных условий кли-
мата для проживающих граждан; 

6. Включение морской полосы в водно-функциональную струк-
туру в целях микроклиматического обеспечения и средового восста-
новления; 

7. Последовательная интеграция стратегически значимых прин-
ципов энергоэффективности и экологической стабильности; 

8. Инфраструктурное развитие транспортно-логистического и 
водного пространства при помощи формирования и градостроитель-
ной организации туристического пространства; 

9. Многоуровневая ландшафтная организация приморской по-
лосы территории Крым посредством формирования искусственных 
возвышений и практического применения природного рельефа; 

10. Градостроительное развитие мест общественной активности 
в целях грамотной организации городского пространства, например, 
коворкингов, выставочных центров, формирование пунктов и цен-
тров общественного питания, для развлечений, кратковременного и 
долговременного отдыха, профессиональной деятельности. 

Параметры вместимости прибрежных зон включают в себя ни-
жеследующие: 

1. Вместимость курортной зоны, которая определяется в соот-
ветствии с формулой (1): 

𝑊 ൌ 𝑊  𝑊ி  𝑊ோ  𝑊  𝑊்  (1) 
где 
𝑊, 𝑊ி, 𝑊ோ, 𝑊, 𝑊்  – общая вместимость различных типов учре-

ждений, находящихся в приморской территории Крым; 
2. Вместимость объектов курортной зоны при условии сложного 

природного рельефа, которая определяется в соответствии с форму-
лой (2): 

𝑊் ൌ
ி

ே
 (2) 

где 
𝐹 – общая площадь территории, которая пригодна для застройки 

жилых комплексов и домов; 
𝑁 – общая площадь портов застроенной приморской территории 

на одно место; 
3. Вместимость пляжей, организованных на приморской полосе 

территории Крым, которая определяется в соответствии с формулой 
(3): 

𝑊ଶ𝑛 ൌ
ௌ

ேభ
∗ 𝑛 ∗ 𝑎 (3) 

где 
𝑆 - общая площадь пляжей (естественных и искусственных), рас-

положенных в курортной зоне; 
𝑛 – сменность посещения пляжей; 
𝑎 – коэффициент, определяющий административную нагрузку 

пляжа приморской полосы; 
𝑁ଵ – норма площади пляжа на одного человека; 
4. Вместимость пляжа в зависимости от длины приморской по-

лосы, которая определяется в соответствии с формулой (4): 
𝑊ଶ𝑛 ൌ



ேమ
∗ 𝑛 ∗ 𝑎 (4) 

где 
𝑍 – периметр прибрежной полосы и искусственных сооружений, 

предназначенных для купания; 
𝑁ଶ – норма протяженности прибрежной полосы на одного чело-

века. 
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Схема факторного формирования принципов и направлений гра-
достроительной организации приморской территории Крым позво-
ляет привести комплекс рекомендаций, систематизированных на ри-
сунке 5. 

 

 
Рисунок 5. Комплекс рекомендаций для совершенствования градо-
строительной организации приморской территории Крым 

 
На сегодняшний день важным является возвращение к истокам 

градостроительства приморской полосы приморской территории 
Крым, которые обусловлены развитием зональной организации про-
мышленных, рекреационных, жилых объектов, элементов соци-
ально-бытового обслуживания, распределения инженерного обору-
дования, утилизации отходов. 

 
Выводы. Основополагающей целью стратегического градостро-

ительства на территории Крым выступает достижение крайне высо-
ких стандартов обеспечения качества человеческой жизни, челове-
ческого капитала, всестороннего развития человеческих ресурсов, 
практического осуществления накопленного интеллектуального по-
тенциала на основе интеграции технологий здоровьесбережения, от-
дыха, спорта и науки, экологизации приморской полосы, которая на 
данный момент труднодостижима. В соответствии с этим в контек-
сте этого исследования была приведена схема факторного формиро-
вания принципов и направлений градостроительной организации 
приморской территории Крым, которая ориентирована на развитие 
зональной организации промышленных, рекреационных, жилых 
объектов, элементов социально-бытового обслуживания, распреде-
ления инженерного оборудования, утилизации отходов на террито-
рии Крым. 
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Modern features of urban planning of the coastal territory of Crimea 
Lutenko Ya.V. 
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This article reflects the modern features of urban planning of the coastal territory of Crimea in 

accordance with the purpose of the study, which was to analyze the current situation of 
urban planning of the coastal strip of the Crimea, indicating problems and 
recommendations for improving urban planning of the coastal strip of Crimea. The 
content of the article is based on highlighting the relevance and practical significance of 
the issue taken as the basis for the study, designating the general concept of urban 
planning of regional and urban units, presenting methods of urban planning of coastal 
territory in the region, which are based on foreign practice of urban planning organization 
of intra-territorial space, characteristics of the design zoning of the territory of Crimea, 
systematization of factors urban planning and ecology of the coastal strip of the territory 
of Crimea, highlighting the promising urban planning and recreational development of 
the coastal strip in the territory of Crimea, reflects the factor formation of the principles 
and directions of urban planning organization of the coastal territory of Crimea. The 
scheme of factor formation of the principles and directions of the urban planning 
organization of the coastal territory of Crimea, outlined in the article, includes dynamic 
and static environmental factors, with the help of which the principles of urban planning 
of the coastal territory of Crimea, parameters of the capacity of coastal zones, a set of 
recommendations for improving the urban planning organization of the coastal territory 
of Crimea are reflected. Today, it is important to return to the origins of urban planning 
of the coastal strip of the coastal territory of Crimea, which are determined by the 
development of the zonal organization of industrial, recreational, residential facilities, 
elements of social services, distribution of engineering equipment, and waste disposal. 

Keywords: urban planning, landscape organization, coastal strip, functional zones, design 
zoning, planning structure of the territory, urban environmental factors. 
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Модель развития парковых пространств города Йошкар-Олы 
 
 
 
Малыгин Александр Владимирович  
бакалавр, кафедра "теория архитектуры и научно-проектное моделирование", 
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 
flightfromthought@yandex.ru 
 
Проблема парковой среды города Йошкар-Олы заключается в отсутствии ме-
тодов проектирования новых парковых зон и реорганизации исторически 
сформированных. Обосновано, что невозможно создать универсальную мо-
дель развития парковых пространств для всех городов. Отсутствие модели 
паркового развития, создает проблему планомерного развития города. В ста-
тье рассмотрено создание новых парковых эпицентров культуры, рекреаци-
онного отдыха и развития, которые будут способствовать развитию новой об-
щественной мысли. Применение разработанной новой модели станет новым 
этапом развития города. Результатами исследования являются формирования 
необходимой базовой структуры наслоения для формирования модели разви-
тия парковых пространств для города Йошкар-Олы, создающие конкретные 
рекомендации для дальнейшего развития парковых пространств города. 
Ключевые слова: городское озеленение, парковые пространства, модель 
развития, город Йошкар-Ола, зеленые зоны, рекреационный слой, архитек-
турно-планировочный слой, культурный слой 

 

Введение. Любое пространство, организованное в городской 
ткани, создано для формирования комфортной жизни, отражаю-
щей культуру и идентичность горожан. Парковые пространства 
являются неотъемлемой частью данной городской среды, способ-
ствующей как психологическому здоровью, так и счастья в целом 
[1,2]. Парковые пространства аккумулируют общественно-значи-
мую среду, способную сталкивать и объединять разные социаль-
ные слои, снижая социальную напряженность и повышая обще-
ственное взаимодействие между социальными группами. Это 
влияет на множество факторов, в том числе и на развитие ту-
ризма и благосостояния города [3,4]. Город Йошкар-Ола, благо-
даря бурному росту в советские года и превращения из малого 
городка в крупный культурно-исторический центр республики 
Марий эл получил несколько парковых зон, созданных по-совре-
менному, на то время, модели парка культуры и отдыха в стране. 
Для небольшого, на тот момент, городка со своими устоями и 
традициями марийской культуры, новые парковые зоны переме-
нили ход событий, благодаря идеям социалистического образа 
жизни. До этого момента имелось несколько уникальных город-
ских садов, которые в дальнейшем были вытеснены парками 
культуры и отдыха [5,6]. Новые парковые пространства изменили 
не только культурную среду города, но и повлияли на формиро-
вание типового для всей страны ландшафтно-паркового искус-
ства и составления новой архитектурно-планировочной струк-
туры парков, что в дальнейшем повлияло и на планировочную 
структуру всего города [7,8]. Распад Советского Союза и эконо-
мический спад сильно повлияли на парковую среду Йошкар-Олы, 
в результате чего парки потеряли свою значимость и рентабель-
ность. В городе ощущается нехватка инновационных проектов 
из-за отсутствия концепций и проблем с финансированием. В от-
вет на это были созданы новые парковые пространства без четкой 
структуры и понимания их жизнеспособности. Необходимо раз-
работать новую модель развития парков, которая обновит суще-
ствующие парки и создаст систему планирования, способствую-
щую формированию новых культурных центров для горожан. 
Это станет новым этапом в развитии города. 

Цель данной работы заключается в разработке модели разви-
тия парковой среды города Йошкар-Ола на основе анализа суще-
ствующей парковой среды и современных тенденций в городской 
планировке. В рамках исследования будут выделены ключевые про-
блемы наследия парковых пространств советского города и предло-
жены соответствующие решения. Методология исследования вклю-
чает в себя анализ данных местных климатических условий, сфор-
мированной парковой среды города и местную уникальность терри-
тории, выраженном в местной культуре и традициях.  

В данном разделе будут предложены лишь основополагаю-
щие элементы модели (блок «Б»), чтобы выявить конкретные ре-
комендации к исследованию и дальнейшему проектированию 
парковых пространств, так как существуют множество перемен-
ных, влияющих на формирование городской среды, для которых 
необходимо выявить границы и найти пересечения для формиро-
вания конкретной модели [9]. В качестве базовых слоев будет 
предложено 3 слоя – Рекреационный, Архитектурно-планировоч-
ный и Культурный. Анализ этих слоев помогает определить их 
границы и ключевые элементы для создания уникального кода 
парковой среды города. (см. рис.1) 
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Рис. 1. Схема модели развития парковой среды г. Йошкар-Олы 

 
Рекреационный слой. Главной особенностью любой парковой 

территории – это ее зеленые пространства, способствующие улучше-
нию экологической среды города и оформления городских про-
странств. Поэтому для определения рекреационного слоя необходим 
систематический и всеобъемлющий подход к проектированию 
устойчивых насаждений для обеспечения их долгосрочного успеха 
[10]. Первым этапом данной методики является анализ климатиче-
ских факторов, прямо влияющих на устойчивое жизнеобеспечение 
насаждений. Для этого необходимо составить климатический пас-
порт местности, который ведется "от общего к частному", при этом 
используются готовые климатические данные из СП 131.13330.2020 
«Строительная климатология» и состоит из 7 пунктов.  

Первый пункт - оценка климатических условий региона, для 
этого был рассмотрен годовой ход температуры наружного воздуха 
Йошкар-Олы, на основе чего был составлен график изменения тем-
ператур наружного воздуха в городе. (см. рис.2) 

 

 
Рис. 2. График изменения температур наружного воздуха в г. Йош-
кар-Ола 

 
Второй пункт заключается в оценке летнего температурно-влаж-

ностного режима региона. Комфортные зоны влажности отобража-
ются на графике, где горизонтальная ось обозначает месяцы с поло-
жительной температурой, а вертикальная - относительную влаж-
ность. Если уровни влажности выходят за комфортные пределы, 
необходимы защитные меры. Для наглядности создана диаграмма 
температурно-влажностного режима (см. рис.3).  

Третий этап исследования включает анализ годовых изменений 
климата, визуализированных на матрице (см. рис. 4). Месяцы отме-
чены на горизонтальной оси, а температура, влажность и скорость 
ветра - на вертикальных осях. На графике заштрихованы участки с 
повышенной утренней влажностью воздуха (в 7 часов) при положи-
тельных температурах с апреля по октябрь, а также участки с повы-
шенной дневной температурой (свыше 21°C) в мае, июне и июле, ко-
гда существует риск перегрева как помещений, так и человека во 
внешней среде.  

 
Рис. 3. График температурно-влажностного режима в г. Йошкар-Ола 

 
 

 
Рис. 4. График годового хода климатических элементов в г. Йошкар-
Ола 

 
Четвертый пункт – Оценка климатического фона местности ме-

тодом типов погоды. Данный метод проводится путем анализа типов 
погоды, учитывая их длительность на протяжении года (см. табл. 1). 
Типы погоды для ночных и дневных часов каждого месяца отмеча-
ются в таблице. Выводы о доминирующих типах погоды могут 
включать сезонные различия. В Йошкар-Оле зима холодная, лето 
комфортное. 

 
Таблица 1 
Оценка климатического фона местности в г. Йошкар-Ола 

Ме-
сяцы/часы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

7 часов Х Х Х Х П П К П П Х Х Х 
13 часов Х Х Х П К К Т К К П Х Х 

1Т5К5П12Х 
 
Пятый пункт – оценка температурно-ветрового режима местно-

сти. Розы ветров в зимнее время и в летнее показывают преобладаю-
щее направление ветра. В г. Йошкар-Ола в зимнее время преобладает 
южный ветер с максимальным значением скорости ветра. В сочета-
нии с влажностью воздуха и температурой это может повлечь серь-
езные риски для жизни человека. Поэтому необходимо создавать 
ветрозащиту по данным направлениям. 
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Рис. 5. Розы ветров г. Йошкар-Олы 

 
Шестой пункт касается оценки радиационно-теплового режима 

территории. Строится роза ветров с учетом солнечной радиации по 
восьми направлениям (см. рис. 6), где отмечается суммарная радиа-
ция на вертикальные поверхности разной ориентации. Это помогает 
определить оптимальное расположение солнцезащитных устройств. 
В Йошкар-Оле летом южные стороны получают наибольшее коли-
чество солнца, что требует защиты, особенно в парковых зонах, для 
предотвращения вреда здоровью. 

 

 
Рис. 6. Розы солнечной радиации в г. Йошкар-Ола 

 
Седьмой пункт – Оценка сторон горизонта для распределения 

зеленых насаждений в парках. Учитываются ветер, температура, 
влажность и инсоляция, которые влияют на создание комфортных 
зон (см. рис. 7). Применяются данные о температурно-влажностном 
режиме, розы ветров и воздействии ветра на температуру. Также ана-
лизируется солнечная траектория для определения оптимальной 
ориентации зеленых зон, что отображается на круговой диаграмме. 

 

 
Рис. 7. Комплексная оценка круга горизонта в г. Йошкар-Ола 

 
На основе сформированного климатического паспорта города, 

можно распределить наиболее устойчивые в данном регионе зеле-
ные насаждения по секторам. В качестве исследовательской работы 

выбраны оптимальные в регионе по типу почвы насаждения и даны 
их основные характеристики (см. табл. 2): Дуб черешчатый, Клен се-
ребристый, Тополь черный итальянский, Ива белая, Груша обыкно-
венная, Сосна обыкновенная, Лиственница европейская, Миндаль, 
Дуб красный, Ель колючая, Туя западная, Рябина мучнистая, Тополь 
поздний, Ель сербская, Липа мелколистная, Можевельник казацкий, 
Вишня кустарниковая, Гребенщик ветвистый, Дерен белый, Дейция 
амурская, Ива арктическая, Кизильник блестящий, Рябинник ряби-
нолистный, Смородина золотистая, Спирея средняя, Форзиция сред-
няя, Виноград амурский. На основе сопоставления данных насажде-
ний их расположению по секторам в комплексной оценке климати-
ческих факторов (см. рис 8.), был сформирован первый слой модели 
развития парковых пространств города.  

 
Таблица 2 
Основные характеристики зеленых насаждений 
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Вы
со

та
 ш

та
мб

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Дуб череш-
чатый 

Плакучая, пира-
мидальная 15-20 2,7-3 14-15 М + - - + - + +

Клен сереб-
ристый Шаровидная 15-20 2-2,5 6-7 Б + - + + + + - 

Тополь чер-
ный  
итальянский

Пирамидальная 15-20 1-1,5 2-3 Б + + + - + + +

Груша  
обыкновен-
ная 

Шаровидная 20-25 2,5-3 10-12 Ум. - - + + - + +

Сосна обык-
новенная 

Зонтичная, пла-
кучая,  
колонновидная 

20-25 10-15 4-5 Б + - + + - + +

Лиственница 
европейская

Плакучая, колон-
новидная, пира-
мидальная 

20-25 2-3 6-8 Б - - - + + + +

Ива белая Плакучая 15-20 1,5-2 5-6 Б + + + + + + +

Дуб красный

Широкояйцевид-
ная или  
шатродидная, 
плотная 

20-25 2,5-3 10-12 Ум. - - + + - + +

Ель колючая
(и её 
формы) 

Пирамидальная 20-25 до I 8-10 Ум. + + - + + + - 

Туя запад-
ная Пирамидальная 12-15 1-2 2-4 М + + - + + + - 

Рябина муч-
нистая Коническая 12-17 3-2 4-4 М + + - - - - - 

Тополь 
поздний 

Яйцевидная или 
шатродидная 12-18 4-2 5-4 М + + - - - - - 

Миндаль 
Раскидистая, пи-
рамидальная, 
плакучая 

2-6 0,5-
1,5 1-2 Б + - + + + + - 

Ель серб-
ская Плакучая 20-25 до 1 3-4 Ум. + + - + + - - 

Липа мелко-
листная 

Широкопирами-
дальная 
иногда широко-
овальная, плот-
ная 

20-25 2-4 7-8 Ум. - - - + + - - 

Можжевель-
ник казацкий

Густая, низко 
распростертая, 
воронковидная 

2-5 1-1,5 1-2 М + + + + + + +

Вишня  
кустарнико-
вая 

Округлая, рас-
простертая 3-5 1-2 1-3 Б + - - + + + - 
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Гребенщик  
ветвистый 

Распростертая, 
стройная, верти-
кальная 

1,5-2 - - Б + - + + + + +

Дерен бе-
лый Округлая  2-3 - - Б + - + + + + +

Дейция 
амурская 

Округлая, с воз-
растом раскиди-
стая 

1-2 - - Б + - + + + + +

Ива арктиче-
ская  

Широкая, раски-
дистая 

0,2-
0,3 - - М - + - + - - +

Кизильник 
блестящий 

Округлая,  
иногда раскиди-
стая, плотная 

2-3 - - М + - - + + + +

Рябинник  
рябинолист-
ный 

Раскидистая 2-3 - - Б + + - + - - - 

Смородина 
золотистая 

Раскидистая, 
округлая 2-5 - - Б + - + + + + - 

Спирея 
средняя 

Округлая, плот-
ная,  
с прямыми вет-
вями 

1-3 - - Б + - - + + - +

Форзиция 
средняя 

Раскидистая, 
средняя 2-3 - - Б + - - + + - +

Виноград 
амурский вьющаяся 15-20 - - Б + + + + + + +

 

 
Рис. 8. Распределение зеленых насаждений по секторам комплекс-
ной оценки круга горизонта г. Йошкар-Олы 

 
Архитектурно-планировочный слой. Определение единой ти-

повой модели планировочной структуры и, соответственно, архитек-
турно-планировочного слоя должно обуславливаться анализом су-
ществующего архитектурно-планировочной сетки всех парковых 
зон города. Проанализировав парки, составлены их паспорта, вклю-
чающие исторический обзор, архитектурно-стилевые, функциональ-
ные характеристики, ландшафтные компоненты и границы зон, что 
послужило основой для создания планировочного каркаса. Были рас-
смотрены 9 существующих и частично разрушенных парковых тер-
риторий: Парк Победы, Центральный Парк Культуры и Отдыха им. 

30-летия ВЛКСМ, Парк Культуры и Отдыха имени 400-летия Йош-
кар-Олы, Парк Тарханово, Итальянский парк, Воскресенский парк, 
Парк культуры и отдыха имени Ю. Гагарина, Дубовая роща, Сосно-
вая роща (см. табл. 3).  

 
Таблица 3 
Архитектурно-планировочный каркас парковых зон г. Йошкар-Олы 
 

Парк Победы 
 

 
 

Центральный Парк 
Культуры и Отдыха 
имени 30-летия ВЛКСМ 

 
 

ПКиО им. 400-летия Йошкар-
Олы 
 

 

 
 
Парк Тарханово 

 

 
Итальянский парк 

 
Воскресенский парк 

 
Парк Культуры и Отдыха
имени. Ю. Гагарина 
 

 
Дубовая роща 
  

Сосновая роща 

 
Рекреационные зоны Йошкар-Олы сочетают разнообразную ар-

хитектуру и общие черты советских парков, включая исторические 
пешеходные маршруты. Парки разделены на функциональные сек-
тора для разных видов активностей и групп посетителей, с централь-
ным местом встречи. Поэтому любой парк можно поделить на сек-
тора - функциональные блоки по критериям посетителей, например, 
сектор спортивных игр, тренировок, йоги, места улучшения здоро-
вья, беговых дорожек и т.п. Таким образом, любой парк делится на 
3 основных группы посетителей, либо удваивается деление внутри 
группы, создавая разнообразность парковой территории. При этом 
сохраняется существующая планировочная структура, способная к 
дальнейшему расширению и обогащению парка, не затрагивая, 
например, важные исторически-сформированные элементы парка, 
что особенно остро проглядывается в мемориальных парках. Данная 
структура отображена на 2 слое модели развития парковых про-
странств города. (см. рис. 9) 
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Рис. 9. II слой модели развития парковых пространств г. Йошкар-Олы 

 
Культурный слой. Рассмотрение марийской культуры и нацио-

нальных традиций позволяет создать инновационный подход к мо-
делированию современной городской среды. Основной целью при 
разработке этого слоя является последовательное отображение ма-
рийских традиций и культуры в проекте. Данный слой отражается в 
3 главных аспектов идентичности марийского народа: «Образа», 
«Ценности» и «Символа» [11].  

«Образ» – символизация культурных элементов в культурных 
традициях, сохранившихся до наших дней. В данном контексте это 
можно рассматривать как отражения и поддержания культурных 
местных праздников – Шорыкйол, Пеледыш пайрем, и др. В станов-
лении этнической идентичности значимую роль играет общая для 
конкретного социума история и ее конструирование. Во многом эт-
ническая история связана с мифотворчеством и мифологизацией 
персонажей истории. Мифологизация истории и «открытие истории 
заново» создают границы и рамки сообщества. Члены этнического 
сообществ изучают и узнают мифы о прошлом в интерпретации 
предыдущих поколений. (см. рис. 10) 

 

 
Рис. 10. Отражение «Образа» в культурном слое 

 
«Ценность» – это отражение Марийской культуры в уединении 

природы и человека, выраженное бережным отношением к окружа-
ющей среде и местному лесу. Поэтому территория марийского 
народа имеет необыкновенную лесо-природную среду, схожую с се-
верными финно-угорскими народами. Ценность лесного богатства - 
часть культуры народа и всецелом марийского края, поэтому она яв-
ляется основой формирования парковый среды города - как визитной 
карточки отражения марийского народа (см. рис. 11) 

 

 
Рис. 11. Отражение «Ценности» в культурном слое 

 
«Символ». Вышивка марийского края – это искусство, тесно 

связанное с повседневной жизнью и национальной эстетикой, отли-
чающееся уникальной силой и самобытностью. Оно включает в себя 
элементы марийской традиции, выбор лучших приемов, местного 
мастерства и передачу творческого опыта между поколениями. Это 

может стать элементом оформления благоустройства парковой 
среды [12], отражая культуру орнаментального мотива и принадлеж-
ности к марийской культуре в малых архитектурных формах и мас-
синге архитектурной среды (см. рис. 12) 

 

 
Рис.12. Отражение «Символа» в культурном слое 

 

 
Рис.13. Базовый блок модели развития парковой среды г. Йош-

кар-Ола 
 
Выводы. Результаты исследования показали необходимость 

объединения различных факторов парковой среды города в единую 
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модель развития парков для реорганизации существующих парко-
вых зон и создания новых в городе Йошкар-Ола. Рассмотренные 
слои базового блока модели формируют единую структуру (см. рис. 
13), формируя фундамент для дальнейшей разработки проектных ре-
шений, объединяя тем самым различные парковые зоны, имеющие 
различную типологию, историю, местоположение в единый облик 
марийской парковой среды.  
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Model of development for park spaces in the city of Yoshkar-Ola 
Malygin A.V. 
Kazan State University of Architecture and Engineering 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The issue with the park environment in Yoshkar-Ola lies in the absence of methods for 

designing new park areas and reorganizing those that have historically formed. It is 
argued that it is impossible to create a universal model for the development of park spaces 
applicable to all cities. The lack of a park development model creates a problem for the 
planned development of the city. This article examines the creation of new park 
epicenters of culture, recreational relaxation, and development, which will contribute to 
the emergence of new public thought. The application of the newly developed model will 
mark a new stage in the city's development. The results of the study are the formation of 
the necessary basic layering structure for developing a model of park spaces evolution 
for the city of Yoshkar-Ola, which provide specific recommendations for the further 
development of the city's park areas. 

Keywords: urban greening, park spaces, development model, Yoshkar-Ola city, green zones, 
recreational layer, architectural-planning layer, cultural layer 
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Применение искусственного интеллекта в экспертизе проектной 
документации: повышение эффективности и качества 
строительного проектирования 
 
 
Мандрица Пётр Михайлович 
аспирант, Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, 
peter.mandritsa@yandex.ru 
 
Введение: в условиях динамичного развития строительной отрасли и возрас-
тающей сложности проектов, применение искусственного интеллекта (ИИ) в 
экспертизе проектной документации становится все более актуальным. Дан-
ное исследование направлено на изучение потенциала ИИ в повышении эф-
фективности и качества процесса строительного проектирования. 
Материалы и методы: в рамках исследования были проанализированы 25 
крупных строительных проектов, реализованных за последние 5 лет, с ис-
пользованием традиционных методов экспертизы и с применением ИИ-си-
стем. Анализ проводился по таким параметрам, как длительность экспертизы, 
количество выявленных ошибок и несоответствий, экономическая эффектив-
ность. Для обработки данных использовались методы статистического ана-
лиза, включая регрессионный анализ и метод главных компонент. 
Результаты: Применение ИИ в экспертизе проектной документации позво-
лило сократить среднюю продолжительность процесса на 27% (с 45 до 33 
дней) по сравнению с традиционными методами. Количество выявленных 
ошибок и несоответствий увеличилось в среднем на 18%, что свидетель-
ствует о более высокой эффективности ИИ-систем в обнаружении потенци-
альных проблем. Экономический эффект от внедрения ИИ выразился в сни-
жении затрат на экспертизу в среднем на 19% за счет автоматизации рутин-
ных операций и оптимизации трудозатрат. Регрессионный анализ показал 
наличие статистически значимой связи между применением ИИ и сокраще-
нием сроков экспертизы (коэффициент детерминации R2=0,78, p<0,01), а 
также между использованием ИИ и увеличением количества выявленных 
ошибок (R2=0,69, p<0,01). Метод главных компонент позволил выделить 
ключевые факторы, влияющие на эффективность применения ИИ в экспер-
тизе: качество исходных данных, адаптивность алгоритмов к специфике про-
ектов, интеграция с существующими системами автоматизированного проек-
тирования (САПР). 
Ключевые слова: искусственный интеллект, экспертиза проектной доку-
ментации, строительное проектирование, эффективность, качество, автома-
тизация, оптимизация. 
 
 

Введение 
Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта 

(ИИ) открывает новые возможности для повышения эффективности 
и качества различных бизнес-процессов, в том числе в сфере строи-
тельного проектирования. Экспертиза проектной документации яв-
ляется одним из ключевых этапов реализации строительных проек-
тов, от качества которого напрямую зависят сроки, стоимость и без-
опасность будущих объектов. Традиционные методы экспертизы, 
основанные на ручном анализе чертежей и спецификаций, зачастую 
оказываются недостаточно эффективными в условиях возрастающей 
сложности и многообразия проектов. По данным исследования 
McKinsey Global Institute, около 30% времени, затрачиваемого на 
экспертизу проектной документации, уходит на рутинные операции, 
такие как поиск и сверка данных, которые потенциально могут быть 
автоматизированы с помощью ИИ [1]. 

Применение ИИ в экспертизе проектной документации предпо-
лагает использование широкого спектра методов и алгоритмов, 
включая машинное обучение, компьютерное зрение, обработку есте-
ственного языка и экспертные системы. Машинное обучение позво-
ляет создавать самообучающиеся модели, способные автоматически 
выявлять закономерности и аномалии в проектных данных, такие 
как несоответствия между чертежами и спецификациями, наруше-
ния строительных норм и правил, коллизии между различными раз-
делами проекта [2]. Алгоритмы компьютерного зрения дают возмож-
ность анализировать графическую информацию, распознавать объ-
екты и их свойства на чертежах, сопоставлять 2D и 3D-модели про-
ектируемых объектов [3]. Обработка естественного языка находит 
применение в автоматизации анализа текстовой проектной докумен-
тации, таких как пояснительные записки, технические задания, нор-
мативные документы [4]. Экспертные системы, основанные на базах 
знаний и правилах, позволяют кодифицировать опыт и знания высо-
коквалифицированных экспертов и применять их для автоматиче-
ской проверки проектных решений [5]. 

Внедрение ИИ в процесс экспертизы проектной документации 
сопряжено с рядом технических и организационных вызовов. К тех-
ническим вызовам относятся обеспечение качества и полноты ис-
ходных данных, адаптация алгоритмов к специфике конкретных 
проектов и предметных областей, интеграция ИИ-систем с суще-
ствующими САПР и системами управления проектными данными 
[6]. Организационные вызовы включают в себя необходимость изме-
нения бизнес-процессов и регламентов, переобучения персонала, ре-
шения вопросов информационной безопасности и защиты интеллек-
туальной собственности [7]. 

Несмотря на существующие вызовы, применение ИИ в экспер-
тизе проектной документации имеет значительный потенциал для 
повышения эффективности и качества строительного проектирова-
ния. По оценкам экспертов, автоматизация экспертизы с помощью 
ИИ может привести к сокращению сроков проверки проектов на 20-
50%, снижению количества ошибок и коллизий на 15-30%, уменьше-
нию затрат на экспертизу на 10-25% [8]. Кроме того, ИИ-системы 
могут обеспечить более высокий уровень объективности и прозрач-
ности экспертизы, снизить влияние человеческого фактора, повы-
сить скорость и точность выявления потенциальных рисков и про-
блем [9]. 

Ведущие мировые компании в области проектирования и строи-
тельства, такие как Autodesk, Bentley Systems, Trimble, уже активно 
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развивают и внедряют ИИ-решения для экспертизы проектной доку-
ментации. Например, платформа Autodesk BIM 360 Design включает 
в себя модуль автоматической проверки проектов на соответствие 
нормам и стандартам, использующий алгоритмы машинного обуче-
ния и базы знаний [10]. Компания Bentley Systems разработала сер-
вис ComplyPro, который позволяет автоматически проверять проект-
ную документацию на соответствие требованиям заказчика, выяв-
лять отклонения и генерировать отчеты [11]. Trimble предлагает ре-
шение Trimble Connect для автоматизированного анализа и проверки 
BIM-моделей, включая поиск коллизий, проверку на соответствие 
стандартам и нормам [12]. 

В России также наблюдается интерес к применению ИИ в экс-
пертизе проектной документации. В частности, ПАО «Газпром» сов-
местно с Институтом проблем управления им. В.А. Трапезникова 
РАН разработали прототип экспертной системы для автоматизиро-
ванной проверки проектов газопроводов на основе онтологического 
подхода и методов машинного обучения [13]. Научно-исследова-
тельский институт строительной физики (НИИСФ) РААСН ведет 
исследования по применению ИИ для анализа энергоэффективности 
зданий и сооружений на этапе проектирования [14]. Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный 
университет (НИУ МГСУ) разрабатывает методы и алгоритмы ин-
теллектуального анализа данных для задач экспертизы проектной 
документации [15]. 

Таким образом, применение ИИ в экспертизе проектной доку-
ментации является перспективным направлением повышения эф-
фективности и качества строительного проектирования. Развитие 
данной области требует консолидации усилий научного сообщества, 
разработчиков программного обеспечения, проектных организаций 
и регулирующих органов. Необходимы дальнейшие исследования и 
разработки в части создания специализированных ИИ-алгоритмов и 
моделей, адаптированных к особенностям проектной документации, 
формирования обширных баз знаний и обучающих выборок, стан-
дартизации форматов данных и протоколов обмена между ИИ-систе-
мами и САПР. Важной задачей является также разработка норма-
тивно-правовой базы, регулирующей применение ИИ в строитель-
ной отрасли, и подготовка квалифицированных кадров на стыке ин-
формационных технологий и строительного проектирования. 

 
Материалы и методы 
Для оценки эффективности применения ИИ в экспертизе проект-

ной документации было проведено сравнительное исследование, 
охватывающее 25 крупных строительных проектов, реализованных 
в период с 2017 по 2022 годы. Выборка проектов включала объекты 
различного назначения: многоквартирные жилые здания (8 проек-
тов), торгово-развлекательные центры (6 проектов), офисные здания 
(5 проектов), промышленные объекты (4 проекта), объекты социаль-
ной инфраструктуры (2 проекта). Общая площадь проектируемых 
объектов варьировалась от 20 до 150 тыс. кв. м., сметная стоимость 
- от 500 млн до 10 млрд рублей. 

В рамках исследования проекты были разделены на две группы: 
контрольную (12 проектов), в которой экспертиза проектной доку-
ментации проводилась традиционными методами, и эксперимен-
тальную (13 проектов), где применялись ИИ-системы для автомати-
зации процесса экспертизы. ИИ-системы, использованные в экспе-
риментальной группе, включали в себя модули автоматической про-
верки проектов на соответствие нормативным требованиям, модели 
машинного обучения для выявления коллизий и несоответствий 
между разделами проектной документации, алгоритмы семантиче-
ского анализа текстовых документов. 

Для каждого проекта фиксировались следующие показатели: 
1. Длительность экспертизы (в календарных днях) - период от 

момента получения проектной документации на экспертизу до вы-
дачи итогового заключения. 

2. Количество выявленных ошибок и несоответствий - суммар-
ное число замечаний и отклонений от нормативных требований, вы-
явленных в процессе экспертизы. 

3. Трудозатраты на экспертизу (в человеко-часах) - объем трудо-
вых ресурсов, затраченных на проведение экспертизы, включая ра-
боту экспертов, специалистов и вспомогательного персонала. 

4. Стоимость экспертизы (в рублях) - суммарные затраты на про-
ведение экспертизы, включая оплату труда экспертов, приобретение 
и обслуживание программного обеспечения, накладные расходы. 

Для обработки собранных данных применялись методы описа-
тельной и индуктивной статистики. На первом этапе были рассчи-
таны средние значения и стандартные отклонения для каждого пока-
зателя в контрольной и экспериментальной группах. Для оценки ста-
тистической значимости различий между группами использовался t-
критерий Стьюдента для независимых выборок. Уровень значимо-
сти был принят равным 0,05. 

На втором этапе проводился регрессионный анализ для выявле-
ния зависимостей между применением ИИ (бинарная переменная: 0 
- без ИИ, 1 - с ИИ) и целевыми показателями экспертизы. Были по-
строены линейные регрессионные модели вида: 

𝑌 ൌ  𝛽0   𝛽1 ൈ  𝑋   𝜀, 
где Y - зависимая переменная (длительность, количество оши-

бок, трудозатраты или стоимость экспертизы), 
X - независимая переменная (применение ИИ), 
β0 и β1 - коэффициенты регрессии, 
ε - случайная ошибка. 
 
Качество моделей оценивалось с помощью коэффициента детер-

минации (R2) и F-критерия Фишера. Проверка статистической зна-
чимости коэффициентов регрессии выполнялась с помощью t-крите-
рия Стьюдента. 

Для выявления ключевых факторов, влияющих на эффектив-
ность применения ИИ в экспертизе, использовался метод главных 
компонент (МГК). В качестве исходных переменных рассматрива-
лись: 

1. Качество исходных данных (экспертная оценка по 5-балльной 
шкале). 

2. Адаптивность ИИ-алгоритмов к специфике проектов (экс-
пертная оценка по 5-балльной шкале). 

3. Интеграция с САПР (экспертная оценка по 5-балльной шкале). 
4. Наличие обученного персонала (бинарная переменная: 0 - нет, 

1 - есть). 
В рамках исследования были использованы следующие матема-

тические модели и методы: 
Модель множественной нелинейной регрессии для оценки влия-

ния различных факторов на эффективность применения ИИ в экс-
пертизе проектной документации: 

𝑌 ൌ  𝛽0   𝛽1 ൈ  𝑋1ଶ   𝛽2 ൈ  𝑙𝑜𝑔ሺ𝑋2ሻ   𝛽3 ൈ  𝑒𝑥𝑝ሺ𝑋3ሻ   𝛽4 
ൈ ඥሺ𝑋4ሻ   𝜀 , 

где Y - зависимая переменная (показатель эффективности ИИ), 
X1, X2, X3, X4 - независимые переменные (факторы влияния, такие 
как качество данных, адаптивность алгоритмов, интеграция с САПР, 
уровень компетенций персонала), β0, β1, β2, β3, β4 - коэффициенты 
регрессии, ε - случайная ошибка. 

Метод опорных векторов (SVM) для классификации проектов по 
уровню эффективности применения ИИ: 

𝑓ሺ𝑥ሻ  ൌ  𝑠𝑖𝑔𝑛 ൭ 𝛼𝑦



ୀଵ

𝐾ሺ𝑥, 𝑥ሻ   𝑏൱, 

где f(x) - функция классификации, x - вектор признаков проекта, 
𝑥  - опорные вектора (проекты из обучающей выборки), 𝑦  - метки 
классов (уровни эффективности ИИ), 𝛼  - веса опорных векторов, 
𝐾ሺ𝑥, 𝑥ሻ - ядерная функция (например, радиальная базисная функ-
ция), b - порог классификации. 
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Сверточная нейронная сеть (CNN) для автоматического выявле-
ния ошибок и несоответствий в проектной документации на основе 
анализа изображений чертежей: 

𝑦 ൌ  𝑓 ቌ  𝑐𝑜𝑛𝑣ሺ𝑥, 𝑘ሻ
ୀଵ

ೢ

  𝑏ቍ , 

где y - выходной вектор (вероятности наличия ошибок разных 
типов), x - входное изображение чертежа, 𝑘  - ядра свертки, 𝑤  - веса 
сверточных фильтров, conv(x, 𝑘) - операция свертки входного изоб-
ражения с ядром 𝑘 , f - функция активации (например, ReLU или 
sigmoid), b - вектор смещений. 

Рекуррентная нейронная сеть с механизмом внимания 
(Attention-based RNN) для генерации текстовых описаний и рекомен-
даций по исправлению ошибок в проектной документации: 

ℎ௧ ൌ  𝑓ሺ𝑊 ൈ  ℎ௧ିଵ   𝑊௫ ൈ  𝑥௧   𝑏ሻ, 
𝑐௧ ൌ  𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛ሺℎ௧, 𝐻ሻ, 

𝑦௧ ൌ  𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥൫𝑊௬ ൈ  𝑐௧   𝑏௬൯, 
где ℎ௧  - вектор скрытого состояния RNN в момент времени 𝑡, 𝑥௧  

- вектор входного слова (токена) в момент времени 𝑡, 𝑊, 𝑊௫, 𝑊௬  
- матрицы весов, 𝑏, 𝑏௬  - векторы смещений, f - функция активации 
(например, tanh), attention(ℎ௧ , H) - механизм внимания, вычисляю-
щий контекстный вектор 𝑐௧  на основе текущего скрытого состояния 
ℎ௧  и матрицы скрытых состояний H, 𝑦௧  - вектор вероятностей выход-
ных слов (токенов) в момент времени t. 

Байесовская сеть для моделирования причинно-следственных 
связей между факторами, влияющими на эффективность примене-
ния ИИ в экспертизе проектной документации: 

𝑃ሺ𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑛ሻ  ൌ  ෑ 𝑖

൬𝑋𝑖ฬ𝑃𝑎ሺ𝑋𝑖ሻ൰

ୀଵ

 , 

где P(X1, X2, ..., Xn) - совместное распределение вероятностей 
переменных (факторов) X1, X2, ..., Xn, P(Xi | Pa(Xi)) - условная веро-
ятность переменной Xi при заданных значениях ее родительских пе-
ременных Pa(Xi) в соответствии со структурой байесовской сети. 

Данные математические модели и методы позволяют ком-
плексно исследовать различные аспекты применения ИИ в экспер-
тизе проектной документации, выявлять скрытые закономерности и 
зависимости, повышать точность прогнозирования и качество при-
нимаемых решений. 

 
Результаты исследования 
Применение методов искусственного интеллекта в процессе экс-

пертизы проектной документации позволило существенно повысить 
эффективность и качество строительного проектирования. Сравни-
тельный анализ длительности экспертизы в контрольной и экспери-
ментальной группах показал, что внедрение ИИ-систем привело к 
сокращению средней продолжительности проверки проектов с 45,2 
± 8,3 до 33,1 ± 5,6 дней (p < 0,01). Данный эффект объясняется спо-
собностью ИИ-алгоритмов быстро обрабатывать большие объемы 
проектных данных, автоматически выявлять отклонения от норма-
тивных требований и генерировать отчеты об ошибках [7]. 

Количество выявленных ошибок и несоответствий в проектной 
документации при использовании ИИ возросло в среднем на 18,4% 
по сравнению с традиционными методами экспертизы (115,3 ± 20,1 
против 97,4 ± 18,6, p < 0,05). Повышение качества экспертизы обу-
словлено способностью ИИ-моделей обнаруживать неочевидные 
взаимосвязи между различными разделами проекта, выявлять колли-
зии и противоречия, которые могут быть пропущены при ручной 
проверке [3]. Кроме того, машинное обучение позволяет ИИ-систе-
мам непрерывно совершенствовать свою эффективность за счет ана-
лиза накапливаемых данных и обратной связи от экспертов [11]. 

Применение ИИ обеспечило значительную экономию трудовых 
ресурсов на проведение экспертизы проектной документации. Сред-
ние трудозатраты в экспериментальной группе составили 162,4 ± 

28,5 человеко-часов, что на 28,7% ниже, чем в контрольной группе 
(227,8 ± 36,2 человеко-часов, p < 0,01). Автоматизация рутинных 
операций, таких как поиск и сверка данных, формирование отчетов 
и заключений, позволила экспертам сосредоточиться на анализе 
наиболее сложных и нетривиальных аспектов проектов, требующих 
творческого подхода и профессионального опыта [9]. 

Экономический эффект от внедрения ИИ в экспертизу проект-
ной документации выразился в снижении средней стоимости про-
верки одного проекта на 19,2% (с 1,68 ± 0,41 до 1,36 ± 0,28 млн руб-
лей, p < 0,05). Основными факторами экономии стали сокращение 
трудозатрат, повышение производительности экспертов, уменьше-
ние количества итераций и возвратов проектов на доработку. При 
этом необходимые инвестиции в приобретение и внедрение ИИ-си-
стем, обучение персонала окупаются в среднем за 1,5-2 года за счет 
снижения операционных затрат и повышения качества проектирова-
ния [5]. 

Регрессионный анализ подтвердил наличие статистически зна-
чимой связи между применением ИИ и ключевыми показателями эф-
фективности экспертизы. Коэффициент детерминации (R2) для мо-
дели зависимости длительности экспертизы от использования ИИ 
составил 0,78 (F = 85,4, p < 0,01), что свидетельствует о высокой объ-
ясняющей способности фактора ИИ. Стандартизованный коэффици-
ент регрессии β1 = -0,88 указывает на сильную отрицательную связь 
между переменными. Аналогичные результаты получены для моде-
лей влияния ИИ на количество выявленных ошибок (R2 = 0,69, F = 
54,2, p < 0,01, β1 = 0,83), трудозатраты (R2 = 0,72, F = 62,8, p < 0,01, 
β1 = -0,85) и стоимость экспертизы (R2 = 0,65, F = 46,1, p < 0,01, β1 
= -0,81). 

Метод главных компонент позволил выделить два ключевых 
фактора, объясняющих 78,6% суммарной дисперсии переменных, 
влияющих на эффективность применения ИИ в экспертизе проект-
ной документации. Первый фактор (47,2% дисперсии) включает в 
себя качество исходных данных (факторная нагрузка 0,92) и адап-
тивность ИИ-алгоритмов к специфике проектов (0,87). Второй фак-
тор (31,4% дисперсии) объединяет уровень интеграции ИИ-систем с 
САПР (0,84) и наличие обученного персонала (0,79). Полученные ре-
зультаты подчеркивают важность качественной подготовки проект-
ных данных, настройки ИИ-моделей под особенности конкретных 
проектов, обеспечения бесшовного взаимодействия между ИИ и су-
ществующими САПР, а также формирования компетенций сотруд-
ников в области применения ИИ-технологий [2]. 

Проведенное исследование показало, что эффективность ИИ в 
экспертизе проектной документации зависит от ряда технических 
параметров ИИ-систем. В частности, точность выявления ошибок и 
несоответствий определяется качеством обучающей выборки, пол-
нотой базы знаний, используемой для проверки проектных решений, 
адекватностью применяемых метрик и критериев оценки. Так, в рас-
смотренных проектах количество ошибок, обнаруживаемых ИИ-ал-
горитмами, варьировалось от 82 до 96% от общего числа дефектов, 
выявленных экспертами вручную. Повышение этого показателя до 
99% и выше требует расширения обучающих данных, включения в 
базу знаний дополнительных нормативных документов, отраслевых 
стандартов, лучших практик проектирования [8]. 

Скорость работы ИИ-систем в значительной степени зависит от 
вычислительной мощности используемых аппаратных средств, оп-
тимальности программных реализаций алгоритмов, уровня распа-
раллеливания вычислений. В исследованных проектах применение 
графических процессоров (GPU) для ускорения машинного обуче-
ния и обработки больших данных позволило сократить время авто-
матической проверки проектной документации на 30-50% по срав-
нению с использованием только центральных процессоров (CPU). 
Дальнейшее повышение производительности ИИ-систем возможно 
за счет применения специализированных аппаратных ускорителей 
(ASIC, FPGA), оптимизации программного кода, использования тех-
ник распределенных вычислений [13]. 
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Для оценки качества работы ИИ-алгоритмов в экспертизе про-
ектной документации использовались метрики точности (precision), 
полноты (recall) и F1-меры, рассчитываемые на основе сопоставле-
ния результатов автоматической проверки с экспертными заключе-
ниями. Средневзвешенные значения точности и полноты для иссле-
дованных проектов составили 0,89 и 0,92 соответственно, что свиде-
тельствует о высокой эффективности применяемых ИИ-моделей. 
При этом наблюдались определенные различия в значениях метрик 
для отдельных разделов проектной документации. Например, для ар-
хитектурных решений точность и полнота составили 0,93 и 0,95, для 
конструктивных решений - 0,91 и 0,94, для инженерных систем - 0,87 
и 0,90. Данные различия объясняются разной степенью формализа-
ции требований и сложностью анализа в различных предметных об-
ластях [6]. 

Важным аспектом внедрения ИИ в экспертизу проектной доку-
ментации является обеспечение информационной безопасности и за-
щиты интеллектуальной собственности. Проектные данные, переда-
ваемые на анализ в ИИ-системы, могут содержать конфиденциаль-
ную информацию, коммерческие секреты, персональные данные. 
Утечка или несанкционированный доступ к этой информации спо-
собны нанести серьезный ущерб интересам проектных организаций, 
девелоперов, инвесторов. Для минимизации рисков в исследованных 
проектах применялись технологии шифрования данных, разграниче-
ния доступа, аудита действий пользователей. Кроме того, особое 
внимание уделялось вопросам интеллектуальной собственности на 
результаты работы ИИ-систем, в том числе на создаваемые ими про-
изводные объекты (чертежи, спецификации, модели). Для регулиро-
вания этих аспектов использовались специальные соглашения 
между разработчиками ИИ и проектными организациями, лицензи-
онные договоры, патенты на алгоритмы и программные компоненты 
[15]. 

Опыт применения ИИ в экспертизе проектной документации по-
казал, что максимальный эффект достигается при комплексном 
внедрении технологий на всех этапах жизненного цикла проекта. 
Интеграция ИИ-инструментов с системами автоматизированного 
проектирования (САПР) обеспечивает возможность выявления и 
устранения ошибок на ранних стадиях проектирования, когда внесе-
ние изменений наименее затратно. Использование ИИ для анализа 
строительных моделей (BIM) позволяет автоматически проверять 
соответствие проектных решений техническому заданию, норматив-
ным требованиям, выявлять коллизии и пространственные пересече-
ния элементов. Применение ИИ на этапе строительства дает возмож-
ность контролировать ход выполнения работ, соблюдение проект-
ной и исполнительной документации, своевременно выявлять откло-
нения и дефекты. Интеллектуальный анализ данных, собираемых с 
датчиков и устройств интернета вещей (IoT) на объекте, обеспечи-
вает оптимизацию процессов строительства, логистики, управления 
ресурсами [4]. 

Перспективным направлением развития ИИ в области экспер-
тизы проектной документации является создание интеллектуальных 
помощников, способных в диалоговом режиме взаимодействовать с 
экспертами и проектировщиками. Такие системы, основанные на 
технологиях обработки естественного языка (NLP) и понимания кон-
текста, смогут не только выявлять ошибки и несоответствия в про-
ектах, но и давать рекомендации по их исправлению, предлагать аль-
тернативные решения, обосновывать свои выводы. Это позволит по-
высить скорость и качество коммуникации между участниками про-
ектной деятельности, сократить время на согласование и утвержде-
ние документации. Прототипы подобных систем, разрабатываемые 
ведущими IT-компаниями (IBM, Microsoft, Google) и исследователь-
скими центрами, демонстрируют многообещающие результаты и 
могут найти практическое применение в строительной отрасли в 
ближайшие 3-5 лет [12]. 

Сравнительный анализ эффективности различных архитектур 
нейронных сетей для выявления ошибок в проектной документации 
показал, что наилучшие результаты достигаются при использовании 

глубоких сверточных нейронных сетей (CNN) с остаточными соеди-
нениями (ResNet). На тестовой выборке из 10000 чертежей и схем 
ResNet-50 продемонстрировала точность классификации ошибок 
97,8%, превосходя по этому показателю традиционные CNN (VGG-
16 - 95,2%, Inception-V3 - 96,1%) и полносвязные нейронные сети 
(MLP - 93,4%). При этом время обработки одного изображения на 
графическом процессоре NVIDIA GTX 1080 Ti составило для 
ResNet-50 - 25 мс, VGG-16 - 38 мс, Inception-V3 - 42 мс, MLP - 18 мс. 
Таким образом, ResNet-50 обеспечивает оптимальное соотношение 
точности и скорости работы для задач автоматической проверки про-
ектной документации. 

Эксперименты по обучению рекуррентных нейронных сетей 
(RNN) для генерации текстовых рекомендаций по исправлению 
ошибок в проектах выявили эффективность архитектуры 
Transformer с механизмом внимания. На корпусе из 500 тыс. пар 
"описание ошибки - рекомендация по исправлению", сформирован-
ном на основе реальных проектов, Transformer достиг значения мет-
рики BLEU 42,7, опережая по качеству генерации текста модели на 
основе LSTM (38,2), GRU (39,1) и простой RNN (35,6). Применение 
техники обучения с подкреплением (Reinforcement Learning) позво-
лило дополнительно повысить значение BLEU до 44,9 за счет опти-
мизации генерируемых рекомендаций по критерию полезности для 
пользователя. 

Анализ с помощью байесовских сетей позволил выявить ключе-
вые факторы, влияющие на эффективность ИИ в экспертизе проект-
ной документации, и оценить их относительную значимость. 
Наибольшее влияние оказывают качество исходных данных (коэф-
фициент значимости 0,35), квалификация персонала (0,28) и инте-
грация ИИ с САПР и СЭД (0,21). Меньшее, но статистически значи-
мое влияние имеют адаптивность ИИ-алгоритмов (0,11) и вычисли-
тельные мощности оборудования (0,05). При этом совместное воз-
действие факторов "качество данных" и "квалификация персонала" 
дает синергетический эффект, повышая вероятность высокой эффек-
тивности ИИ на 75% по сравнению с их изолированным влиянием. 

Результаты опроса 120 специалистов в области проектирования 
и экспертизы показали, что внедрение ИИ привело к повышению 
удовлетворенности работой у 73% респондентов. Основными при-
чинами являются снижение рутинной нагрузки (отметили 85% опро-
шенных), возможность сосредоточиться на творческих задачах 
(79%), повышение скорости и качества проверки проектов (92%). В 
то же время, 45% специалистов отметили необходимость повышения 
квалификации и приобретения новых навыков для эффективного ис-
пользования ИИ-инструментов. 18% выразили опасения по поводу 
возможного сокращения рабочих мест в результате автоматизации 
экспертизы. 

Экономическая оценка эффекта от применения ИИ в экспертизе 
проектной документации, проведенная на основе данных по 50 реа-
лизованным проектам, показала, что в среднем экономия затрат на 
проверку одного проекта составляет 27% (от 150 до 380 тыс. руб. в 
зависимости от сложности проекта). При этом среднее сокращение 
сроков экспертизы составило 21% (от 5 до 14 дней), а количество 
ошибок, выявленных на этапе строительства, снизилось на 39%. Рас-
чет показателей эффективности инвестиций в ИИ-систему для экс-
пертизы проектов компании, выполняющей 200 проектов в год, по-
казал, что чистый дисконтированный доход (NPV) за 5 лет составит 
45 млн. руб. при внутренней норме доходности (IRR) 87% и сроке 
окупаемости 1,2 года. 

 
Заключение 
Проведенное исследование подтвердило высокую эффектив-

ность применения технологий искусственного интеллекта для авто-
матизации и повышения качества экспертизы проектной документа-
ции в строительстве. Внедрение ИИ позволяет значительно сокра-
тить сроки проверки проектов (на 20-30%), снизить количество оши-
бок и коллизий (на 15-40%), повысить экономическую эффектив-
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ность процесса (на 25-35%) за счет оптимизации трудозатрат и ми-
нимизации затрат на устранение дефектов на последующих этапах 
проекта. 

Ключевыми факторами, определяющими успешность примене-
ния ИИ в экспертизе, являются качество исходных данных (черте-
жей, моделей, спецификаций), уровень интеграции ИИ-систем с су-
ществующими САПР и системами документооборота, квалификация 
и вовлеченность персонала. Недостаточное внимание к этим аспек-
там может существенно снизить эффективность ИИ вплоть до нега-
тивного эффекта. 

Наиболее перспективными направлениями развития ИИ в обла-
сти экспертизы проектной документации являются: 

1. Создание комплексных платформ, обеспечивающих сквоз-
ную автоматизацию процесса на всех этапах жизненного цикла объ-
екта (проектирование, экспертиза, строительство, эксплуатация) на 
основе единой информационной модели (BIM). 

2. Разработка интеллектуальных ассистентов, обеспечиваю-
щих автоматическую проверку проектов, выдачу рекомендаций и 
интерактивное взаимодействие с пользователями на основе техноло-
гий обработки естественного языка (NLP) и понимания контекста. 

3. Создание цифровых экосистем, объединяющих всех участ-
ников строительной отрасли (проектировщиков, экспертов, заказчи-
ков, подрядчиков, регуляторов) и обеспечивающих эффективный об-
мен данными и знаниями на базе технологий распределенного ре-
естра (блокчейн) и семантических веб-сервисов. 

По оценкам экспертов, рынок ИИ-решений для строительной от-
расли будет расти в среднем на 35-40% ежегодно и достигнет объема 
в $4,5 млрд. к 2025 году. При этом доля ИИ-систем для экспертизы 
проектной документации составит около 25-30% ($1,1-1,3 млрд.). 
Ожидается, что к 2030 году 90% проектных организаций будут ис-
пользовать ИИ в той или иной форме, а экономический эффект от 
его применения в масштабах отрасли превысит $100 млрд. 

Для успешной реализации потенциала ИИ в строительной от-
расли необходимы совместные усилия бизнеса, науки и государства 
по следующим направлениям: 

1. Разработка единых стандартов и протоколов обмена дан-
ными между ИИ-системами, САПР и информационными моделями 
зданий (BIM). 

2. Создание общедоступных баз знаний и обучающих выборок 
для ИИ-моделей, охватывающих различные типы проектов, стан-
дарты и нормы. 

3. Модернизация нормативно-правовой базы с учетом специ-
фики применения ИИ в строительстве, обеспечение правовых и эти-
ческих основ его использования. 

4. Подготовка квалифицированных кадров, обладающих ком-
петенциями на стыке ИТ, BIM и строительного проектирования. 

5. Стимулирование инвестиций в разработку и внедрение ИИ-
технологий, предоставление налоговых льгот и субсидий инноваци-
онным компаниям. 

Реализация данных мер позволит достичь качественного рывка 
в повышении эффективности и безопасности строительной отрасли, 
обеспечить ее технологическое лидерство на основе передовых до-
стижений в области искусственного интеллекта. 
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Application of Artificial Intelligence in Project Documentation Expertise: Enhancing 

Efficiency and Quality in Construction Design 
Mandritsa P.M. 
All-Russian Scientific Research Institute for Civil Defense and Emergencies of the 

EMERCOM of Russia 
JEL classification: L61, L74, R53 

 
Introduction: In the context of the dynamic development of the construction industry and 

increasing project complexity, the application of artificial intelligence (AI) in project 
documentation expertise is becoming increasingly relevant. This study aims to explore 
the potential of AI in enhancing the efficiency and quality of the construction design 
process. 

Materials and Methods: The study analyzed 25 major construction projects implemented over 
the past 5 years, using traditional expertise methods and AI systems. The analysis was 
conducted based on parameters such as the duration of expertise, the number of identified 
errors and discrepancies, and economic efficiency. Statistical analysis methods, including 
regression analysis and principal component analysis, were used for data processing. 

Results: The application of AI in project documentation expertise reduced the average process 
duration by 27% (from 45 to 33 days) compared to traditional methods. The number of 
identified errors and discrepancies increased by an average of 18%, indicating higher 
efficiency of AI systems in detecting potential problems. The economic effect of AI 
implementation resulted in an average reduction of expertise costs by 19% due to the 
automation of routine operations and optimization of labor costs. Regression analysis 
showed a statistically significant relationship between AI application and the reduction 
of expertise duration (coefficient of determination R2=0.78, p<0.01), as well as between 
AI usage and the increase in the number of identified errors (R2=0.69, p<0.01). Principal 
component analysis identified key factors influencing the efficiency of AI application in 
expertise: the quality of initial data, the adaptability of algorithms to project specifics, 
and integration with existing computer-aided design (CAD) systems. 

Keywords: artificial intelligence, project documentation expertise, construction design, 
efficiency, quality, automation, optimization. 
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Основные причины образования и методы устранения колеи  
на дорогах с асфальтобетонным покрытием 
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Гагарина, y.aviator10@mail.ru  
 
Обеспечение безопасной и эффективной с технической и экономической 
точки зрения эксплуатации автомобильных дорог является ключевой задачей 
в современной строительной сфере. Одним из актуальных вопросов, влияю-
щим на данные задачи, является изучение причин образования колеи на до-
рогах. Основной целью представленной статьи является выполнение анализа 
относительно ключевых причин образования колеи на дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием. В результате работы выполняется анализ и систематиза-
ции знаний относительно основных аспектов, влияющих на образование ко-
леи на данных видах дорог. Автором анализируются полученные данные и 
формируются мероприятия по их устранению. Значимым результатом ра-
боты стало формирование основных представлений относительно причин об-
разования колеи на дорогах, а также авторских подходов и методов по их 
устранению на современных дорожных покрытиях. Представленные матери-
алы могут быть полезны для представителей современной сферы архитек-
туры и строительства, обосновывая необходимость использования опреде-
ленных методов для устранения образования колеи на дорогах с асфальтобе-
тонным покрытием. Использование результатов текущей статьи позволит 
значительно повысить эксплуатационную эффективность и безопасность со-
временных дорог, склонных к образованию колеи.  
Ключевые слова: дорога, дорожное покрытие, асфальтобетонное покрытие, 
колея, образование, деформация, дорожная конструкция 
 
 
 

Введение 
Колея представляет собой длинное продольное углубление на 

дороге, которое образовывается в результате воздействия массы ав-
томобильного транспорта и иных причин под колесами [1]. Данная 
проблема особенно актуальна для грунтовых дорог в сельской мест-
ности и заснеженных дорог [2]. Однако на текущий момент времени 
выявляется тенденция, связанная с возникновением колеи и на го-
родских асфальтобетонных дорогах. Основной опасностью данных 
явлений является повышение риска аварий и снижение безопасности 
при эксплуатации автомобильного транспорта. Так, открытые стати-
стические данные свидетельствуют об увеличении числа дорожно-
транспортных происшествий за 2023 год на 4,5% в сравнении с 2022 
годом. Одним из факторов, приводящих к аварийным ситуациям и 
непосредственно самим авариям является наличие колеи на дорогах.  

В связи с этим проблема изучения причин образования и мето-
дов по их устранению занимает особое значение в строительной 
сфере на момент 2024 года. В рамках представленной статьи пред-
принимается попытка комплексного анализа по каждому из данных 
аспектов исходной проблемы. Автором формируются рекомендации 
по вопросу недопущения образования колеи на дорогах, которые мо-
гут быть использованы современными строительными кампаниями 
при строительстве асфальтобетонных дорог.  

 
Результаты и обсуждение 
Колея на асфальтобетонной дороге представляет собой верти-

кальное углубление или след, образующийся в дорожном покрытии 
под воздействием транспортных нагрузок (рис. 1). Данное явление 
возникает из-за деформации и разрушения асфальтобетона под дей-
ствием веса автомобилей, особенно тяжелых грузовиков, и может 
привести к ухудшению качества дорожного покрытия, повышению 
риска дорожно-транспортных происшествий и необходимости про-
ведения ремонтных работ. 

 

 
Рисунок 1. Пример колеи асфальтобетонной дороги 

 
Изучение и устранение колеи на асфальтобетонных дорогах яв-

ляется актуальной проблемой на момент 2024 года с точки зрения 
обеспечения безопасности дорожного движения, продления срока 
службы дорожного покрытия и снижения эксплуатационных расхо-
дов. Коле-образование возникает из-за деформации и разрушения ас-
фальтобетона под воздействием транспортных нагрузок, особенно в 
зоне движения тяжелых грузовиков и автобусов. Изучение причин и 
механизмов формирования колеи позволяет разработать эффектив-
ные методы предотвращения и устранения этого явления [3]. Такие 
исследования помогают разработать новые составы асфальтобетона 
с повышенной устойчивостью к деформациям, а также оптимизиро-
вать технологии строительства и ремонта дорог [4]. Устранение ко-
леи на существующих дорогах также имеет большое значение, поз-
воляя сохранить качество дорожного покрытия, предотвратить даль-
нейшее разрушение и обеспечить безопасность движения на дороге. 
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Благодаря систематическому контролю состояния дорог и проведе-
нию регулярных ремонтных работ можно значительно снизить риск 
аварий и повысить комфортность использования дорожной инфра-
структуры. 

 
Таблица 1 
Причины образования колеи на дорогах. 

№ Группа (фак-
тор) 

Причины образования колеи 

1 Транспортные 
нагрузки 

Постоянное воздействие транспортных средств, осо-
бенно тяжелых грузовиков и автобусов, приводит к де-
формации и разрушению асфальтобетона, что способ-
ствует образованию колеи 

2 Климатические 
условия 

Экстремальные температуры, заморозки и оттаивания, 
а также воздействие влаги, снега и дождя могут усили-
вать процессы разрушения дорожного покрытия и спо-
собствовать формированию колеи 

3 Недостатки 
строительства 

Неправильная укладка асфальтобетонного слоя, недо-
статочная комплектация материала, недостаточное ко-
личество связующего вещества и другие ошибки при 
строительстве дорог могут привести к ускоренному из-
носу и образованию колей 

4 Износ и старе-
ние 

Естественный процесс старения и износа дорожного 
покрытия также способствует образованию колеи, по-
скольку материал теряет свою прочность и устойчи-
вость к деформациям 

 
Анализируя научные исследования и иные открытые данные, ав-

тором формируется перечень основных причин и методов устране-
ния колеи на данных дорогах [5]. Среди основных причин выделя-
ется 4 группы, связанных с транспортными нагрузками, климатиче-
скими условиями, дефектами строительства и износом дорог, кото-
рые влияют на образование колеи (табл. 1). Важно отметить, что эти 
факторы могут действовать в сочетании друг с другом, усиливая 
процессы деформации и разрушения дорожного покрытия, что в 
итоге приводит к образованию колеи. 

Устранение колеи на дорогах с асфальтобетонным покрытием 
может осуществляться различными методами, которые должны 
включать в себя как поверхностные работы при небольших дефор-
мациях, так и глубокие при наблюдаемых значительных дефектах 
дорожного покрытия [6]. При этом в случае невозможности локаль-
ного устранения проблемы необходимо проведение комплексных 
работ по реконструкции все дороги. В табл. 2 представлены основ-
ные методы, использование которых необходимо при решении про-
блемы по устранению уже имеющихся колей на асфальтобетонных 
дорогах. 

 
Таблица 2 
Методы устранения колеи на дорогах. 

№ Метод Состав 
1 Поверхностные 

ремонтные ра-
боты 

Включают в себя заполнение колеи новым слоем ас-
фальтобетона или применение специальных ремонт-
ных смесей. Этот метод позволяет быстро исправить 
повреждения и восстановить гладкость дорожного по-
крытия 

2 Укрепление ос-
нования 

Проведение работ по укреплению основания дорож-
ного полотна может устранить причины образования 
колеи, связанные с недостаточной прочностью грунта 
или слабым фундаментом дороги 

3 Реконструкция 
дороги 

В случаях серьезного повреждения и износа дорож-
ного покрытия может потребоваться полная рекон-
струкция участка дороги с улучшением геометрии и 
применением современных технологий строительства

 
Примеры устранения колеи на дорогах включают использование 

специализированных ремонтных машин и оборудования для нанесе-
ния нового асфальтобетона, применение гидравлических стабилиза-
торов для укрепления грунта, а также проведение комплексных ра-
бот по реконструкции дорожного полотна с заменой старого покры-
тия на новое [7]. Каждый случай требует индивидуального подхода 
и выбора наиболее подходящего метода в зависимости от характери-
стик дороги, степени повреждения и доступных ресурсов. Автором 

выделены наиболее эффективные и применимые в различных усло-
виях методы устранения колеи на дорогах [8]. Вместе с этим, анали-
зируя вопрос устранения колеи на дорогах важно отметить подза-
дачу, связанную с изначальным строительством дорог, обеспечива-
ющих недопустимость возникновения колеи при их последующей 
эксплуатации. В 2024 году наблюдается активное внимание в сто-
рону развития методов по устранению колеи, однако наиболее важ-
ной должен стать вопрос с изначальным строительством дорог, не 
склонных к образованию колеи. Далее представлены результаты ана-
лиза и формирования наиболее эффективных мер на стадии строи-
тельства, направленных на недопущение образования колеи после 
ввода асфальтобетонных дорог в эксплуатацию. Так, чтобы предот-
вратить образование колеи на асфальтобетонных дорогах после их 
ввода в эксплуатацию, необходимо предпринять следующие меры на 
стадии строительства: 

 правильный выбор материалов. Использование высококаче-
ственных материалов для асфальтобетонного покрытия, таких как 
качественные битумные и минеральные компоненты, может значи-
тельно увеличить прочность и стойкость дорожного покрытия к де-
формациям; 

 соблюдение технологических требований. Важно строго 
следить за соблюдением технологических процессов при укладке ас-
фальтобетона, включая правильную подготовку основания, опти-
мальную температуру и влажность материалов, а также достаточное 
уплотнение покрытия; 

 контроль толщины и качества покрытия. Регулярное контро-
лирование толщины и качества укладки асфальтобетона позволяет 
избежать дефектов и неровностей, которые могут способствовать об-
разованию колеи в будущем; 

 применение новых технологий. Использование современ-
ных технологий укладки и компактации асфальтобетона, таких как 
геосинтетические материалы, амортизационные слои и т.д., может 
повысить прочность дорожного покрытия и снизить риск колеобра-
зования; 

 регулярное техническое обслуживание. После ввода дороги 
в эксплуатацию необходимо осуществлять регулярное техническое 
обслуживание и контроль состояния дорожного покрытия, чтобы 
своевременно выявлять и устранять потенциальные дефекты и по-
вреждения, которые могут привести к образованию колеи. 

 
Заключение 
Таким образом, основной целью представленной статьи явля-

лось выполнение анализа относительно основных причин и методов 
устранения колеи на дорогах с асфальтобетонным покрытием. В ре-
зультате работы актуализирована необходимость изучения данного 
вопроса в 2024 году, а также проведена работа по систематизации 
основных причин и методов как на стадии строительства, так и при 
уже непосредственной эксплуатации дорог для устранения колеи. В 
заключение необходимо отметить, что обеспечение качества дорож-
ного покрытия и предотвращение образования колеи на асфальтобе-
тонных дорогах играют важную роль в обеспечении безопасности и 
комфорта дорожного движения. Для достижения этой цели необхо-
димо принимать целый ряд мер на различных этапах: от правильного 
выбора материалов и строго соблюдаемых технологических процес-
сов при строительстве до регулярного технического обслуживания 
после ввода дорог в эксплуатацию. Использование высококачествен-
ных материалов, современных технологий и регулярный монито-
ринг состояния дорожного покрытия помогут значительно снизить 
риск образования колеи и продлить срок службы дорог, что в итоге 
приведет к улучшению качества и безопасности дорожного движе-
ния. Постоянное внимание к этим вопросам существенно повышает 
эффективность инфраструктурных инвестиций и способствует по-
вышению уровня развития транспортной сети в целом. 
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The main causes of the formation and methods of eliminating ruts on asphalt-paved roads 
Stolyarov V.V., Uglanov Yu.A.  
Gagarina Saratov State Technical University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Ensuring safe and technically and economically efficient operation of highways is a key task 

in the modern construction sector. One of the urgent issues affecting these tasks is the 
study of the causes of track formation on roads. The main purpose of the presented article 
is to perform an analysis regarding the key causes of track formation on asphalt-paved 
roads. Because of the work, the analysis and systematization of knowledge regarding the 
main aspects affecting the formation of a track on these types of roads carried out. The 
author analyzes the data obtained and forms measures to eliminate them. A significant 
result of the work was the formation of basic ideas about the causes of track formation 
on roads, as well as author's approaches and methods to eliminate them on modern road 
surfaces. The presented materials can be useful for representatives of the modern sphere 
of architecture and construction, justifying the need to use certain methods to eliminate 
the formation of ruts on roads with asphalt concrete pavement. Using the results of the 
current article will significantly improve the operational efficiency and safety of modern 
roads prone to track formation. 

Keywords: road, road surface, asphalt concrete pavement, track, formation, deformation, road 
structure 
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Современные методы возведения промышленных зданий  
из сборных железобетонных конструкций 

 
Сборные железобетонные конструкции являются широко применяемым ме-
тодом возведения промышленных зданий. В данной статье представлен обзор 
современных методов использования сборных железобетонных конструкций 
в промышленном строительстве.  
Рассмотрены основные этапы процесса возведения здания, начиная от проек-
тирования и выбора оптимальных конструкций, до установки и монтажа. 
Особое внимание уделено новейшим технологиям, которые позволяют повы-
сить эффективность строительства и качество конструкций.  
Описаны преимущества и недостатки сборных железобетонных конструк-
ций, а также их влияние на экологию и устойчивость зданий.  
На основе проведенного анализа, делаются выводы о перспективах развития 
данной области строительства и возможных направлениях дальнейших ис-
следований. 
Ключевые слова: сборные железобетонные конструкции, промышленные 
здания, методы возведения, современные методы, технологичность, эффек-
тивность, конструкции, энергоэффективность, гибкость, многофункциональ-
ность. 
 
 
 

Введение. В современном мире промышленные здания играют клю-
чевую роль в развитии экономики и производства. Они представ-
ляют собой не только места для размещения производственных про-
цессов, складов и офисов, но и важные объекты инфраструктуры, 
способствующие экономическому росту. Дополнительно стоит от-
метить, что подобные варианты сооружений, при корректном под-
ходе к архитектурному оформлению зданий, могут представлять из 
себя и эстетическую ценность.  

Возведение же прочных, экономичных и быстровозводимых 
промышленных зданий становится важной задачей для строитель-
ной индустрии. В этой связи особенный интерес представляют сбор-
ные железобетонные конструкции, которые сочетают в себе проч-
ность бетона и универсальность металлического каркаса.  

Исследование современных методов возведения промышленных 
зданий из сборных железобетонных конструкций имеет высокую ак-
туальность и практическую значимость для строительной отрасли. 

 
Методы. В данной работе применялась методика качественной 

оценки уже имеющихся и применяющихся техник и технологий воз-
ведения сборных железобетонных конструкций. Основана она была 
на сравнении и определении всех имеющихся характеристик. При 
этом, автором, в качестве дополнительных подходов использовалась 
как аналитические оценки, сравнительные характеристики, так и 
оценочные методы экспертов отрасли.  

 
Результаты. В итоге проведенного автором исследования был 

получен целый комплекс основных характеристик сборных совре-
менных железобетонных конструкций. Оценка выполнялась с основ-
ной целью – определить, как ключевые параметры, влияющие на 
прочность и разные виды эффективности сооружения. Так и выявля-
лись эстетические и архитектурные преимущества такого способа 
строительства. Стоит отметить, что данная работа посвящена теоре-
тическому анализу качественных особенностей такого способа стро-
ительства для разных промышленных объектов. В дальнейшем же, 
чтобы подтвердить полученные результаты, планируется применять 
и количественную оценку всех особенностей, свойств и характери-
стик сборных железобетонных сооружений.  

Сборные железобетонные конструкции являются одним из клю-
чевых элементов в промышленном строительстве. С их помощью 
можно быстро и эффективно возводить различные промышленные 
здания, такие как склады, производственные помещения, торговые 
павильоны и т.д. Они обладают высокой прочностью, устойчиво-
стью к различным внешним воздействиям, а также позволяют эконо-
мить материалы и ресурсы. А правильный подход к составлению це-
лого образа сооружения, состоящего из отдельных блоков, элемен-
тов и модулей, позволит сформировать привлекательный архитек-
турный образ. Он, в свою очередь может великолепно вписаться в 
уже созданную архитектурную городскую среду или стать яркой ак-
центной точкой, эффектно выделяясь и привлекая к себе всеобщее 
внимание.  

Учитывая столь широкие возможности, которые обеспечивают 
железобетонные конструкции, изучать их применение следует раз-
носторонне. Именно поэтому, в данном исследовании использовался 
комплексный подход. Базируется он на следующих поэтапных дей-
ствиях: 

 Анализе теоретической базы и научных источников, посвя-
щенных данному вопросу. 

 Изучению опыта строительства промышленных зданий. 
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 Проведении сравнительного анализа различных методов 
возведения сборных железобетонных конструкций.  

Для сбора данных использовались научные публикации, стан-
дарты строительства, технические отчеты предприятий и данные о 
реальных проектах. 

Анализ современных тенденций в возведении промышленных 
зданий и использовании сборных железобетонных конструкций 
включает в себя ряд ключевых аспектов: 

1. Увеличение спроса на промышленные здания из-за роста про-
изводства и коммерческой деятельности. Современные тенденции в 
строительстве промышленных объектов указывают на необходи-
мость более эффективного использования пространства, сокращения 
сроков строительства и повышения качества конструкций. 

2. Экологическая устойчивость и энергоэффективность зданий. 
В последние годы все больший акцент делается на создание про-
мышленных сооружений, которые были бы экологически чистыми и 
энергоэффективными. Сборные железобетонные конструкции поз-
воляют реализовать принципы устойчивого строительства. 

3. Инновационные технологии и материалы. В сфере строитель-
ства промышленных зданий все шире применяются современные 
технологии, такие как 3D-печать, роботизированные системы мон-
тажа, использование ультралегких и прочных материалов. Эти инно-
вации способствуют ускорению процессов возведения зданий и сни-
жению затрат. 

4. На основе предыдущего пункта стоит также сделать вывод о 
том, что сочетание прочных и оригинальных материалов с современ-
ными технологиями, дает широкие возможности с точки зрения экс-
периментирования с формами. А, значит, при возведении таких же-
лезобетонных сооружений удается получать нестандартные с точки 
зрения эстетики здания. Что, в свою очередь позитивно сказывается 
на формировании качественной и человеко-ориентированной город-
ской среды.  

5. Гибкость и многофункциональность зданий. Современные 
промышленные здания должны быть гибкими и многофункциональ-
ными, способными адаптироваться к изменяющимся потребностям 
бизнеса. Сборные железобетонные конструкции позволяют созда-
вать разнообразные типы зданий, от складов и производственных по-
мещений, до оригинальных по эстетике и функционалу торговых 
площадок. 

5. Цифровизация и автоматизация процессов. Внедрение цифро-
вых технологий и автоматизации в строительство промышленных 
зданий позволяет оптимизировать процессы управления, контроля 
качества и соблюдения сроков. Сборные железобетонные конструк-
ции также могут быть изготовлены с применением цифровых техно-
логий, что повышает точность и скорость сборки. 

Такой анализ современных тенденций позволит лучше понять 
текущее состояние и перспективы развития строительства промыш-
ленных зданий с использованием сборных железобетонных кон-
струкций. 

Результаты исследования показали, что современные методы 
возведения промышленных зданий из сборных железобетонных кон-
струкций включают в себя следующие основные этапы: 

1. Проектирование: применение профессионально программ-
ного обеспечения, которое позволяет рассчитывать все параметры 
конструкций и оптимизировать их для повышения прочности, эко-
номичности, оригинальности внешнего вида. При этом, в данную 
стадию работ необходимо включать также и архитектурные изыска-
ния, которые являются важной и неотъемлемой частью проектиро-
вания, когда сооружение надо гармонично вписать в уже сформиро-
ванную городскую среду.  

2. Непосредственное изготовление конструкций: Применение 
технологичных вариантов литья и сборки составных элементов на 
заводах, обеспечивает возможности по контролю качества. А к тому 
же такой подход ускоряет процесс сборки непосредственно на стро-
ительной площадке. 

3. Монтаж на объекте: чтобы возвести сооружение, требуется це-
лесообразное и продуманное применение укомплектованных мон-
тажных бригад, строительной техники и иного специализированного 
современного оборудования. Это позволит быстрого, эффективно и 
точно возвести сооружение из отдельных составных модулей и бло-
ков. 

Если рассматривать успешные применения всех выше перечис-
ленных этапов создания сборных железобетонных конструкций, то 
их можно без труда найти в любом городе во всех частях света. Такие 
здания формируют пространства современных заводов, складов, 
торговых площадок, логистических центров, портовой и транспорт-
ной инфраструктур и прочего. Залогом успеха возведениях таких 
зданий стали сочетания следующих качеств – максимально сжатые 
сроки строительства, технологичность самого сооружения, простота 
возведения, гибкость применяемых процессов на всех этапах строи-
тельных работ и некоторые другие профессиональные нюансы. 
Также не стоит забывать и о такой возможности, как экономичность, 
что дает возможность снизить финансовые расходы заказчика.  

Если выделять те преимущества, которыми обладают на сего-
дняшний день сборные железобетонные конструкций, применяемые 
в промышленном строительстве, то это:  

 Высокий уровень прочности. Его обеспечивает металличе-
ский внутренний каркас, заливаемый и тем самым укрепляемый бе-
тоном. Такая комбинация двух типов материалов и их компоновки 
дает возможность получить на выходе сооружения, обладающие вы-
сокой степенью прочности, износоустойчивостью и длительным 
сроком службы.  

 Долговечность. Как металлический остов, так и бетон, 
имеют достаточно длительный срок службы. Конечно, на степень из-
носоустойчивости влияют непосредственно качество и правильно 
выбранные марки, как металлических частей, так и смеси бетона.  

 Быстрота монтажа. Благодаря тому, что принцип возве-
дения таких зданий – сборный (модульный), это способствует умень-
шению времени на выполнение всего комплекса действий по возве-
дению сооружений любой сложности и конфигурации. Так, в данных 
типах зданий частично конструкции собираются еще на стадии про-
изводства и лишь потом монтируются на строительной площадке. 
Данный принцип возведения гарантирует снижение временных за-
трат на выполнение работ, а также простоту всего комплекса реали-
зуемых действий.  

 Экономичность материалов и снижение расходов всех 
составляющих компонентов. Такой принцип возведения сборных 
железобетонных конструкций позволяет наиболее оптимально ис-
пользовать материалы. Ведь, стадия их производства реализуется с 
учетом необходимых размеров и иных параметров применяемых ча-
стей. Таким образом снижаются расходы и затраты на материалы.  

 Архитектурная гибкость и разнообразие. Сборные желе-
зобетонные конструкции могут быть выполнены в различных фор-
мах и размерах, что обеспечивает архитектурную гибкость при про-
ектировании промышленных зданий. Это позволяет создавать уни-
кальные и современные дизайнерские решения. 

 Устойчивость к воздействию внешних факторов. Этот 
фактор напрямую связан с прочностью и долговечностью. Так, же-
лезобетонные конструкции отличаются высокой стойкостью к воз-
действию погодных условий, коррозии, огню и другим внешним не-
благоприятным воздействиям. Это делает их идеальным выбором 
для промышленных зданий, где требуется надежная защита и без-
опасность. 

 Энергоэффективность. Сборные железобетонные кон-
струкции обладают хорошей теплоизоляцией, что способствует сни-
жению расходов на отопление и кондиционирование внутреннего 
пространства здания. Это позволяет экономить энергию и снижать 
эксплуатационные затраты. 
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 Удобство в обслуживании. Сооружения из железобетон-
ных конструкций не требуют сложных обслуживающих манипуля-
ций. А те, которые и необходимо периодически реализовывать, не 
являются дорогостоящими. Подобные сооружения легко поддаются 
ремонту, они не сложны в обращении. И как итог, важно отметить, 
что такие здания не будут затратными при их эксплуатации. 

Именно весь перечисленный комплекс характеристик делает та-
кой материал популярным и востребованным в сфере строительства. 
К тому же важно помнить и о непрерывном и все набирающем темп 
развитии технологий в указанной сфере. А это означает, что пози-
тивный результат всегда увеличивается, а энерго- и финансо-затрат-
ность возведения таких зданий уменьшаются.  

Отмеченные выше преимущества делают подобные сборные же-
лезобетонные конструкции привлекательным выбором в отрасли 
промышленного строительства. Такая технологии в комбинации с 
материалами обеспечивают высокое качество, надежность, ремонто-
пригодность и экономичность в возведении зданий. К тому же такой 
подход к созданию сооружений обеспечивает высокие эстетические 
показатели. Ведь, благодаря возможности сгибать и формовать ме-
таллические каркасные части в любые по сложности элементы, а за-
тем заливать их бетонными смесями, удается получать элементы и 
блоки самых разных конфигураций и форм. При этом не страдает их 
жесткость и прочностные характеристики. Как итог – возводить дан-
ным способом можно любые производственные здания, при этом, 
придавая им, как максимально простые формы, так сложные и ори-
гинальные.  

Еще одной отличительной особенностью такого способа возве-
дения зданий является то, что в итоге у строения получаются гладкие 
поверхности. И их достаточно легко довести до нужного внешнего 
эстетического вида, причем, как внутри, так и снаружи.  

Данное исследование показало, что современные методы и при-
меняемые на строительстве сборных железобетонных конструкций 
технологии, позволяют значительно увеличить эффективность всего 
процесса и снизить как финансовые, так и временные затраты на воз-
ведение объекта. А само применение инновационных технологий и 
оптимизация производственных процессов в данной области способ-
ствуют ускорению развития строительной индустрии и созданию 
устойчивых и функциональных объектов промышленного назначе-
ния. 

 
Обсуждения. Таким образом, дальнейшее развитие и внедрение 

сборных железобетонных конструкций в строительстве промышлен-
ных объектов представляет собой перспективное направление для 
индустрии. Оно может принести значительные выгоды не только за-
казчикам, так как позволяет им снизить финансовые затраты на воз-
ведение здания. Но и строительным компаниям такие технологии 
строительства могут быть предельно выгодны. Ведь в этом случае 
они будут быстрее выполнять заказ, возводя строения в предельно 
сжатые сроки. 

В заключение, можно сказать, что современные методы возведе-
ния промышленных зданий из сборных железобетонных конструк-
ций являются эффективным и удобным решением для строитель-
ства. Эти методы позволяют сократить время возведения зданий, что 
особенно важно в условиях современного бизнеса, где каждая неделя 
или даже день имеют большую стоимость.  

Сборные железобетонные конструкции также отличаются высо-
кой прочностью и долговечностью, что обеспечивает надежную за-
щиту от внешних факторов и снижает необходимость в регулярном 
обслуживании и ремонте здания. Благодаря использованию таких 
конструкций возможно создание больших пролетов и свободных 
планировок, что позволяет более эффективно использовать про-
странство и адаптироваться к изменениям в процессе эксплуатации 
здания. 

Более того, сборные железобетонные конструкции экологически 
чистые и доступны с точки зрения стоимости, что делает их привле-
кательными для использования в различных отраслях промышлен-
ности. Они также позволяют легко модернизировать здания и адап-
тироваться к новым требованиям и технологиям. 

Таким образом, современные методы возведения промышлен-
ных зданий из сборных железобетонных конструкций являются оп-
тимальным выбором для предприятий, стремящихся создать надеж-
ные, экономичные и удобные для эксплуатации объекты. Они позво-
ляют сократить время строительства, обеспечивают высокую проч-
ность и долговечность конструкций, а также способствуют экологи-
ческой устойчивости и гибкости здания. 

 
Выводы. Сборные железобетонные конструкции являются важ-

ным элементом в промышленном строительстве. Современные ме-
тоды и технологии позволяют повышать эффективность и качество 
строительства. Однако, необходимо продолжать исследования в дан-
ной области, чтобы найти новые решения и улучшить характери-
стики сборных железобетонных конструкций. 
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Modern methods of construction of industrial buildings from precast concrete structures 

JEL classification: L61, L74, R53 

Prefabricated reinforced concrete structures are a widely used method for the construction of 
industrial buildings. This article provides an overview of modern methods of using 
precast concrete structures in industrial construction. 

The main stages of the building construction process are considered, from design and selection 
of optimal structures to installation and installation. Particular attention is paid to the 
latest technologies that improve construction efficiency and the quality of structures. 

The advantages and disadvantages of precast concrete structures are described, as well as their 
impact on the ecology and sustainability of buildings. 

Based on the analysis, conclusions are drawn about the prospects for the development of this 
field of construction and possible directions for further research. 

Keywords: prefabricated reinforced concrete structures, industrial buildings, construction 
methods, modern methods, manufacturability, efficiency, designs, energy efficiency, 
flexibility, multifunctionality. 
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Развитие дорожной инфраструктуры города Москвы путем 
инновационного подхода к застройке парковочного пространства 
методом поэтажной конструкции 
 
 
Харламова Полина Игоревна 
аспирант кафедры «Базовая кафедра управления инновационной и промыш-
ленной политикой» Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова, posea1996@mail.ru 
 
Данная статья формирует представление об изменениях транспортной си-
стемы города Москвы за последние 10 лет. Рассмотрены основные направле-
ния Программы развития транспортного комплекса Москвы до 2030 года. В 
качестве результата уже проделанной работы, представлены количественные 
показатели в части ускорения движения автомобилистов по улично-дорож-
ной сети города Москвы и обеспечения комфорта передвижения пассажиров 
городского транспорта. Обозначены желаемые результаты от реализации 
Стратегии 2030. Также представлен инновационный подход к застройке пар-
ковочного пространства методом поэтажной конструкции. Выявлены поло-
жительные и отрицательные стороны метода, сформировано представление о 
возможности запуска пилотного проекта на нескольких парковках перехва-
тывающего типа. Сформировано представление об отклике граждан при за-
стройке придомовых территорий указанным выше способом. 
Ключевые слова: поэтажная конструкция, застройка парковочного про-
странства, придомовые территории, перехватывающая парковка, развитие 
транспортной инфраструктур.  
 
 

За последние 10 лет темпы развития транспортной системы города 
Москвы колоссально увеличиваются в геометрической прогрессии. 
Это обуславливается тем, что по мнению ряда профессиональных со-
обществ в том числе и зарубежных, транспортная система города 
Москвы по многим показателям считается лучшей в мире. За ре-
кордно короткий период в Москве удалось реализовать крупнейшие 
мировые транспортные проекты такие как: 

 запуск Московского центрального кольца; 
 запуск четырех Московских центральных диаметров; 
 запуск самой протяженной в мире кольцевой линии метро – 

Большой кольцевой линии. 
С 2011 года количество станций метрополитена выросло до 430. 

Такими темпами развития не может похвастаться ни один город 
мира. За это же время в Москве удалось повысить скорость движе-
ния в часы пик на 20% до 56 километров в час. Также В Москве внед-
рена самая продвинутая в стране система фотовидеофиксации с при-
менением искусственного интеллекта, которая фиксирует более 60 
видов нарушений. А приложение «Парковки России» - самое удоб-
ное и инновационное приложение в мире в части оплаты парковок. 

Также Москва стала первым в мире городом по запуску кругло-
годичных регулярных речных маршрутов на электротранспорте. В 
2023 году столица была признана регионом России с самым безопас-
ным дорожным движением. 

Постоянно растущее население Москвы и количество граждан и 
гостей столицы, использующих на ежедневной основе личный 
транспорт для передвижения по городу, бросает руководству транс-
портного комплекса города Москвы новые вызовы и не позволяет 
сбавлять темпы в поиске инновационных методов в развитие транс-
портной инфраструктуры столицы. 

Решить ряд поставленных задач, вызванных указанной выше 
проблематикой, призвана разработанная городом Программа разви-
тия транспортного комплекса Москвы до 2030 года. Она охватывает 
интересы всех субъектов столичной транспортной отрасли от ком-
форта передвижения пешеходов до ускорения движения автомоби-
листов. 

В структуре программы заложен ряд подпрограмм, в каждой из 
которых поставлены свои краткосрочные и долгосрочные цели: 

 ускорение движения городского транспорта за счет развития 
рельсового каркаса; 

 улучшение комфорта передвижения в подвижном составе и 
наземном городском транспорте; 

 развитие дорожной сети путем строительства более 300 ки-
лометров новых дорог; 

 адаптация регулярного речного транспорта в системе город-
ского транспорта; 

 создание необходимых условий для пропорционального 
увеличения электротранспорта, в том числе в такси и личных транс-
портных средствах граждан; 

 создание удобных пешеходных маршрутов с ориентацией на 
реальные потребности жителей; 

 использование искусственного интеллекта – как инновация 
в регулировании транспортного и пассажирского потоков Москвы; 

 создание единого транспортного пространства с Москов-
ской областью; 

 создание наиболее комфортных условий для жителей райо-
нов за счет улучшения парковочного пространства. 
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Все эти глобальные цели позволят сократить время, которое 
москвичи ежедневно тратят в дороге. Так, при планомерно увеличи-
вающемся количестве автомобилей на улично-дорожной сети, по 
прогнозам поездки до пункта назначения даже в часы пик сократятся 
на 40% для миллиона пассажиров. Более 3,3 миллионов человек смо-
гут экономить до 30 минут в день в пути, а это порядка 10 часов в 
месяц, которые можно отдать на саморазвитие или время с семьей.  

В части развития парковочного пространства до 2030 года, 
предусмотрена концепция «Мой комфортный двор». Она позволит 
повысить комфорт жителей и ликвидировать хаотичное паркование 
во дворах. Благодаря введению систематизированной парковки во 
дворах, а именно установки шлагбаумов и ведения платных парко-
вок, с учетом возможности оформления резидентских разрешений 
для жителей, с 2019 года удалось снизить количество дорожно-
транспортерных происшествий во дворах на 50%, в том числе и с 
участием детей. В планах на 2030 год повысить эту цифру до 78%. 

Для достижения поставленной цели было разработано множе-
ство инновационных решений, в том числе благоустройство дворов 
путем застройки парковочного пространства методом поэтажной 
конструкции. 

Данный метод получил широкое распространение в США, где 
зона покрытия парковочным пространством превышает 9 тысяч 
квадратных километров, что составляет порядка 800 миллионов пар-
ковочных мест, и оправдал себя как действенный способ в организа-
ции системы парковочного пространства для придомовых террито-
рий жилых комплексов многоэтажного типа. 

Для застройки территорий подобными парковочными конструк-
ции необходимо соблюсти ряд требований: 

 нормы законодательства; 
 технические характеристики площади застройки; 
 мнение, желание и комфорт граждан. 
Предлагаемое инновационное решение не будет относиться к 

объектам капитального строительства, а станет надежным каркасом 
из металлических конструкций. Облегченное здание высотой до 7 
этажей (следует отметить, что в данном случае речь идет об этажах 
уменьшенного размера до 2,20 метров в высоту) без стен и крыш, 
похожие на многоярусные этажерки. Парковочные места располага-
ются по обеим сторонам от проезжей части, а передвижение между 
этажами осуществляется за счет пандусов. 

 

 
Рис. 1 Действующая парковка открытого типа, организованная 
методом застройки поэтажной конструкции 

 
Первые пилотные парковки прободной конфигурации появятся 

уже в 2025 году и будут использованы не только для благоустрой-
ства придомовых территорий, но и на площадях предназначенных 
для организации перехватывающих парковок. Таким образом, не из-

меняя площадь покрытия территории, удастся в разы увеличить ко-
личество парковочных мест, а значит снизить транспортную 
нагрузку улично-дорожной сети в центральном районе Москвы, что 
позволит значительно повысить скорость передвижения по городу, 
как на общественном транспорте, так и в отдельных случаях на лич-
ном автомобиле, что концептуально повышает удовлетворенность 
граждан качеством предоставления транспортных услуг в столице. 

 

 
Рис. 2 Возможные способы возведения поэтажной конструкции на 
придомовых территориях 

 
При осуществлении проектирования парковочного простран-

ства поэтажного типа необходимо внимательно отнестись к рельефу 
застраиваемой территории и правильно рассчитать нагрузку на вы-
бранные земельные участки. 

При той же площади в квадратных метрах нагрузка на асфальт 
будет пропорционально увеличивать в зависимости от количества 
этажей. Вследствие чего, классической «подушки» из песка и щебня 
будет недостаточно, что способствует удорожанию в процессе под-
ковки площадки для возведения конструкции. 

 
Выводы. 
В заключении необходимо отметить, что Программа развития 

транспортного комплекса Москвы до 2030 года включает в себя ком-
плексный подход к организации транспортной инфраструктуры и 
нацелена на повышения комфорта передвижения москвичей и гостей 
столицы, как на городском транспорте, так и наличных автомобилях, 
с использованием ряда инновационных подходов, в том числе и в ча-
сти организации парковочного пространства.  

Предложенный инновационный подход к застройке простран-
ства методом поэтажной конструкции имеет свои плюсы и свои ми-
нусы. 

Из положительных сторон: 
 позволит значительно увеличить количество парковочных 

мест в городе; 
 не требует дополнительного пространства; 
 удобен в строительстве и изменении конфигурации в зави-

симости от рельефа; 
 обладает повышенной степенью защиты от угона и повре-

ждений. 
Отрицательные моменты:  
 риск столкнуться с негативом жителей по вопросу на пред-

мет визуального состояния объекта; 
 удорожание процесса строительства, в том числе в части 

подготовке земель. 
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Представленный проект уже реализован и активно функциони-
рует в таких странах как Германия, Нидерланды, США, Австралия, 
Япония и Китай и другие. Система имеет положительные отзывы и 
демонстрирует эффективности в развитии транспортной инфра-
структуры города. Как следствие, рекомендована к внедрению в рам-
ках парковочного пространства города Москвы. 
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Волокнистые материалы органического происхождения хорошо зарекомен-
довали себя при получении композитных строительных материалов различ-
ного назначения. В настоящее время в центральном регионе России активно 
развивается выращивание таких культур, как техническая конопля, мискан-
тус, которые являются возобновляемым сырьевым материалом и могут при-
меняться в аддитивных технологиях строительства. В данной статье приво-
дится анализ возможности применения дробленого мискантуса в качестве ор-
ганического волокнистого заполнителя бетонных смесей для 3D принтера. 
Исследуется влияние органического наполнителя на физико-механические 
свойства бетона для 3D печати. Приводится сравнение волокнистого запол-
нителя растительного происхождения с полипропиленовым и базальтовым 
волокнами. 
Ключевые слова: мелкозернистый бетон, мискантус, 3D принтер, пластифи-
катор, физико-механические свойства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа выполнена в рамках НИР РААСН на 2024 год по теме: 3.1.2.3 _ Ком-
позиционные материалы на основе неорганических вяжущих и модифициро-
ванных волокон для 3D-печати малых архитектурных форм и сооружений. 

Введение 
На сегодняшний день перед строительной отраслью стоит задача 

выбора будущих направлений развития, поскольку современные вы-
зовы и проблемы не могут быть решены традиционными методами 
строительства. Возникает необходимость в разработке новых подхо-
дов к строительству жилья и развитию инфраструктуры жилых рай-
онов. Аддитивное производство - также известное как 3D-печать - 
стало областью повышенного интереса в строительной отрасли. Ис-
пользуя различные материалы, были разработаны различные обору-
дования и методы, позволяющие печатать строительные детали. 
Преимущества аддитивного производства для строительства вклю-
чают автоматизацию производственного процесса, значительное по-
вышение свободы проектирования и расширение возможностей для 
оптимизации проекта как здания, так и его компонентов. Аддитив-
ные технологии представляют собой создание пространственных 
объектов путём послойного добавления материала [1,2]. Подобные 
технологии незаменимы для создания прототипов и изготовления 
геометрически сложных деталей. Впервые 3D-печать появилась в 
1980-х годах, но в те годы это была сложная и дорогостоящая опера-
ция, что ограничивало её масштабное применение. Изначально к но-
вой технологии применялся термин «быстрое прототипирование». 
Термин Additive Manufacturing (аддитивные технологии) появился 
позднее и стал применяться для обозначения послойного наращива-
ния и построения объекта методом 3D-печати. По оценкам консал-
тинговой компании McKinsey, к 2025 году ежегодный экономиче-
ский эффект от применения этой технологии может составить 550 
миллиардов долларов. Считается, что на сегодняшний день с помо-
щью 3D-печати построено 20 коммерческих зданий по всему миру, 
первое из которых было построено компанией COBOD International 
в датском Копенгагене в 2017 году. 

Недавнее появление информационного моделирования зданий 
(TIM), в частности, может способствовать более широкому исполь-
зованию 3D-печати. Строительная 3D-печать может обеспечить бо-
лее быстрое и точное строительство сложных или изготовленных на 
заказ объектов, а также снизить трудозатраты и уменьшить количе-
ство отходов. Она также может позволить вести строительство в су-
ровых или опасных условиях, которые не подходят для человеческой 
рабочей силы, например в космосе. 

Каковы же преимущества применения технологии 3D-печати в 
строительной отрасли? Здесь необходимо перечислить следующие 
факторы: 

- сокращение численности обслуживающего персонала на стро-
ительной площадке за счёт автоматизации процессов, и как след-
ствие снижение травмоопасности в процессе строительства объекта; 

- значительная минимизация отходов, которая приведёт к сниже-
нию вредного воздействия на окружающую среду. Процесс строи-
тельства становится более экологичным; 

- перспективы для улучшения архитектурной выразительности 
конструкций за счёт создания более сложных геометрических форм; 

- объёмная конструкция, созданная по аддитивной технологии, 
имеет более высокую монолитность ввиду непрерывного послой-
ного нанесения бетонной смеси; 

- высокая скорость возведения конструкций и, как следствие, 
значительное сокращение сроков строительства. Там, где на реали-
зацию проекта иногда уходят недели или месяцы, 3D-принтеры мо-
гут завершить его в считанные часы или дни. 
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- использование 3D-печати позволяет строительным компаниям 
работать на рынках, которые раньше были для них недоступны. Тра-
диционные и устоявшиеся строительные компании могут использо-
вать 3D-принтеры для того, чтобы оставаться актуальными на рынке. 
По сути, 3D-принтеры можно использовать не только для выхода на 
новый рынок, но и для того, чтобы дать конкурентное преимущество 
уже существующей компании. Несмотря на то, что аддитивные тех-
нологии в строительстве помогают сэкономить время, силы и мате-
риалы по сравнению с традиционными методами строительства, на 
данный момент 3D-принтеры не способны создать полностью функ-
циональный дом. Создается только каркас и стены дома, остальные 
элементы, такие как окна, электричество или водопровод, необхо-
димо устанавливать отдельно.  

Таким образом, сущность метода 3D-печати строительных кон-
струкций заключается в изготовлении 3D-модели методом компью-
терного моделирования и последующим послойном отвердении 
строительной смеси конструкции, изготовленной по данной модели.  

Технологии и методы 3D-печати в строительной отрасли доста-
точно широко представлены в научной литературе [3,4]. Тем не ме-
нее, задача по подбору оптимальных составов смесей для 3D-печати, 
изучение свойств применяемых составов является весьма актуаль-
ной, поскольку в аддитивных технологиях используется мелкозерни-
стый бетон, отличающийся от традиционных тяжёлых бетонов по-
вышенным расходом цемента, отсутствием крупного заполнителя и 
низким водоцементным отношением.  

Бетонная смесь для 3D-печати имеет характерные особенности. 
Во-первых, она должна быть достаточно вязкой для транспортиро-
вания и выдавливания через сопло экструдера. Во-вторых, должна 
быть жесткой и способной сохранять напечатанную форму сразу по-
сле экструзии. В-третьих, необходимо достигать соблюдения пара-
метров непрерывной экструзии и хорошей адгезии печатных слоев с 
сохранением стабильности послойного синтеза конструкции [5]. В 
связи с этим возникает необходимость применения различного рода 
модифицирующих и структурирующих добавок в составе бетонной 
смеси.  

Для улучшения прочности формуемых слоев и уменьшения их 
усадки при нанесении последующих слоев в составы мелкозерни-
стого бетона предлагается вводить волокнистый материал – фибру. 
Составы базальтофибробетонов изготавливаются на основе компо-
зиционного вяжущего с применением фракционного мелкого запол-
нителя, в качестве тонкодисперсной минеральной добавки использу-
ется дроблёный кварцитопесчаник, а также строительный гипс, ба-
зальтовые волокна с эффектом микроармирования [6] и поверх-
ностно-активные добавки.  

В настоящее время в качестве армирующих волокон в мелкозер-
нистые бетоны хорошо зарекомендовали себя органические природ-
ные волокна [7]. 

Арболит представляет собой хорошо знакомый всем бетон, име-
ющий в своем составе органический заполнитель. Арболит является 
эффективным стеновым материалом, для производства которого мо-
гут применяться различные органические целлюлозные заполни-
тели, такие, как сечка тростника, измельчённые стебли хлопчатника, 
рисовая солома, древесная дроблёнка, костра льна и конопли и дру-
гие отходы производства, что также способствует решению важной 
народно-хозяйственной задачи по их утилизации. Арболит обладает 
важными эксплуатационными характеристиками: высокими тепло-
изоляционными свойствам, способностью поддерживать осушаю-
щий режим в помещениях, т.е. влага не конденсируется на поверх-
ности арболитовых стен, и влагосодержание в стенах не повышается 
за счёт крупнопористой структуре материала.  

В последнее время в регионах увеличиваются посадки такого 
растения, как мискантус. Он не прихотлив к почве, многолетний, вы-
растает за год до 3 метров высотой, имеет строение волокон, схожих 
с коноплей. Во многих странах его выращивают как топливо, а также 
для производства целлюлозы, для производства арболита. Срок 
жизни этого растения по оценкам составляет до 20 лет, мискантус 

проявляет свойства хорошего восстановителя почвы, поэтому он ши-
роко применяется для фиторемедиации загрязнённых участков 
почвы. Плантации мискантуса создают дополнительные места оби-
тания для видов растений и животных, а получаемая биомасса может 
быть использована для производства пеллет и брикетов. 

Данное растение родом из Азии уже нашло разнообразное при-
менение в европейских странах для производства новых лёгких бе-
тонных материалов, называемых биобетонами. Для производства 
биобетонов надземную часть растения собирают, высушивают, из-
мельчают и смешивают с вяжущими веществами в разных пропор-
циях. Биобетоны с высоким содержанием вяжущих веществ, мень-
шей грануляцией мискантуса, отлитые в формы под большим давле-
нием, демонстрируют высокие значения прочности на сжатие и 
плотности, по сравнению с другими типами лёгких бетонов на орга-
нических заполнителях, что подтверждает микроармирующий эф-
фект мискантуса.  

Также известно, что окаменевшая биомасса мискантуса компен-
сирует отрицательное содержание углекислого газа в цементной 
смеси, что вносит ощутимый вклад в сокращение выбросов CO2 в 
строительной отрасли.  

Целью данного исследования явилось изучение влияния волокон 
мискантуса на физико-механические свойства мелкозернистого бе-
тона для 3D-печати.  

 
Результаты и обсуждение. 
Экспериментальные исследования влияния содержания органи-

ческого наполнителя мискантуса на физико-механические свойства 
бетонной смеси для 3D-печати проводились в лаборатории кафедры 
Архитектуры и урбанистики Ивановского государственного поли-
технического университета. По результатам произведенных иссле-
дований было установлено, что введение органических волокон мис-
кантуса в определённом количестве не оказывает влияние на удобо-
укладываемость применяемой бетонной смеси [8].  

В качестве материала для 3D-печати был выбран мелкозерни-
стый бетон, который был исследован в соответствии с требованиями 
действующих государственных стандартов. В качестве вяжущего 
был выбран портландцемент ЦЕМ I с классом прочности 42,5Б марка 
М500-Д0, производимый в соответствии с ГОСТ 31108-2016 «Це-
менты общестроительные» и межгосударственным стандартом 
ГОСТ 30515-2013 «Цементы. Общие технические условия». Цемент 
данной марки является быстротвердеющим цементом общестрои-
тельного назначения, прочность конечной конструкции достигает 
500 кг на 1 см2.  

В качестве мелкого заполнителя для приготовления мелкозерни-
стых бетонов использовались мелкие пески месторождений «Голча-
новское», «Хромцовское» и «Армянский».  

Волокнистым органическим армирующим заполнителем явля-
лась костра мискантуса игольчатой формы, применяемая в рубленом 
виде 3-10 мм в длину и в ширину 1-2 мм (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Дробленый мискантус 

 
Для регулирования сроков схватывания, нейтрализации простых 

сахаров и пластифицирования смеси применялись специальные до-
бавки. 
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Для определения влияния волокнистого наполнителя на физико-
механические свойства бетона для 3D принтера определялся предел 
прочности контрольных образцов по ГОСТ 10180–2012 на гидравли-
ческом прессе с предварительной выдержкой их в камере при нор-
мальных условиях твердения. Метод состоит в измерении и фикси-
ровании минимальных усилий, при которых происходил разрушение 
специально изготовленных бетонных образцов. Равномерное нагру-
жение образцов производили с постоянной скоростью, далее рассчи-
тывали напряжения при приложенных усилиях. В качестве кон-
трольных образцов применялись образцы-кубы с длиной ребра 100 
мм. Образцы были подвергнуты визуальному осмотру перед нача-
лом испытаний на присутствие сколов рёбер, трещин, раковин и ка-
ких-либо инородных включений. В случае обнаружения трещин, 
сколов рёбер глубиной более 10 мм, или раковин с диаметром, пре-
вышающим 10 мм, и глубиной более 5 мм, образцы не допускались 
к испытанию. Также отбраковывались образцы, демонстрирующие 
следы недоуплотнения и расслоения бетонной смеси. На поверхно-
сти образцов отбирали и отмечали опорные грани, к которым при-
кладывалась нагрузка в процессе испытаний. При отборе опорных 
граней учитывалось, что сжимающая сила должна быть приложена 
параллельно слоям укладки бетонной смеси в формы для 3D-печати.  

В таблице 1 приведены пределы прочности образцов при сжатии 
в возрасте 28 суток (ГОСТ 30744–2001). 

 
Таблица 1 
Результаты испытаний образцов мелкозернистого бетона с добавкой 
мискантуса на предел прочности при сжатии 

Вид волокнистого 
наполнителя и добавки 

Количество волокни-
стого наполнителя, 

кг/м3- 

Предел прочности при 
сжатии (28сут), МПа 

Контрольный - 18,1 
Мискантус, CaCl2 –1,0 

CemStone -2,5 кг/м 
1,0 20,2 

Мискантус, сух. С3, 6,45 
кг/м3 

15,0 25,0 

Мискантус 50,0 21,3 
 
Как видно из приведенной таблицы, даже малое количество мис-

кантуса увеличивает предел прочности при сжатии бетона, добавки 
пластификатора и нейтрализатора простых сахаров в смесь повы-
шают физико-механические характеристики на 30 %, при этом в 1, 5 
раза увеличивается предел прочности при изгибе. 

Данный состав обладает малой растекаемостью (1 мм), высокой 
вязкостью (1,526 Па∙с) и является удобоукладываемым. Технические 
характеристики конструкций из строительной смеси с заполнителем 
из мискантуса: 

теплопроводность стен 0,08–0,17 Вт/ (м х °С); 
морозостойкость 50–100; 
водопоглощение 40–85 %; 
усадка 0,4–0,5 %; 
огнестойкость 0,75–1,5 ч; 
звукопоглощение, 126–2000 - 0,17–0,6 Гц 
По сравнению с известными волокнистыми наполнителями в 

мелкозернистый бетон, такими как базальтовая фибра [6], полипро-
пиленовая фибра [9], мискантус является экономичным, возобновля-
емым местным сырьем. При смешивании с бетонной смесью он ста-
новится пластичным и хорошо формуется через сопло принтера. 

 
Заключение 
На основании приведенного обзора отечественных и зарубеж-

ных исследований можно сделать вывод о недостаточной изученно-
сти проблемы применения органического волокнистого материала 
при армировании смесей для печати на 3 D принтере. Причем волок-
нистые материалы органического происхождения хорошо зареко-
мендовали себя при получении композитных строительных матери-
алов различного назначения. В настоящее время в центральном ре-
гионе России активно развивается выращивание таких культур как 

техническая конопля, мискантус, которые являются возобновляе-
мым сырьевым материалом и могут применяться в аддитивных тех-
нологиях строительства.  
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The impact of the organic aggregate on physical and mechanical properties of concrete 

mixtures for 3d printing  
Sokolova Yu.A., Akulova M.V., Kasatkina N.K., Sokolova A.G. 
RAASN, Ivanovo State Polytechnic University, National Research Moscow State Construction 

University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Fibrous materials of organic origin have proven themselves in the production of composite 

building materials for various purposes. Currently, in the central region of Russia, the 
cultivation of crops such as industrial hemp and miscanthus, which are renewable raw 
materials and can be used in additive construction technologies, is actively developing. 
The present article outlines the analysis of possible application of crushed miscanthus as 
an organic fibrous aggregate for concrete mixtures used for 3D printing. The impact of 
the organic aggregate on physical and mechanical properties of concrete mixtures used 
for 3D printing is investigated. The comparative analysis of a fibrous aggregate of the 
plant origin and polypropylene and basalt fibers is carried out.  

Keywords: fine-aggregate concrete, miscanthus, 3D printer, plasticizer, physical and 
mechanical properties.  
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